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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

ДОГОВОР С НУЛЕВЫМ РАБОЧИМ ВРЕМЕНЕМ: СРАВНИТЕЛЬНО-

ПРАВОВОЕ ВВЕДЕНИЕ 

 

Мотина Е.В., канд. юрид. наук, доц., 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь 

 

В последние годы во многих странах мира наблюдался переход от стандартных к 

нестандартным формам занятости. Нестандартные формы занятости – это 

обобщенный термин. В связи с этим, несомненно, возникает вопрос о критериях 

стандартной занятости, а также о соотношении этого понятия с понятием 

нестандартных (нетипичных) трудовых отношений. Для целей настоящей работы 

коротко обозначим, что понятие «нестандартная занятость» шире понятия 

«нестандартные (нетипичные) трудовые отношения», поскольку включает в себя 

различные виды отношений по применению самостоятельного и несамостоятельного 

труда. Появление новых форм трудовых отношений обычно связывают с 

экономическими, производственными факторами, а также с повышением гибкости в 

регулировании труда. 

В Республике Беларусь существует определенный запрос на изучение 

зарубежного опты регулирования нетипичных трудовых отношений. Так, в 

медицинской сфере применяются договоры с очень непродолжительным рабочим 

временем, фактически стремящимся к нулю, когда отношения, опосредованные таким 

договором, тяготеют к гражданско-правовым. Поэтому полагаем, что опыт 

зарубежного правового регулирования договоров с нефиксированным рабочим 

временем будет востребован и в Беларуси. 

Предметом рассмотрения настоящей работы являются вид трудового договора, 

условно обозначаемый «договор ноль часов» (zero-hours contract) (далее, в том числе, 

– договор с нулевым рабочим временем), а также зарубежные подходы к правовому 

регулированию данного договора. 

Договор с нулевым рабочим временем является собирательным понятием, 

применяемым как в публицистической, так и в юридической англоязычной 

литературе, за неимением иного общепринятого определения для видов договоров, к 

которым он применяется. Поэтому при сравнении близких видов договоров в разных 

странах нами использовался функциональный метод исследования, учитывающий не 

только сходные качественные признаки такого договора, но и его функции. 

В 2015 году Европейским фондом улучшения условий жизни и труда в рамках 

исследования новых форм занятости было предложено относить договор с нулевым 

рабочим временем к разовой (случайной) работе (casual work) [1]. Такая работа в 

свою очередь представляет собой работу, при которой работодатель не обязан 

регулярно предоставлять работу, имеет право вызывать работника по мере 

необходимости, а рабочее время заранее не устанавливается. По общему правилу, 

работники не обязаны соглашаться на предложенную им работу. (Однако, как 

показывают некоторые опросы, только в 57% случаев работники имеют право 

отказаться от работы). Работу по такому договору можно описать как случайную, 

непостоянную, выполняемую в условиях неполного рабочего времени. 

Исследователями Европейского фонда улучшения условий жизни и труда 

выделено две схемы разовой работы – прерывистая работа (intermittent work) и работа 
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по запросу (on-call work) либо договоры с нулевым рабочим временем (zero-hours 

contracts) [1]. Поясним, что прерывистая работа подразумевает выполнение 

конкретного поручения (по аналогии с временным трудовым договором на срок до 

двух месяцев), либо выполнение сезонной работы. Такая работа всегда имеет 

срочный характер и, в целом, хорошо известна трудовому праву. 

Относительно второй группы договоров отметим следующее. Во многих 

государствах ЕС существуют различные виды договоров с нулевым рабочим 

временем, часто в форме «работы по вызову». Например, работа «по вызову» была 

впервые легализована в ФРГ в 1985 году и получила законодательную регламентацию 

в части определения недельной продолжительности работы (минимум 10 часов в 

неделю), периода предупреждения о работе за четыре дня, продолжительности 

работы не менее трех часов подряд. Работодатель в любом случае обязан установить 

фиксированное еженедельное или ежемесячное рабочее время и выплачивать 

определенное ежемесячное вознаграждение. Эти правила действуют и сейчас. Такой 

вид работы теперь называется «работа по требованию» (work on demand). Однако, в 

отличие от других стран, в Германии невозможно заключить действительный договор 

с нулевым рабочим временем [2]. При это, очевидно, что оба вида договоров – 

договоры на работу по вызову и с нулевым рабочим временем – относятся к 

договорам с негарантированными (нефиксированными) часами работы. В целом, они 

охватываются более широким понятием – трудовая деятельность на условиях 

неполного рабочего времени, которая, по мнению экспертов МОТ, относится к 

нестандартной занятости. 

Лишь в некоторых государствах-членах ЕС для регулирования договоров с 

нулевым рабочим временем предусматриваются специальные минимальные 

стандарты по защите прав работников. Так, например, в Ирландии существует 

определенная правовая защита сотрудников, работающих по договорам с нулевым 

рабочим временем, в то время как в Италии использование таких договоров 

ограничено законом. В Нидерландах в течение первых шести месяцев трудовых 

отношений работодатель должен платить только за фактически отработанное время. 

Однако по истечении этого периода работодатель должен оплатить среднее 

количество часов, отработанных за предыдущие три месяца, до тех пор, пока 

действует договор, даже если работник никогда не вызывался на работу. Отраслевые 

социально-партнерские соглашения могут продлить этот шестимесячный период на 

неопределенный срок и добавить другие элементы [3]. 

По данным исследователей, доля работающих в рамках этой формы трудовых 

отношений в последние годы достигла в странах ЕС 71% для неквалифицированных 

видов работ, но продолжает расти и в отношении более квалифицированных работ. 

Великобритания является страной, где данный вид трудового договора впервые 

появился достаточно давно, и количество работающих по таким договором 

значительно. В 2022 году в этом государстве насчитывалось около 1,03 миллиона 

человек, работающих по договорам с нулевым рабочим временем, из 32 миллионов 

работающих [4]. Приведем некоторые цифры. Около 63 % работников с «договором 

ноль часов» работают в среднем 26 часов в неделю. При этом 17 % не работают ни 

одного часа в течение недели. Заработная плата таких работников в среднем 

составляет 236 фунтов стерлингов в неделю, по сравнению с 482 фунтами стерлингов 

в неделю для тех, кто работает на условиях полного рабочего времени. У многих 

работников с «договором ноль часов» есть опыт «обнуления», когда объем 

предлагаемой работы уменьшается неделя за неделей и в конечном итоге полностью 



5 

 

иссякает [5]. Эти виды договоров обычно используются в розничной торговле, 

ресторанах быстрого питания и кинотеатрах, а также в других секторах, где 

наблюдаются колебания спроса, например, работа по уходу или отельный бизнес [3]. 

Трудовое законодательство Великобритании предоставляет работодателю 

радикальную свободу в выборе того, предлагать ли работнику, работающему по 

договору с нулевым рабочим временем, работу и когда. Следствием этого является 

полная незащищенность работника, у которого нет гарантии стабильного дохода или 

социального обеспечения в рамках таких трудовых отношений. Например, около 

половины организаций не предоставляют никакой компенсации работникам с 

нулевым рабочим временем, если работодатели отменяют смену в кратчайшие сроки. 

Примечательно, что в Великобритании до марта 2015 года, когда это положение было 

отменено, существовал законодательный запрет, не позволяющий работникам с 

договором с нулевым рабочим временем работать более чем на одного работодателя. 

Этот запрет ограничивал возможности дополнительного трудоустройства, а также 

делал невозможным регистрацию в качестве безработного при полном отсутствии 

заработка. 

Существует несколько причин, по которым договоры с нулевым рабочим 

временем становятся частью долгосрочной бизнес-стратегии около 45% 

работодателей Великобритании. 

Во-первых, такие договоры позволяют работодателям максимально легко 

приспосабливаться к изменениям спроса, что может помочь им преодолеть 

экономический спад. 

Во-вторых, договоры с нулевым рабочим временем позволяют работодателям 

лучше управлять расходами, снижая заработную плату и иные финансовые риски. 

В-третьих, сокращаются расходы на набор и на обучение работников, так как на 

практике такие работники составляю резерв квалифицированных работников, 

которых можно привлекать по мере необходимости. Следовательно, можно 

экономить средства работодателя, а также затраты на наем и обучение новых 

работников или привлечение агентства занятости. Например, в государственных 

больницах Великобритании существует банк данных медицинских работников с 

нулевым рабочим временем, которых привлекают для удовлетворения 

непредсказуемого спроса на медицинскую помощь, сокращения потребности в 

персонале агентства занятости, сокращения сверхурочной работы и компенсации 

отсутствия по болезни и в праздничные дни. В случае отказа таких работников от 

работы их исключают из банка данных. 

В-четвертых, некоторые работодатели, могут использовать договоры с нулевым 

рабочим временем, чтобы избежать обязательств в рамках трудовых отношений (в 

частности, оплаты социальных отпусков, выплаты выходных пособий и др.). На таких 

работников не распространяются и коллективные договоры [3]. Примечательно 

также, что поскольку занятость в рамках договора с нулевым рабочим временем 

относится к случайной и не имеет постоянного характера, то такие работники также 

лишаются и некоторых общих трудовых прав. В частности, права на оспаривание 

несправедливого увольнения. Такая ситуация возможна в силу положений Закона о 

трудовых правах 1996 г., согласно которому правом на обращение в суд обладает 

работник, проработавший у работодателя более двух лет непрерывно (ст. 108). 

В качестве еще одной причины можно назвать исключение работников, 

работающих по договору с нулевым рабочим временем, из числа лиц, на которых 

распространяется система социальной защиты. По мере снижения заработка 
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работники, работающие по договору с нулевым рабочим временем, могут вернуться к 

получению пособия по безработице в дополнение к своему случайному доходу. 

Однако в соответствии с новой системой социального обеспечения Великобритании 

заявитель может быть лишен права на получение пособия или подвергнут санкциям 

за отказ от направления на случайную работу в стремлении найти постоянную работу. 

Следствием этого может стать потеря всех пособий по социальному обеспечению на 

определенный период [5]. Это усиливает давление на работников, вынуждая их 

соглашаться на случайные формы занятости. Таким образом, указанные 

обстоятельства являются ключевыми факторами роста такой и других формы 

нестабильной занятости на рынке труда Великобритании [5]. 

Тем не менее, некоторые исследователи утверждают, что договоры с нулевым 

рабочим временем имеют и положительные аспекты, способствуют гибкости 

регулирования трудовых отношений как для работодателя, так и для работника [5]. 

Например, некоторые работники могут предпочесть рассматриваемые договоры 

типичным трудовым договорам с фиксированным рабочим временем. Работники 

целенаправленно выбирают именно такой вид договора, поскольку предпочитают 

сочетать оплачиваемую работу с другими домашними обязанностями, образованием 

или другими личными, семейными или общественными интересами (например, 

студенты, лица, осуществляющие уход за родственниками и др.). Однако, опираясь на 

данные отдельных опросов работающих по этим видам договоров, разделяем 

убеждение, что «свобода и выбор, которые такие договоры якобы предлагают, 

«скорее кажущиеся, чем реальные» [5]. 

Мы разделяем обеспокоенность и тех исследователей, которые прямо 

утверждают, что договоры с нулевым рабочим временем позволяют работодателю 

переложить бремя меняющегося экономического спроса (и производственные риски в 

принципе) на работников [5]. Поэтому рассматриваемый вид трудового договора стал 

синонимом «самой экстремальной формы нестабильной занятости» [5]. По этой же 

причине такие договоры не имеют законодательного закрепления в Германии [2]. 

Для сравнения приведем пример иного законодательного подхода. В Украине 10 

августа 2022 года вступил в силу Закон от 18 июля 2022 года № 2421-IX «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Украины о регулировании трудовых 

отношений с нефиксированным рабочим временем» [6]. Трудовой договор с 

нефиксированным рабочим временем – это особый вид трудового договора, условия 

которого не устанавливают конкретное время выполнения работы; обязанность 

работника выполнять такую работу возникает только в случае предоставления еѐ 

работодателем; без гарантии постоянного предоставления такой работы, но с 

соблюдением условий оплаты труда за фактически отработанное время. При этом 

минимальная продолжительность рабочего времени работника, выполняющего 

работу на основании трудового договора с нефиксированным рабочим временем, в 

течение календарного месяца составляет 32 часа. Максимальная продолжить работы в 

неделю равна 40 часам. Если работник в течение календарного месяца выполнял 

работу менее 32 часов, ему должна быть выплачена заработная плата не менее чем за 

32 часа рабочего времени. Также необходимо отметить, что существует ограничение 

на количество работников с таким видом трудового договора. Это не более 10 % от 

всех работников соответствующего работодателя. Также предусматривается 

дополнительная гарантия, согласно которой если работник отработал на условиях 

трудового договора с нефиксированным рабочим временем более 12 месяцев, то он 

имеет право обратиться к работодателю с требованием заключения срочного или 
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бессрочного трудового договора на условиях общеустановленного у работодателя 

графика работы с соответствующей оплатой труда. 

Отметим, что в Великобритании также есть свидетельства того, что режим 

работы некоторых работников с нулевой продолжительностью рабочего времени в 

действительности варьируется мало на протяжении всего периода работы. Это 

подтверждает тот факт, что у таких работодателей есть возможность перевести этих 

работников на более стабильные, типичные схемы работы и, как следствие, 

заключить обычные трудовые договоры. В одном из законопроектов 

Великобритании, который не был поддержан парламентом в 2016 году, этот период 

работы был равен шести месяцам. 

Возвращаясь к украинскому опыту, укажем, что в трудовом договоре с 

нефиксированным рабочим временем могут быть установлены дополнительные 

основания прекращения трудового договора, которые должны быть связаны со 

способностями или поведением работника или причинами экономического, 

технологического, структурного или аналогичного характера. 

Подводя промежуточный итог, отметим, что последний подход фактически 

гарантирует оплату труда не менее 32 часов в месяц. Это максимально высокая 

гарантия, не имеющая аналогов в законодательстве других европейских государств. 

Для сравнения отметим, что в 2016 году в Новой Зеландии был принят нормативный 

акт, в котором оговаривалось, что работодатель должен устанавливать минимальное 

количество гарантированных часов в неделю. Однако в самом акте такой 

минимальный норматив определен не был. 

Полагаем, что легализация данного вида трудового договора в Украине в целом 

закрепляет взаимодействие сторон отношения по предоставлению труда в рамках 

рассматриваемого трудового договора, препятствует переносу данных отношений в 

сферу неформальной занятости, демонстрирует взвешенный подход к договору 

нефиксированным рабочим временем. Обратим внимание и на удачное обозначение 

рассматриваемого вида договора, которое позволяет определить его суть. 

При построении идеальной законодательной модели регулирования договора с 

нулевым рабочим временем следовало бы исходить из того, что такая форма может 

содержать в себе как признаки трудового, так и гражданско-правового договоров. Она 

должна обеспечивать реальную гибкость правового регулирования трудовых 

отношений и устраивать как организацию, так и отдельного человека. Однако, как 

указывалось в начале, данные договоры неоднородны и, как правило, выгодны лишь 

работодателям, обеспечивая им одностороннюю гибкость. Поэтому основной задачей, 

стоящей перед законодателями, является обеспечение единства и дифференциации 

труда работников с договором с нулевым рабочим временем на основе трудоправовой 

защиты и гарантий в соответствии с минимальными стандартами, обычно 

доступными постоянным работникам. 
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Повсеместное внедрение цифровых технологий в область регулирования труда, 

а также готовность российских государственных органов поддержать и развить 

указанный процесс выступают общей тенденцией для качественно нового формата 

взаимодействия работников, работодателей и государства.  

Последнее десятилетие на мировом рынке труда стали появляться 

разнообразные новые профессии и специальности. В связи с этим наемные работники 

вынуждены находиться в процессе непрерывного развития, осваивая новые процессы 

и технологии, и тем самым повышая свою квалификацию. Особенно важно повышать 

свою квалификацию работникам, имеющим достаточно продолжительный стаж 

трудовой деятельности, для того чтобы более успешно и качественно выполнять свои 

обязанности по трудовому договору, что позволяет оставаться конкурентоспособным 

на рынке труда. 

В теории трудового права трудовая функция употребляется в значении 

определенного рода деятельности или работы [1, с. 71]. Одновременно с этим 

содержание трудовой функции трактовалось как триада следующих аспектов: 

описание наиболее типичных работ, составляющих предмет трудовой деятельности; 

указания на совокупность знаний, которыми должен обладать работник; указания на 

совокупность умений работника в связи с данной работой [2, с. 63]. 

В Российской Федерации основным локальным нормативно-правовым актом, в 

котором более подробно обозначены функциональные обязанности работника, 

является должностная инструкция. Она представляет собой документ, содержащий 

необходимый перечень конкретных обязанностей работника в соответствии 

занимаемой должности. Этот локальный нормативный акт содержит знания о том, 

каких действий от работника ожидают, и по каким критериям будут оценивать 

результаты его работы. 

https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/zero-hours-contracts
https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/zero-hours-contracts
https://www.statista.com/statistics/414896/employees-with-zero-hours-contracts-number/
https://www.researchgate.net/publication/315838286_Inverting_the_flexicurity_paradigm_the_United_Kingdom_and_zero_hours_contracts
https://www.researchgate.net/publication/315838286_Inverting_the_flexicurity_paradigm_the_United_Kingdom_and_zero_hours_contracts
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2421-20
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Процесс профессиональной стандартизации, который происходит в настоящий 

момент в России, направлен на создание модели уровня подготовленности 

работников к выполнению конкретных функциональных производственных 

обязанностей. Однако хочется отметить, что профессиональный стандарт 

разрабатывается на определенный вид профессиональной деятельности, а не на саму 

должность или профессию. При внедрении профессионального стандарта в 

конкретной организации необходимо учитывать, что он описывает 

профессиональную деятельность, но не стандартизирует должностные обязанности.  

Все это говорит о том, что профессиональный стандарт лишь приводит 

возможные наименования должностей работников, выполняющих ту или иную 

обобщенную трудовую функцию [3].  

Происходящие изменения направлены на то, чтобы постепенно повышать 

трудовые и профессиональные навыки работников, обучая их новым 

производственным процессам и создавая условия, при которых качество 

выполняемой работы будет соответствовать текущим стандартам.  

В век цифровых технологий очень остро возникает вопрос относительно 

дефицита высококвалифицированных кадров, поскольку наблюдается серьезный 

разрыв между запросами работодателей и навыками лиц, претендующих на 

трудоустройство.  

Указанный дисбаланс объясняется стремительным развитие рынка труда, а 

особенно в таких сферах как IT технологии, связь, телекоммуникации и др., ведь в 

них постоянно появляются новые профессии и специализации. В этом смысле идея 

«об универсальном работнике», выдвинутая еще в трудах К. Маркса, становится 

вполне актуальной. В любые времена профпригодность работника оценивалась в 

зависимости от изменяющихся потребностей в труде, а на сегодняшний день 

универсальность трудовых ресурсов в условиях высококонкурентного рынка и 

изменчивой экономики ставит вопрос о новых требованиях к исполнению трудовых 

обязанностей работников особо остро.  

Последнее время начинает набирать популярность новая IT терминология. 

«Цифровые сотрудники», «цифровая рабочая сила», «голосовые роботы» - все эти 

понятия становятся реальностью при развитии роботизации и ее массовым 

проникновением в трудовые отношения.  

Используя термин «цифровой работник», нужно помнить, что, согласно 

трудовому законодательству, это все еще физическое лицо, вступившее в трудовые 

отношения с работодателем.  Но добавляя к понятию «работник» дополнительный 

термин «цифровой», можно установить, что в период современного рынка труда, 

приходится выделять в нем как минимум два компонента, которые составляют его 

содержание: 

1.  человек, обладающий актуальными и современными цифровыми 

навыками, и умениями, спрос на которые постоянно возрастает среди работодателей 

на рынке труда; 

2.  всеохватывающее развитие цифровых технологий, которое проникая в 

сферу трудовых отношений, изменяет процесс и условия труда современного 

работника. 

Опыт Российской Федерации, путем внедрения новых цифровых стандартов на 

рынок труда и в сферу образования, позволяет говорить о том, что наше государство 

нуждается в формировании нового типа работника, который сможет выполнять свои 

трудовые обязанности с использованием автоматизации и искусственного интеллекта. 
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Сфера труда нуждается и в новых цифровых условиях, которые дополняют трудовую 

функцию работника части дополнительных прав и обязанностей. 

В начале 2020 года, при развитии удаленного труда, трудовое законодательство 

РФ остро ощутило нехватку в правовом регулировании нового формата 

развивающихся общественных отношений. При этом, перед законодателем встала 

необходимость соблюдения баланса между гибкостью для работодателей и 

комфортом и безопасностью для работников (как например, в случае предоставления 

работодателям возможности использовать удаленный (дистанционный) труд). 

Современное российское и мировое общество уже не считает необычным 

возросший спрос или проявление в отельных случаях уже привычной занятости в 

форме удаленного (дистанционного) труда, поскольку «виртуальный», невидимый и 

чаще абсолютно незащищенный работник является привлекательной и удобной 

схемой по привлечению наемного труда. 

Преимущества увеличения популярности такой формы занятости, как для 

работников, так и для работодателей вполне очевидны. Современные 

информационные технологии позволяют организовать быстрый доступ к информации 

в любое время и в любом месте, что позволяет быстрее реагировать на вопросы 

клиентов или коллег, создавать материальные и интеллектуальные продукты. 

Возможность работать из дома также помогает сэкономить время на дорогу и 

позволяет работнику больше времени уделять личной жизни. Что не мало важно, 

такой формат многие работники находят удобным и выгодным, поскольку перестают 

нести дополнительные финансовые затраты на проезд, одежду и иные социально-

бытовые нужды [4, с. 187]. 

Информационные технологии привели к гибкости в области трудового права 

России, а созданный многими десятилетиями уровень защиты трудовых прав 

работников путем повсеместного применения дистанционного труда стремительно 

упал и продолжает падать.   

Примером готовности российского государства к внедрению цифровых 

технологий является Указ Президента Российской Федерации. Им утверждена новая 

стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-

2030 гг., в которой предусматривается создание и применение российских 

информационных и коммуникационных технологий, обеспечение их 

конкурентоспособности на международном уровне, формирование новой 

технологической основы для развития экономики и социальной сферы, а также 

устранение административных барьеров [5]. 

С 2020 года Россия произвела переход на электронный формат внесения и 

хранения информации о трудовой деятельности работников, для всех впервые 

поступающих на работу. Но этот переход в любом случае сохраняет традиционный 

формат бумажной трудовой книжки для уже работающих граждан. 

Что касается организации труда на предприятиях и в учреждениях, то 

использование информационных технологий позволяет упростить многие 

процедурные сложности и сэкономить время, как для работников, так и для 

работодателей. К примеру, ознакомление с локальными нормативными актами 

организации, приказами, распоряжениями работодателя может осуществляться путем 

обмена электронными документами с использованием усиленной 

электронноцифровой подписи (ч. 5 ст. 312.1 ТК РФ). Аналогично могут оформляться 

иные обязательные документы: уведомления об изменении и прекращении трудового 

договора (ст. ст. 74, 79, 81 ТК РФ), соглашения о прекращении трудового договора 
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(ст. 78 ТК РФ), о материальной ответственности (ст. 244 ТК РФ), объяснительные 

записки (ст. 193 ТК РФ), расчетный лист (ст. 136 ТК РФ), предложения иной 

имеющейся работы при сокращении численности или штата сотрудников, изменении 

определенных сторонами условий договора и т.д. (ст. ст. 180, 74, 83 ТК РФ); 

Совсем недавно компания «Ростелеком» представила облачный сервис 

«Цифровой рабочий», который может использоваться на различных 

производственных предприятиях: умные каски, умные браслеты, умные планшеты, 

специальные датчики и сенсоры, а также онлайн-платформа управления системами 

ЖКХ. 

Эти информационные разработки, создавались с учѐтом потребностей 

промышленных компаний и упорядочивания процесса труда. Еѐ модули созданы в 

интересах руководителей предприятий и служб охраны труда и промышленной 

безопасности, главных инженеров, директоров по производству и самих работников, 

которые трудятся в зонах риска. Система в режиме реального времени помогает 

следить за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности, выявлять 

нарушения технологических процессов, предупреждать угрозы несчастных случаев, 

осуществлять контроль за дисциплиной труда и оперативно оповещать обо всем 

работодателя. К примеру «умная каска» позволяет работодателям автоматизировать 

контроль трудовой дисциплины и повысить уровень безопасности. Это происходит 

благодаря данным о местонахождении и уровне активности каждого работника. 

Датчики, встроенные в каску, передают в систему данные о различных 

происшествиях, в том числе об ударах, падениях, продолжительной статичности 

работника и т.д. «Умный браслет» позволяет снимать показания о состоянии здоровья 

сотрудника, его пульс, температуру тела, а также определять его местонахождение, 

что уже заинтересовало работодателей в сфере транспорта. 

Такого рода нововведения в процесс труда, конечно, порождают серьезные 

противоречия между правами и законными интересами работников и потребностями 

работодателей. 

Распространение искусственного интеллекта в сферу труда меняет условия 

труда, изменяет требования к навыкам и трудовым обязанностям работника, но все 

это требует гарантий по защите персональных данных работников и гарантий о 

невмешательстве в их частную жизнь.   

Подводя итог, можно сказать, что цифровые технологии развиваются очень 

стремительно и кардинально меняют сложившиеся условия и формы труда в 

Российской Федерации. Поэтому трудовому законодательству в ближайшее время 

придется решить немало вопросов, таких как: установление квот на рабочие места, 

гарантирующих их заполнение людьми, а не роботами; обеспечение безопасности 

рабочих мест, где труд работников будет связан с новыми IT - технологиями; 

недопустимость ухудшения условий труда вследствие установления мониторинга и 

отслеживания действий работников с помощью цифровых технологий; 

обязательность прохождения обучения, получения образования, повышающего 

уровень профессиональных навыков, если это необходимо для продолжения работы 

на производстве с внедренными цифровыми технологиями. 

Рынок труда, не смотря на все изменения, будет постепенно восстанавливаться. 

Число свободных и новых вакансий будет увеличиваться, а количество увольнений 

без веских на то оснований будет замедляться. Но таким как раньше, рынок труда уже 

не будет, поскольку изменились экономические условия, что будет сказываться на 

производительности труда. Указанные обстоятельства, безусловно, приведут к 



12 

 

повышенному спросу на многофункциональных специалистов с новыми навыками и 

компетенциями. 

Таким образом, стремительное развитие распространения цифровых 

технологий, экономический кризис, влекущие полную трансформацию рынку труда, 

создают как перспективные возможности, так и порождают серьѐзные проблемы для 

современного рынка труда и общества в целом. На сегодняшний день, российское 

государство очень медленно реагирует на процесс цифровизации, работая скорее 

постфактум. Для упорядоченного изменения законодательства необходимо 

предварительно предусмотреть и создать условия для адекватного внедрения 

социальных и экономических компонентов. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КОЛЛЕКТИВНО-ДОГОВОРНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ НАЙМА В БЕЛАРУСИ 

 

Томашевский К.Л., д.ю.н., профессор, 

председатель ОО «Сообщество трудового права» 

 

Коллективно-договорное регулирование трудовых отношений и некоторых 

связанных с ними общественных отношений является важной отличительной чертой 

отрасли трудового права. На разных этапах исторического развития трудового права 

значимость коллективно-договорного регулирования и его соотношение с 

централизованным (государственным) и индивидуально-договорным регулированием 

волнообразно менялись: от его появления в Российской империи на рубеже XIX – XX 

вв. и постепенного роста с 1905 до конца 1920-х гг., до приостановления в 1930–1950 

гг., затем к постепенному возрождению коллективно-договорного регулирования в 

СССР (1960–1980 гг.) и, наконец, его существенному росту в Республике Беларусь с 

1990-х гг. до настоящего времени [1, с.11–19]. 

Контрактная система найма в Беларуси – этой явление, возникшее в Беларуси с 

начала 1990-х гг. Исторические этапы развития законодательства о контрактах были 

предметом наших предыдущих исследований. В частности, были выделены 

следующие четыре этапа в: 1) начальный (конец 1990 г. – конец 1992 г.); 2) период 

постепенного расширения использования контрактов на основе закона (конец 1992 г. 

– 1999 г.); 3) период «декретного» регулирования контрактной системы найма 

(с26.07.1999 до 28.01.2020); современный период регулирования контрактов 
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непосредственно в ТК (с 28.01.2020 по настоящее время) [2, с.104–107]. 

Одним из первых в Беларуси вопрос о роли социально-партнерских соглашений 

в усилении защиты прав работников, работающих по трудовым контрактам, поднял в 

своей статье А.А. Войтик в 2005 году [3]. Различные аспекты регулирования 

коллективных договоров и соглашений анализировались и в иных работах [4; 5; 6], но 

при этом вопросы регулирования контрактной системы найма в коллективных 

договорах и соглашения в них затрагивались в незначительной степени. Этим фактом 

и объясняется наш научный интерес к данной теме. 

В качестве эмпирической основы будем опираться прежде всего на положения 

действующего Генерального соглашения между Правительством Республики 

Беларусь, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов на 2019 - 

2021 годы (продлено на 2022–2024 годы), заключенного 19.12.2018 в ред. от 

24.11.2021  (далее – Генеральное соглашение) и Соглашения между Министерством 

образования Республики Беларусь и Белорусским профессиональным союзом 

работников образования и науки на 2019–2022 годы (продлено на 2022–2025 годы) от 

27.02.2019 в ред. от 17.03.2022 (далее – Соглашение системы Минобра). 

1. Первый вопрос, с которого начнем доклад: каковы пределы коллективно-

договорного регулирования применительно к контрактной системе найма? Сделаем 

оговорку, что под термином «коллективно-договорное регулирование в докладе нами 

понимается регулирование не только посредством коллективных договоров, но и 

соглашений всех видов. Ни в одной норме гл.18
1
 ТК, специально посвященной 

особенностям трудовых отношений, основанных на контракте, нет отсылки к 

коллективным договорам и соглашениям (ч.5 ст. 261
5 

не учитывается, так как в ней 

речь идет о нарушении коллективного договора, а не о возможности посредством 

коллективного договора регулировать те или иные отношения, основанные на 

контрактах). Означает ли это что коллективный договор и соглашение не являются 

регуляторами отношений, возникающих, изменяющихся и прекращающихся при 

контрактной системе найма? Конечно же нет. Несмотря на отсутствие прямых 

отсылок к регулированию контрактной системы найма посредством коллективных 

договоров, соглашений, указанные нормативные договоры в силу общих правил п.3 

ч.1 ст.7 ТК несомненно являются источниками регулирования трудовых и связанных 

с ними отношений, основанных в том числе и на контракте как разновидности 

срочного трудового договора. Даже отсутствие термина «контракт» в ст.360 и ст.364 

ТК, посвященных содержанию соглашений и коллективных догооров, не может 

поставить под сомнение сделанный вывод, поскольку перечни положений, которые 

перечисляются в этих статьях, являются открытыми (неисчерпывающими), а там, где 

речь идет о заключении и расторжении трудовых договоров (п.6 ч.2 ст.364 ТК) 

подразумеваются все его разновидности, включая контракты. 

2. Коллективно-договорное регулирование содержания и порядка заключения 

контрактов  

В Генеральном соглашении закрепляется следующее информационное 

положение о том, что совместными усилиями стороны будут добиваться развития 

экономики, укрепления экономического и финансового положения ее отраслей путем 

осуществления следующих налогово-бюджетных мер, в частности:  

«1.1.5. реализация норм пункта 3 части первой статьи 261-2 Трудового кодекса 

Республики Беларусь в организациях бюджетной сферы в части предоставления 

дополнительных мер стимулирования труда работников, с которыми заключен 

контракт». 
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Стороны в подп. 55.7 п.55 Генерального соглашения рекомендуют включать в 

коллективные договоры «предоставление дополнительного отпуска и установление 

надбавки для работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих 

субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам 

бюджетных организаций, повышение тарифной ставки (тарифного оклада) для 

работников иных организаций при применении контрактной формы найма в 

соответствии с пунктом 3 части первой статьи 261-2 Трудового кодекса 

Республики Беларусь (в ред. Соглашения от 24.11.2021 № 11)» [7]. 

Внимательный анализ и сопоставление вышеуказанных положений 

Генерального соглашения позволяет сделать вывод об их достаточно низком 

регулятивном значении, поскольку никаких дополнительных гарантий прав 

трудящимся, с которыми заключаются контракты, они в себе не несут. Те 

дополнительные меры стимулирования труда, которые предусмотрены в п.3 ч.1 ст. 

261
2
 ТК, наниматели обязаны обеспечивать в силу закона, а отсылки к этим нормам 

ничего не меняют в правовом регулировании. Для сравнения: в п.30.1 п.30 ранее 

действовавшего Соглашения между Минобром и Белорусским профессиональным 

союзом работников образования и науки на 2010–2012 гг. были положения, которые 

усиливали дополнительные меры стимулирования труда работников системы 

Минобра: повышение к тарифным ставкам (окладам не менее, чем за 30%, 

дополнительный поощрительный отпуск – не менее чем на 3 календарных дня) [4, 

с.109]. В действующем Соглашении системы Минобра эта норма не сохранилась.   

Очевидно, что роль коллективно-договорного регулирования не в дублировании 

норм законодательства или призывах его исполнять к сторонам социального 

партнерства, а в усилении гарантий трудовых прав работников. 

В процедурном плане обратим внимание на положение подп. 55.14 п.55 

Генерального соглашения, согласно которому предусмотрено одновременное с 

уведомлением о намерении нанимателя перевести работника на контракт или 

заключить с ним новый контракт вручение работнику проекта контракта. Обратим 

внимание на то, что напрямую это процедурное правило не вытекает из норм ТК, хотя 

в п.3 и п.9 Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 

26.06.2008 № 4 (ред. от 25.03.2009) «О практике рассмотрения судами трудовых 

споров, связанных с контрактной формой найма работников» об этой процедуре 

упоминается. Это можно оценить как пример попытки восполнить в коллективно-

договорном порядке пробел в законодательства о труде относительно порядка 

ознакомления работника с проектом предлагаемого ему к заключению контракта. 

3. Коллективно-договорное регулирование продления и заключения нового 

контракта 

Применительно к отношениям по продлению и заключению нового контракта, 

которые урегулированы в ст.261
3
 и ст.261

5
 ТК обратимся к следующим положениям 

социально-партнерских соглашений, которые содержат определенные отличия от 

формулировок белорусского законодателя. Так, в п.55 Генерального соглашения 

предусмотрены следующие положения в этой части: 

«55.13. заключение (продление) контрактов с работниками, добросовестно 

работающими и не допускающими нарушений производственно-технологической, 

исполнительской и трудовой дисциплины, которым до достижения 

общеустановленного пенсионного возраста осталось три (и менее) года - на срок не 

менее чем до достижения ими указанного возраста;  

55.15. с работниками, не допускающими нарушений производственно-
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технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, продление контрактов с 

их согласия - до истечения максимального срока действия контракта, заключение 

нового контракта с их согласия - на срок не менее трех лет, а с имеющими, кроме 

того, высокий профессиональный уровень и квалификацию - на максимальный срок; 

55.16. заключение нового контракта с матерью (отцом, воспитывающим 

ребенка вместо матери в связи с ее смертью, лишением родительских прав, 

длительным - более месяца - пребыванием в лечебном учреждении и другими 

причинами, опекуном) ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или двоих и более детей 

в возрасте до 16 лет, не допускающей(им) нарушений производственно-

технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, на максимальный срок с 

ее (его) согласия;» [7] 

В процитированных подпунктах п.55 Генерального соглашения нами выделены 

те положения, которые отличают этот нормативный договор от норм ТК. 

Применительно к подп.55.13 обращает внимание удлинение по сравнению с 

предусмотренным в п.3 ч.3 ст. 261
5
 ТК срока продления контракта (не за два, а за три 

года до достижения общеустановленного пенсионного возраста). Учитывая то, что в 

ходе последней пенсионной реформы в Беларуси пенсионный возраст был поднят на 

три года как для женщин (58 лет вместо 53 лет), так и для мужчин (63 года вместо 60 

лет), представляется, что разумно было бы пойти дальше и рассматривать 

предпенсионный возраст как 5 лет до достижения общеустановленного пенсионного 

возраста. Этот подход уже применяется в некоторых тарифных соглашениях. К 

примеру, в действующем Соглашении системы Минобра в п.32.5 и п.32.10 

предпенсионный возраст трактуется как «5 лет до наступления возраста, дающего 

право на назначение пенсии по возрасту», то есть это 53 года для женщин и 58 лет для 

мужчин. В указанном возрасте достаточно сложно найти новое место работы по 

прежней трудовой функции в случае увольнения в связи с истечением срока действия 

срочного трудового договора.  

Отдельное внимание стоит уделить анализу подп.31.11 п.31 Соглашения 

системы Минобра: «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 и (или) имеющими продолжительный 

стаж работы по специальности (в отрасли), продолжительность которого 

определяется в каждой конкретной организации системы Министерства 

самостоятельно в коллективном договоре, с их согласия: 

заключать новые контракты на срок не менее трех лет либо на максимальный 

срок действия контракта с обязательным включением в контракты дополнительных 

мер стимулирования труда в соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 3 

части первой статьи 261
2 
Трудового кодекса; 

продлевать контракты на срок до истечения максимального срока действия 

контракта с обязательным включением в контракты дополнительных мер 

стимулирования труда в соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 3 

части первой статьи 261
2
 Трудового кодекса. 

На меньший срок контракт продлевать (заключать новый) только с письменного 

согласия работника.» [7] 

Вышеуказанные положения тарифного соглашения вызывают некоторые 

вопросы и потенциальные проблемы с реализацией на практике. 
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Во-первых, обратим внимание на неудачно примененный союз «и» перед фразой 

«не имеющими дисциплинарных взысканий в течение года, предшествовавшего дате 

окончания контракта». Если бы в этой норме говорилось «то есть» как пояснение, то 

данное положение можно было бы считать весьма прогрессивным и восполняющим 

правовую неопределенность в законе. Дело в том, что используемое в ч.3 и 4 ст. 261
3
 

ТК словосочетание «работником, не допускающим нарушений производственно-

технологической, исполнительской и трудовой дисциплины» имеет несколько 

вариантов трактовок на практике: а) работник вообще никогда не допускал 

нарушений дисциплин; б) работник не допускал нарушений дисциплины, работая у 

этого нанимателя; в) работник не допускал нарушений дисциплины у данного 

нанимателя в течение последнего года; г) работник не привлекался к дисциплинарной 

ответственности у данного нанимателя в течение последнего года. Из этих четырех 

вариантов толкования правильным представляется четвертый, поскольку по 

истечение года с момента привлечения работника к дисциплинарной ответственности 

у данного нанимателя он считается не имеющим дисциплинарного взыскания, оно 

считается погашенным. Подобная трактовка данного понятия в коллективных 

договорах и соглашениях была бы крайне полезна работникам, но на практике она 

встречается довольно редко. Заметим, что в п.66 проекта закона «Об изменении 

законов по вопросам трудовых отношений», принятого в первом чтении 20 сентября 

2022 г. Палатой представителей Национального Собрания Республики Беларусь, 

данный пробел белорусский законодатель пытается восполнить [8]. 

Во-вторых, не совсем понятно зачем после слов «на срок не менее трех лет», 

воспринятых из ч.4 ст. 261
5
 ТК, указано «либо на максимальный срок действия 

контракта», ведь максимальный срок действия контракта (5 лет) охватывается фразой 

«не менее трех лет»? 

В-третьих, лишними в вышеуказанных положениях являются слова «с 

обязательным включением в контракты дополнительных мер стимулирования труда в 

соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 3 части первой статьи 261
2 

Трудового кодекса», поскольку это прямо вытекает из ст. 261
2
 ТК. 

В профсоюзной прессе публиковались кейсы (в частности, в отношении одного 

тракториста из Минского района) успешной защиты прав работников, уволенных в 

связи с истечением срока действия контракта, когда дополнительные гарантии, 

обязывающие нанимателя продлить контракт с работником были предусмотрены в 

тарифном и местном соглашении, а не в коллективном договоре [9]. 

Обратим внимание на еще два положения п.31 Соглашения системы Минобра: 

«31.13. Заключать новые контракты с одинокими родителями, не состоящими 

в браке, опекунами, попечителями, воспитывающими несовершеннолетних детей, 

находящихся на их иждивении, добросовестно работающими, не допускающими 

нарушений производственно-технологической, исполнительской и трудовой 

дисциплины, и не имеющими дисциплинарных взысканий в течение года, 

предшествовавшего дате окончания контракта, с их согласия, на срок пять лет. 

31.14. Установить, что с молодыми специалистами контракты при приеме на 

работу могут быть заключены с их письменного согласия в пределах максимального 

срока действия на срок не менее срока обязательной работы по распределению и при 

направлении на работу.» [7] 

Первый из этих двух подпунктов является важным усилением тех 

дополнительных гарантий, которые предусматриваются для работников, в связи с их 

семейными обязанностями в ст.261
5
 ТК, а второй – это по сути конкретизация норм , 
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сиз законодательства об образовании, поскольку из п.4 ст.72 Кодекса Республики 

Беларусь об образовании вытекает вывод о том, что молодого специалиста в период 

его обязательной отработки по распределению (как правило, 2 года) нельзя увольнять 

в связи с истечением срока действия срочного трудового договора. Следовательно, 

минимальный срок контракта с таким молодым специалистом также следует 

определять минимум два года.  

4. Коллективно-договорное регулирование «иных уважительных причин» при 

расторжении контракта по требованию работника 

Уместно напомнить, что контракт на вид срочного трудового договора не может 

быть расторгнут по желанию работника (ст.40 ТК), но может быть расторгнут по 

требованию работника (ст.41 ТК). Для увольнения по требованию работника помимо 

его волеизъявления требуется как минимум еще один юридический факт – 

уважительная причина или установленный факт нарушения нанимателем 

законодательства о труде, коллективного или трудового договора. Некоторые 

уважительные причины прямо перечислены в ч.1 ст.41 ТК (в случае его болезни или 

инвалидности, поступления на военную службу по контракту, препятствующих 

выполнению работы по трудовому договору). «Иных уважительные причины», 

упоминаемые в ст.41 ТК – это оценочное понятие, которое нуждается в 

нормотворческой или правоприменительной конкретизации.  

В п.19 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 

26.06.2008 № 4 «О практике рассмотрения судами трудовых споров, связанных с 

контрактной формой найма работников» разъясняется, что при оценке 

уважительности причин расторжения контракта по требованию работника суд должен 

учитывать, что указанные истцом причины препятствовали ему выполнять работу по 

заключенному контракту. К таким причинам могут относиться, например, состояние 

здоровья, выход на пенсию, изменение места жительства, необходимость ухода за 

больными членами семьи. Доказательства об уважительности причин досрочного 

расторжения контракта предоставляются истцом. 

Коллективно-договорная практика вносит свой вклад в нормативную 

конкретизацию оценочного понятия «иные уважительные причины» применительно к 

увольнению работника по ст.41 ТК. Приведем примеры.  

В подп. 55.12. п.55 Генерального соглашения стороны рекомендуют включать в 

коллективные договоры положение о том, чтобы «осуществлять досрочное 

расторжение контракта по требованию работника в случае его болезни и 

инвалидности, препятствующей выполнению работы по контракту, поступления на 

военную службу по контракту, достижения общеустановленного пенсионного 

возраста, переезда на постоянное место жительства в другой населенный пункт, 

необходимости ухода за больным членом семьи, перевода одного из супругов на 

работу (военную службу) в другую местность, в связи с зачислением в учебное 

заведение для получения образования в дневной форме получения образования и по 

другим препятствующим выполнению работы уважительным причинам, 

предусмотренным законодательством и коллективным договором» [7]. Как видим, 

перечень уважительный причины в этом положении шире, чем в постановлении 

Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26.06.2008 № 4. 

В качестве другого примера сошлемся на подп.3.1.15 п.3.1 Тарифного 

соглашения между Министерством природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь и Белорусским профсоюзом работников леса и 

природопользования на 2022 – 2024 годы предусмотрено, что «могут осуществлять 
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досрочное расторжение контракта по требованию работника в случае его болезни и 

(или) инвалидности, препятствующей выполнению работы по контракту, 

поступления на военную службу по контракту, достижения общеустановленного 

пенсионного возраста, переезда на постоянное место жительства в другой 

населенный пункт, необходимости ухода за больным членом семьи, перевода одного 

из супругов на работу (военную службу) в другую местность, в связи с зачислением в 

учебное заведение для получения образования в дневной форме получения образования 

и по другим препятствующим выполнению работы уважительным причинам, 

предусмотренным законодательством и коллективным договором» [7]. Данное 

положение полностью повторяет подп. 55.12. п.55 Генерального соглашения. 

В заключение доклада сформулируем основные выводы по итогу проведенного 

догматического анализа норм законодательства о труде, действующих социально-

партнерских нормативных соглашений: 

 коллективно-договорный метод установления дополнительных гарантий прав 

работников по заключении, продлении и прекращении контрактов является весьма 

значимым, поэтому его использование на практике следует расширять; 

 при формулировании положений коллективных договоров, местных, 

тарифных соглашений, Генерального соглашения следует избегать информационных 

положений, отсылочных норм, закрепляя повышенные гарантии, усиливающие 

правовое положение работников по сравнению с законодательством о труде; 

 в процессе коллективно-договорного регулирования, опираясь на нормы ТК, 

Генерального соглашения, тарифных и местных соглашений профсоюзам следует 

стремиться расширить рамки гарантий, которые изложены в них в интересах 

работников, избегая дублирования их положений в коллективных договорах.  
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Волк, Е.А. Нормативные соглашения в трудовом праве: монография / Е.А. Волк. – 

Минск: Амалфея, 2013. – 164 с. 

2. Томашевский К.Л. Актуальные проблемы трудового права: учеб.-метод. комплекс; 2-

е изд., испр. и доп. / К.Л. Томашевский– Минск: Амалфея, 2021. – 264 с. 

3. Войтик, А.А. Роль социально-партнерских соглашений в усилении защиты прав 

работников, работающих по трудовым контрактам / А.А. Войтик // Юрист. – 2005. – №9. – 

С.75–79. 

4. Волк, Е.А. Коллективные договоры и соглашения как источники современного 

трудового права (теория и практика) / Е.А. Волк, К.С. Костевич, К.Л. Томашевский. – Минск: 

―Амалфея‖, 2012. – 292 с. 

5. Кривой, В.И. Коллективные переговоры, договоры и споры / В.И. Кривой. – Гомель: 

Е.А. Ковалѐва, 2007. – 456 с. 

6. Мищенко, М.С. Коллективный договор / М.С. Мищенко. – Минск: Регистр, 2014. – 

139 с. 

7. Официальный интернет-сайт Федерации профсоюзов Беларуси // Режим доступа: 

https://fpb.1prof.by/. Дата доступа: 31.01.2023. 

8. Об изменении законов по вопросам трудовых отношений: Проект закона Республики 

Беларусь: Принятого в 1-м чтении 20 сентября 2022 г. // Национальный правовй Интернет-

портал Республики Беларусь. – Режим доступа: 

https://pravo.by/document/?guid=3941&p0=2022046001. Дата доступа: 01.02.2023.  

9. Соловей, В. Снова за трактор / В. Соловей // Беларускі час. – 2023. – 20 янв. – №3. – 

С.6. 
 

 

https://fpb.1prof.by/
https://pravo.by/document/?guid=3941&p0=2022046001


19 

 

БАЗАВЫЯ ДУХОЎНЫЯ КАШТОЎНАСЦІ БЕЛАРУСКАЙ ВЁСКІ Ў ХІХ – 

ПАЧАТКУ ХХ СТ. 
 

Токць С.М., д.г.н., 

БІП − Універсітэт права і сацыяльна-інфармацыйных тэхналогій, Гродзенскі 

філіял, г. Гродна, Рэспубліка Беларусь 
 

Гісторыкі даволі часта ўжываюць у сваіх працах тэрмін каштоўнасці, а 

асабліва тады, калі жадаюць падкрэсліць культурныя адрозненні паміж рознымі 

грамадствамі альбо сацыяльнымі ці этнічнымі групамі. Але найчасцей гэты тэрмін 

ужываецца, так бы мовіць, паводле адчування. Больш грунтоўна распрацавана 

праблематыка каштоўнасцяў у сацыялогіі і культурнай антрапалогіі, дзе пад гэтым 

тэрмінам разумеюцца матэрыяльныя ці ідэальныя прадметы, якім людзі надаюць 

вельмі вялікае значэнне ў сваім жыцці, якія акружаюць асаблівай пашанай. 

Каштоўнасцямі таксама можна лічыць прынцыповыя перакананні, што акрэсленыя 

паводзіны альбо галоўная мэта жыцця з’яўляюцца асабіста ці сацыяльна больш 

правільнымі, чым супярэчныя ім паводзіны і жыццѐвыя мэты. Натуральна, што 

каштоўнасці маюць моцную маральную афарбоўку, паколькі адлюстроўваюць 

індывідуальныя погляды аб тым, што ѐсць добрым, справядлівым ці пажаданым. 

Сістэма каштоўнасцяў – гэта іерарахія каштоўнасцяў асобы ці сацыяльнай групы. 

У прадстаўленым даследаванні намі выкарыстаны падыход французскага 

даследчыка М. Рокіча [1]. Рокіч падзяляў каштоўнасці на дзве групы. Першую 

складалі тыя каштоўнасці, якія вызначалі канчатковую мэту жыцця чалавека. Рокіч 

назваў іх аўтатэлічнымі ці самадастатковымі. У дадзеным артыкуле мы 

акрэсліваем гэтыя каштоўнасці як  базавыя ці стрыжнѐвыя.  Да іх можна аднесці 

збавенне (вечнае жыццѐ пасля смерці), вольнасць (незалежнасць, свабода выбару), 

сацыяльнае прызнанне (павага, слава), сацыяльная роўнасць (братэрства, роўныя 

шанцы для ўсіх), мір на зямлі, (адсутнасць войнаў і канфліктаў), унутраная гармонія 

асобы (адсутнасць унутраных канфліктаў і супярэчнасцяў) і г.д. Другая група – гэта 

інструментальныя каштоўнасці. Да іх належаць спосабы паводзінаў асобаў і сродкі 

дасягнення імі сваіх жыццѐвых мэтаў. Сярод гэтых каштоўнасцяў можна назваць 

паслядоўнасць, рацыянальнасць, адказнасць, адвагу, ахвярнасць, весялосць, 

зычлівасць і г.д. 

Як даследаваць сістэму каштоўнасцяў традыцыйнай вѐскі? Этнографы 

звычайна  выкарыстоўваюць дзеля гэтага народныя прымаўкі, прыказкі, байкі, казкі, 

песні і г.д. Сапраўды, у фальклорнай творчасці выдатна адлюстроўваецца грамадская 

мараль. Але кожны, хто знаѐмы з гэтай сферай традыцыйнай вясковай культуры, 

ведае, што амаль на кожную прыказку можна знайсці іншую, якая ѐй якраз 

супярэчыць. Ды як часта ўжываліся тыя ці іншыя прыказкі або прымаўкі ў жыцці 

сялян і ўплывалі на іх паводзіны мы таксама дакладна не можам ведаць. 

Важнейшай групай крыніц у даследаванні каштоўнасцяў сялянскай культуры 

з’яўляюцца таксама этнаграфічныя запісы сучаснікаў, якія акрэсліваюць мараль 

вясковага насельніцтва на падставе непасрэдных уласных назіранняў аўтараў. Але 

гэтыя крыніцы нясуць у сабе моцны суб’ектыўны момант. Аўтары, якія часта 

паходзілі з іншага сацыяльнага асяроддзя, нярэдка ацэньвалі паводзіны вясковых 

жыхароў, сыходзячы з уласнай сістэмы каштоўнасцяў. Таму ў розных падобных 

даследаваннях і апісаннях мы можам сутыкнуцца з супрацьлеглымі ацэнкамі і 

высновамі. 



20 

 

Гісторыкі таксама могуць зрабіць свой уклад у вывучэнне дадзенай праблемы, 

найперш праз аналіз архіўных матэрыялаў, якія асвятляюць жыццѐ традыцыйнай 

беларускай вѐскі. Гэта найперш матэрыялы судовых устаноў розных узроўняў 

(валасных, міравых, павятовых і г.д.), дзе фігуруюць вясковыя жыхары. Менавіта ў 

канфліктах паміж імі найбольш яскрава выяўляліся і іх каштоўнасныя арыентацыі. 

Прадстаўлены артыкул з’яўляецца хутчэй даследчыцкай прапановай ці 

гіпотэзай, чым падсумаваннем шматгадавых спецыяльных даследаванняў аўтара. Як 

нам уяўляецца, можна вылучыць наступныя базавыя ці стрыжнѐвыя каштоўнасці 

сялянскага насельніцтва Беларусі ў ХІХ ст, якія станавілі яго асноўныя жыццѐвыя 

мэты: Зямля, Воля, Праўда і Збавенне (вечнае жыццѐ пасля смерці ў Царстве Божым). 

На першае месца, на нашу думку, неабходна паставіць каштоўнасць Зямлі. На самой 

справе зямельны надзел быў галоўным сімвалам дабрабыту сялянскай сям’і, гарантам 

яе фізічнага выжывання. Гэтую ісціну пацвярджаў шматвекавы досьвед. Зрэшты, у 

прыгонныя часы можна было адмовіцца ад зямлі, каб не выконваць цяжкіх 

павіннасцяў, стаць агароднікам, халупнікам ці кутнікам, жыць з нейкага рамяства ці 

наѐмнай працы, быць, нарэшце, дваровым чалавекам у пана. І ў вѐсцы заўсѐды 

прысутнічалі такія катэгорыі жыхароў. Але гэта былі маргінальныя групы сялянства, 

звычайна спіхнутыя рознымі жыццѐвымі абставінамі на ўскраіну вясковага жыцця. 

Гэтыя асобы часта не мелі матэрыяльнай магчымасці стварыць сям’ю і прадоўжыць 

свой род, а ў неспрыяльны час менавіта яны найперш станавіліся ахвярамі голаду ці 

эпідэміі. Праўда, дваровыя людзі маглі жыць значна лепш і сытней за сваіх 

аднавяскоўцаў, прыслужваючы пану і яго родзічам, але яны не карысталіся павагай 

сярод сялян, ды і пан мог у любы момант змяніць ласку на гнеў. 

Таму гаспадаранне на зямлі бачылася беларускім сялянам самым надзейным і 

сумленным сродкам выжыванння, што знайшло адлюстраванне ў іх духоўнай 

культуры і сістэме каштоўнасцяў.  Адам Багдановіч пісаў: ―…отношение белоруса к 

кормилице-земле носит несколько фетишистический характер. Да и может ли быть 

иначе, когда его благосостояние, распорядок его личной, семейной и даже 

общественной жизни во многом зависит от неумолимой «власти земли»? Отправляясь 

в чужую сторону, белорус, следующий обычаям предков, берет щепотку родной 

земли и, зашив ее в лоскуток холста, вешает на груди: если придется умереть на 

чужбине, то его прах все же будет покоиться вместе с родной землицей. Самая 

страшная клятва для белоруса – это клятва, произнесенная с землею во рту или в 

руке. К этой клятве прибегают редко, и если белорус что-нибудь удостоверяет, взяв 

щепотку земли в рот, то его земляки ему, несомненно поверят. Если же он солжет, то 

думают, что почернеет, как земля. Глубоко укоренилось в сознании белорусов 

представление о земле, как о всеобщей матери; поэтому, между прочим, считается 

предосудительным ругаться материнскими словами, чтобы не оскорбить чести 

матери-земли. Великих грешников «земля не примае», т.е. выбрасывает их из могилы, 

не дает им успокоения. В белорусских заклятиях и чарах земля столь же часто 

фигурирует, как и огонь. Есть поверье, что пред наступлением общественных 

бедствий земля стонет по утрам, пред восходом солнца. Люди, одаренные чутким 

слухом и при том сведущие в ворожбе, могут слышать этот стон и заранее 

предсказывать разные бедствия: голод, мор, войну и т.п.,   ибо стон земли изменятся 

соответственно характеру бедствия. Так, пред голодом к стону примешивается плач 

детей, пред мором – похоронные причитания, перед войной слышен особый гул, как 

бы от топота множества ног и копыт» [2, С. 20-21.]. Такія ж назіранні пра стаўленне 

беларусаў да зямлі падае карэспандэнт этнографа Паўла Шэйна псаломшчык Іван 
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Карскі (сваяк вядомага беларускага мовазнаўцы Яўхіма Карскага) з Гродзеншчыны: 

―… недостатки и голодовки приучили нашего крестьянина смотреть на Бога и 

кормилицу землю с чувством благоговения, перемешанным с многочисленными 

поверьями и суевериями, и выработали в его среде целый цикл верований и примет‖ 

[3, c. 241]. Сімвалам жыцця і багацця ў свядомасці сялян быў таксама хлеб:―Хлеб – 

главное богатство крестьянина белорусса. Хлебом он платит всем многочисленным 

сторожам и караульным; хлебом дает он осенину жиду, писарю, фельдшеру и причту 

– во время крещенской воды и пастуху и прочее… Освященный хлеб защитит от 

враждебной силы‖ [3, c. 242].  Адам Багдановіч таксама адзначае: ―К хлебу белорусы 

относятся с большим почтением. Печь хлеб должна женщина «чистая», в противном 

случае он не удастся: будет коробиться, трескаться. Вообще это оскорбление хлеба. 

Крошить хлеб, сорить им – большой грех: кто так поступает, – не будет иметь хлеба. 

Лучше всего – хлебныя крошки и корки сжигать в печи» [2, c. 21. 

Асаблівую вагу каштоўнасці Зямлі надаваў той факт, што ў Беларусі з часоў 

Вялікага княства Літоўскага існавала традыцыя падворнага карыстання сялянамі 

сваімі зямельнымі надзеламі. Гэтыя надзелы перадаваліся ў спадчыну ад бацькоў 

дзецям і таму называліся Бацькаўшчынай. Сяляне нават маглі прадаваць іх ці 

аддаваць у пасаг сваім дачкам, калі тыя бралі шлюб. Індывідуальныя правы селяніна 

на зямельны надзел мелі неаспрэчную перавагу перад правам вясковай грамады. Гэта, 

на нашу думку, вызначае галоўнае і фундаментальнае адрозненне нацыянальнага 

характару сялян-беларусаў ад вельмі блізкіх паводле этнічнага паходжання, мовы і 

рэлігіі расійскіх сялян. У канцы ХІХ – напачатку ХХ ст. у выніку імклівага 

дэмаграфічнага росту ў беларускай вѐсцы назіраецца такое ж імклівае 

абеззямельванне сялян. У гэтых умовах каштоўнасць зямлі яшчэ болей узрастае. Хаця 

частка сялян і адмаўляецца ад гэтай каштоўнасці, спрабуючы шукаць свой кавалак 

хлеба ў горадзе ці ў навуцы. Але большасць вясковых жыхароў і ў гэтых умовах 

адчайна трымаецца за зямлю. 

Воля таксама ўяўлялася беларускім сялянам адной з важнейшых каштоўнасцяў 

іх жыцця. Але ўспрыяцце волі  ў сялянскай ментальнасці досыць складанае. Найперш, 

гэта свабода ад усялякіх падаткаў і павіннасцяў. Таму Воляй звычайна называлі новае 

паселішча, жыхары якога на пэўны час вызваляліся феадаламі ці каралѐм ад усіх 

павіннасцяў. Але каштоўнасць Волі ў вясковай рэчаіснасці часта ўступала ў канфлікт 

з каштоўнасцю Зямлі. Атрыманне селянінам у карыстанне зямельнага надзела 

пагражала стратай асабістай свабоды, накладала цяжкі абавязак выканання 

павіннасцяў. У ХІХ ст. на беларускіх землях існавала асобная сацыяльная група 

вольных людзей. Гэта былі асабіста свабодныя сяляне, якія маглі пакінуць свой 

зямельны надзел, калі б таго пажадалі, а замест паншчыны павінны былі звычайна  

плаціць грашовы чынш. Такім чынам, хто абіраў для сябе асабістую Волю, вымушаны 

быў адмаўляцца ад Бацькаўшчыны – надзела зямлі, які перадаваўся ў спадчыну ад 

бацькі да сына. Аналіз архіўных матэрыялаў дазваляе сцвярджаць, што сярод сялян 

існавала і іншае разуменне Волі, якое ўключала права на свабоднае распараджэнне 

сваім зямельным надзелам. Як мы ўжо вышэй адзначалі, беларускія сяляне нярэдка 

прадавалі, закладалі, перадавалі ў пасаг свае зямельныя ўчасткі. Прычым гэта 

рабілася без усялякіх пісьмовых дакументаў. Такая традыцыя часта не падабалася 

панам-землеўладальнікам. Імкнучыся навесці парадак у сваіх маѐнтках і павялічыць 

прыбыткі, яны пераразмяркоўвалі землі сярод сялян на ўраўняльнай аснове, забіралі 

найлепшыя кавалкі да фальварку пад панскае ворыва. Гэта ўспрымалася вяскоўцамі 

як пасягальніцтва на іх Волю, замацаваную даўняй традыцыяй. Менавіта спробы 



22 

 

памешчыкаў умяшацца ў сялянскае землекарыстанне былі адной з галоўных 

прычынаў сацыяльных канфліктаў у першай палове ХІХ ст. У якасці прыкладу можна 

прывесці бунт сялян супраць памешчыка Юрагі ў мястэчку Крошын, дзякуючы якому 

наша культура набыла славуты верш Паўлюка Багрыма. Прычым крыніцу гэтай Волі 

сяляне бачылі ў нейкіх старажытных падараваннях польскіх каралѐў, памяць пра якія 

перадавалася ад пакалення да пакалення і магла захоўвацца стагоддзямі. Так, сяляне 

мястэчка Скідзель на працягу ўсяго 19 ст. змагаліся з князямі Чацвярцінскімі за 

зямлю, якую ім падараваў сваім прывілеем кароль Рэчы Паспалітай у 16  г. Прычым 

каралеўскі прывілей старанна захоўвася сялянамі, большасць з якіх былі 

непісьменнымі. 

Пасля рэформы 1861 г. і паўстання 1863 г. беларускія сяляне вызваляюцца ад 

паншчыны і становяцца па-сутнасці ўласнікамі сваіх зямельных надзелаў, хаця гэтае 

права ўласнасці і было даволі моцна абмежаваным. Але падараваная ўладамі воля не 

прынесла вяскоўцам такой радасці, як можна было б чакаць.  Зямлі ў іх болей не 

стала, а падаткаў дзяржаве трэба было плаціць дакладна больш. Праўда, сяляне пасля 

рэформы ўсѐ ж усведамлялі сябе вольнымі людзьмі і даражылі атрыманай воляй. 

І.Карскі прыводзіць характэрнае для сялян Гродзеншчыны стаўленне да паноў-

абшарнікаў у гэты час: ―Ат, насру яму! Я сам гэтакі самы пан, як грак, бо я вольны 

чалавек, нават лепшы, як ѐн!‖ [3, c. 92]. 

Цяпер галоўным сімвалам волі і незалежнасці ў вясковым асяроддзі становіцца 

хутарскі надзел зямлі, набыты ў прыватную ўласнасць. Асабліва актуальным гэта 

было для той катэгорыі беларускага сялянства, якая не мела сваіх зямельных надзелаў 

– чыншавікі, арандатары, ляснікі і г.д. Гэтае атаясамленне зямлі і волі выдатна 

паказана ў паэме Якуба Коласа ―Новая зямля‖. Вялікі беларускі паэт паходзіў 

менавіта з сям’і лясніка, які карыстаўся службовым зямельным надзелам. Ляснікі 

належалі да заможнай катэгорыі беларускага сялянства, але былі залежнымі ад 

ляснічых і іншых начальнікаў, вобразы якіх бліскуча выведзены ў паэме Якубам 

Коласам. 

Пад  каштоўнасцю Праўды мы разумеем бачанне сялянамі правільнага і 

справядлівага ўладкавання грамадскага жыцця і справядлівых ўзаемаадносінаў паміж 

людзьмі. Усе практычна даследчыкі адзначаюць, што беларускім сялянам быў 

характэрны індывідуалізм. А.Ф.Лісоўская піша пра сялян Каралеўскай воласці 

Віцебскага павета:‖…вы часто видите хаты белорусских крестьян стоящими совсем в 

ложбине, среди грязи, лишь подальше от соседа, так как главным стремлением 

пользоваться своей собственностью отдельно. Если и была когда-нибудь у нас 

община, то следы ея, по крайней мере в Витебской губернии, совершенно затерялись. 

Никогда белорусы ничего не делают сообща» [3, c. 4]. Аўтар адзначае, што калі 

беларусы і купяць гуртом зямлю, ды адразу падзеляць яе на шнуры, у іх няма 

агульных студняў, сажалак і лазняў, яны нават не могуць дамовіцца, каб абкапаць 

канавамі свае палеткі. Такім чынам, ідэалам і марай беларускага селяніна было 

гаспадаранне на хутарскім надзеле зямлі. Таму грамада, як сацыяльны інстытут, не 

набыў у беларускай вѐсцы выразна сфармаваных формаў: ―Никогда в белорусских 

деревнях не бывает никаких сходок для обсуждения мирских дел… слово: мир, 

мирской, общество, общественный – до реформы совсем неизвестны были 

белорусам» [3, c. 5]. Большасць назіральнікаў адзначала, што беларускія вяскоўцы не 

былі ахвочымі да грамадскай працы. Звычайна такая праца ініцыявалася панамі ці 

дзяржаўнымі ўладамі. Святар са Слонімскага павета Дзем’яновіч пісаў: 

―Общественность у наших крестьян в зародыше. Предприятий общества сообща 
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никаких не затевают, разве сельский староста с руганью и угрозами штрафа под 

каждым окном, выгонит целое общество для починки какой-нибудь гребли и только» 

[3, c. 368]. Аднак слабасць інстытута грамады не сведчыць пра агульную неразвітасць 

грамадскага жыцця ў беларускай вѐсцы. Кантроль над асобай з боку асяроддзя быў 

усѐ ж вельмі моцны, што з’яўляецца аксіомай для кожнага традыцыйнага грамадства. 

Грамада магла і караць парушальнікаў маральных нормаў, хаця часцей гэтыя функцыі 

бралі на сябе чыноўнікі, паны, а часам духавенства. Нарэшце, грамада была гарантам 

любой дамовы паміж гаспадарамі, парушыць якую ніхто б не асмеліўся. Святар 

Алексі Валкоўскі з Бельскага павета адзначаў: «Значение громады большое: против 

громады никто никогда не пойдет, хотя мнение народа о громаде невысокое, так как 

крикуны имеют в ней решающее значение‖[4, c. 66]. Тут, праўда, пад грамадой 

Валкоўскі меў на ўвазе найперш валасное праўленне і гаманлівыя сялянскія сходы па 

выбару адказных асобаў. Але валасное самакіраванне мела дваісты характар, часта 

яно ў большай ступені адлюстроўвала інтарэсы дзяржаўнага апарату, чым уласна 

вясковай  грамады, а валасныя старшыні і пісары больш прыслухоўваліся да слова 

земскага начальніка, чым да меркавання сваіх аднавяскоўцаў. 

Маральныя нормы і ідэал добрага чалавека і гаспадара ў беларускай вѐсцы 

павінны былі ўлічваць індывідуалізм сялянскага грамадства. Праўдзівым і 

справядлівым чалавекам лічыўся той, хто не рабіў наўмысна зла, не ілгаў, трымаў 

сваѐ слова, бескарысліва дапамагаў у бядзе іншаму. Іван Карскі сцвярджаў: «Данное 

слово крестьяне наши исполняют в точности. Они большей частью люди честные и 

правдивые. Хотя в семье не без урода, но лгунов между ними очень мало. Если берут 

друг у друга заимообразно хлеб, деньги или т.п., то без всяких векселей или расписок 

и даже без свидетелей» [3, c. 92]. А.Ф.Лісоўская таксама адзначала пра сялян 

Віцебскага павета: «Данное слово белорусы держат довольно крепко; то же нужно 

сказать, что они довольно правдивы: лгунов между ними очень мало, гостеприимны, 

не злопамятны, так, например, к прежним помещикам теперь почти никакой 

ненависти у них заметить нельзя».  

Вельмі важнай рысай характару сялян-беларусаў  амаль усе этнографы 

адзначаюць іх дабрыню. Сапраўды, у прыгонныя часы злачыннасць у беларускай 

вѐсцы была вельмі малой. У Івана Карскага чытаем: «Крестьяне нашего уезда не 

покушаются на крупные воровства, а тем менее на убийство. В Гродненском уезде 

мне не случалось слышать об убийстве». У апісанні свайго прыходу святаром 

Алексіем Валкоўскім чымаем:‖Чарнянский приход всегда был нравственности 

безукоризненной. Достоверно нужно сказать, что в нем нет вопиющих преступлений: 

убийств, грабежа, воровства, конокрадства, разбоев, пьянства и т.п. Как строго 

смотрит народ на преступления подобного рода, можно судить уже по тому, что даже 

сорвать стручок гороху в чужой полосе – есть тяжки грех» [4, c. 74]. Гэтыя 

сцверджанні назіральнікаў цалкам пацвярджаюцца і архіўнымі матэрыяламі. 

Адзначаную рысу беларускага селяніна падкрэслівае і Лісоўская, хаця ў яе ацэнцы 

адчуваецца і пэўны скептычны момант: «Главною чертою их характера апатия, как к 

добру, так и ко злу, так например белорус очень редко пускается на крупное 

воровство со взломом, на убийство же почти никогда» [3, c. 20]. Праўда, той жа 

І.Карскі сцвярджае: ―Крестьянин наш большей частью злопамятен. Если кто-либо его 

оскорбит, то он употребит все меры, чтобы отомстить, и если ему это не удастся, то 

он постарается хотя бы свечу поставить на безголоўе своего оскорбителя» [3, c. 94]. 

Даследчыкі таксама адзначалі наяўнасць у сялянскім асяроддзі падвойнай маралі. 

Патрабанні праўдзівасці і сумленнасці пашыраліся толькі на сваіх і не датычылі 
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чужых. І.Карскі адзначае: «У чалавека што украсть, ухопиць, то як маўляў, грэх, а у 

жыда – чорт яго забяры, альбо у пана, што украсць, – то яки-ш гэто грэх?» [3, c. 95].  

Тут трэба яшчэ раз адзначыць, што гарантам выключнай праўдзівасці і 

сумленнасці сялян выступаў усѐ ж кантроль з боку грамады, нягледзячы іх схільнасць 

да індывідуалізму. Пры  падзеле, напрыклад, маѐмасці пасля смерці гаспадара, 

прысутныя сведкі фіксавалі ў памяці ўласнасць, якая належала непаўналетнім дзецям, 

не патрабуючы для гэтага ніякіх вопісаў і пячаткаў: ―…крестьяне на эту опись совсем 

не обращают внимания; хотя бы она каким-нибудь образом и затерялась, им 

решительно все равно, так как бывшие при  описи свидетели все держат в памяти‖ [3, 

c, 22]. Аднак у канцы ХІХ ст.  ужо назіраецца відавочнае раскладанне няпісаных 

маральных нормаў сялянскага свету. Той жа І.Карскі вымушаны быў сканстатаваць: 

«Но в настоящее время, когда многие из них (сялян – С.Т.) познакомились с 

грамотою, эта примерная честность среди них становиться все реже и реже» [3, c. 93]. 

Святар Алексі Валкоўскі з Бельскага павета адзначаў: «Благодаря тем же крикунам-

воротилам деревенским в последнее время в народе большое увеличение 

сутяжничества и разного рода судебных процессов. Из-за малейшего пустяка, из-за 

клока земли часто возникают процессы и суды на несколько лет» [4, c. 66]. Сапраўды, 

прага беларускага селяніна да ўласнага кавалка зямлі ўсѐ часцей прымушала яго 

ўступаць у канфлікт з адвечнымі маральнымі прынцыпамі вясковага жыцця. 

Валасныя і міравыя суды ў канцы ХІХ ст. і асабліва напачатку ХХ ст. проста былі 

завалены справамі, у якія разбіраліся зямельныя спрэчкі паміж вяскоўцамі. Прычым 

судзіліся суседзі, родныя браты і нават бацькі са сваімі дзецьмі. Валасныя суды, якія 

павінны былі грунтаваць свае пастановы на звычаѐвым праве, не маглі даць гэтаму 

рады і не карысталіся ў сялян аўтарытэтам. Усѐ часцей даходзіла да ўжыцця сілы, 

спрэчкі часамі завяршаліся бойкамі. Гэта моцна аслабляла салідарнасць вясковай 

грамады, якая напачатку ХХ ст. напэўна была значна слабейшай, чым у прыгонніцкія 

часы, калі сяляне здольныя былі да зацятага супроцьстаяння з кепскім панам, якое 

магло цягнуцца дзесяцігоддзі. Прычынай канфлікаў быў нарастаючы зямельны голад, 

які множыў колькасць малазямельных ці ўвогуле беззямельных сялян. Апошнія, каб 

зарабіць на жыццѐ, наймаліся на розныя работы, ішлі ў горад у пошуках заработку. 

Менавіта гэтае асяроддзе ўяляла сабой галоўную пагрозу да традыцыйнай вясковай 

маралі.  

Даволі складана вызначыць месца ў сістэме каштоўнасцяў сялянскага грамадств 

веры ў Збавенне Душы. Крыніцы ўтрымліваюць адносна гэтага даволі супярэчлівую 

інфармацыю. Наколькі рэлігійнай была традыцыйная беларуская вѐска? Ці верылі 

сяляне ў тое, што пасля смерці патрапяць у рай альбо ў пекла, і ў якой ступені гэтая 

вера вызначала нормы іх паводзінаў? А.Ф. Лісоўская пісала пра сялян Віцебскага 

павета: ―Отношение здешнего белорусса к религии очень трудно определить; вернее 

всего будет сказать что она его вовсе не интересует. В церковь белоруссы ходять 

только для препровождения времени; крестят детей, венчаются в церкви потому 

только, что без этого нельзя, но внутренняя духовная сторона религии, кажется их 

вовсе не занимает. В Бога веруют, т.е. веруют, что Бог ―сотворыу свет и усих тварей и 

кажному дау свою долю‖. Доли этой никоим образом не минуешь и не изменишь. Но 

дальше, о Боге, как о существе милующем и карающем, они не имеют не малейшего 

понятия. О безсмертности души они выражаются: Ну куды там пойдзиш на той свет? 

Опухнишь, згниеш у гробу – вот и усѐ тут! Черта, нячысцика – тоже не боятся, ничего 

необыкновенного ему не приписывают‖ [3, c. 7, 13].  Лісоўскi таксама адзначала той 

факт, што сяляне вельмі часта ўспрымаюць розных хрысціянскіх святых без належнай 



25 

 

павагі: ―Есть много сказок, в которых святые ходят по земле и занимаются 

воровством, при чем поп и дзяк непременно им помогают‖ [3, c. 14].  

Святар Жытлинскай царквы С.М. Дзем’яновіч паведамляў у 1897 г. :‖В 

отношении крестьян к религии замечается апатия. Этот недостаток общий для 

Слонимского уезда, а также и Пинского. О Боге наши поселяне имеют весьма 

материальное представление. Он может ходить пешком по дороге» [3, c. 371. Вядомы 

польскі этнограф Міхал Федароўскі, які шмат гадоў даследаваў беларускую вѐску, 

таксама адзначаў антропамарфізм вобраза Бога ў свядомасці сялян: ‖Пан Бог 

старэнькі, сівенькі і барадаты‖ [10, s. 173]. Федароўскі сцвярджаў, што беларускі 

вясковец застаецца яшчэ па сутнасці ў большай ступені язычнікам, чым 

хрысціянінам: ―Селянін верыць у Бога, аднак за крыўды і кепскія ўчынкі ў сто разоў 

болей баіцца розных чараў і слова, выказанага ў кепскім часе, чым кары нябѐсаў. 

Адным словам Бог яго ѐсць богам паганскім і толькі хіба тая розніца, што ў атачэнні 

святых і анѐлаў сам адзін кіруе ў небе, на зямлі і на кожным месцы‖ [10, s. 173].  

Назіральнікі ўзгадваюць, што сяляне часта ставяць у царкве свечкі, каб наслаць 

розныя няшчасці на сваіх ворагаў. Такія паводзіны, натуральна, ніяк не стасуюцца з 

запаветамі хрысціянства. Можна сцвярджаць, што для большасці сялян рэлігійныя 

рытуалы мелі хутчэй характар інструментальнай каштоўнасці – з іх дапамогай яны 

імкнуліся пазбегнуць няшчасця і здабыць удачу ў рэальным, а не ў замагільным 

жыцці. Часамі этнографы і мемуарысты занатоўвалі такія выказванні сялян, якія ўжо 

мелі выразна атэістычны характар. Мемуарыст з Міншчыны М. Паўлікоўскі пісаў пра 

тамтэйшых сялян: ―Малодшае пакаленне захоўвае да праваслаўнага клеру 

абыякавасць, афарбаваную гумарам (…) З часам размовы з палясоўшчыкамі і 

браканьерамі ўмацавалі ўва мне перакананне, што беларускі селянін вольнадумца, 

скептык, ба – агностык― [7, s. 194]. Міхал Федароўскі прыводзіць наступнае 

выказванне, распаўсюджанае сярод сялян Гродзеншчыны: ―Без грошай няма і 

збавення‖ [10, s. 173].  

Аднак сярод інструментальных каштоўнасцяў беларускага селяніна на першае 

месца несумненна патрэбна паставіць каштоўнасць Працы. Яна была цесна звязана са 

стрыжнѐвай каштоўнасцю Зямлі. Толькі тая зямля мае каштоўнасць, у якую ўкладзена 

праца. Таму права прыватнай ўласнасці памешчыкаў на зямлю не магло лічыцца 

сярод сялян справядлівым. Не лічылася грахом украсць у пана ці ў дзяржавы штосьці 

з лесу. Святар Валкоўскі адзначаў: ―…воровство чужого леса не есть воровство и 

грех, и потому, следовательно, оно позволительно всякому, ибо Бог растит лес для 

всех на общую пользу‖ [4, c. 74]. 

Хіба што адзінай правільнай і справядлівай крыніцай дабрабыту сяляне лічылі 

працу земляроба. Фізічная праца ўспрымалася вяскоўцамі як праца 

―найкарыснейшая‖, ―найнеабходнейшая‖. Альтэрнатыўныя ѐй віды працы 

(прадпрымальніцтва, камерцыйная і пасярэдніцкая дзейнасць, гандаль, 

інтэлектуальная праца, грамадска-палітычная дзейнасць, якія на пачатку ХХ ст. ужо 

часта дэманстравалі сваю большую эканамічную і фінансавую эфектыўнасць) яшчэ не 

разглядаліся сялянамі як роўнацэнныя. У іх ментальным асяроддзі працягваў жыць 

устаноўлены стагоддзямі стэрэатып прыярытэтнасці фізічнай працы над здольнасцю 

творча, эканамічна мэтава мысліць, над інтэлектуальнаю працай у 

жыццезабяспечваючым цыклу. Розум ці рацыянальныя паводзіны не адыгрывалі 

такой ролі ў свядомасці селяніна як простая фізічная праца – здольнасць доўгі час 

пераадольваць боль і стомленасць ад аднастайных механічных аперацый. Праўда, тут 

не ўсѐ так проста. Па-першае, сялянская праца мела сакралізаваны характар, часта 
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ўспрымалася як сакральнае ці магічнае дзеянне. Таму, дарэчы, у вясковай гаспадарцы 

так цяжка прыжываліся розныя тэхнічныя новаўвядзенні, якія падрывалі гэтую 

сакральнасць. А па-другое, і фізічная праца павінна была быць разумнай, рабіцца ў 

свой час і талкова. Даследчыкі даўно звярнулі ўвагу на тое, што ў традыцыйным 

вясковым грамадстве аб’ѐм працы вызначаўся патрэбамі сялянскай сям’і. Працавалі 

роўна столькі, каб забяспечыць фізічнае выжыванне. Пагоня за лішкам уяўлялася 

непатрэбнай тратай сілаў. Залішняя, так бы мовіць, працавітасць не віталася. 

Паказальная тут байка, якую прыводзіць святар Дземьяновіч пра сустрэчу двух 

аратых і Бога. Апошні прыняў аблічча старэнькага чалавека і ішоў уздоўж сялянскіх 

палеткаў. Першы земляроб, якога ѐн сустрэў, вельмі старанна абрабляў ворыва, а ў 

размове з Богам выказаў упэўненасць у добрым плѐне сваѐй працы. Другі ж селянін, 

апрацоваў зямлю абы як, а на адпаведнае пытанне Бога адказаў: ―Як Бог дасць, то так 

і зародзіць‖[3, c. 371]. Як няцяжка здагадацца, лепш урадзіла зямля ў нядбайнага 

гаспадара. 

Асаблівай павагай  карысталіся тыя сяляне, якія ўмела і разумна гаспадарылі: 

―Гаспадарку весці, не дым трэсці‖. Менавіта яны лічыліся ў вѐсцы разумнымі 

людзьмі. Аднак уяўленне сялянамі разумнага чалавека рэканструяваць даволі 

няпроста. Такі чалавек – гэта найперш той, хто мог даць аднавяскоўцу карысную 

параду ў кожнай практычнай сітуацыі. Гэтае паняцце не абавязкова атаясамлялася з 

адукаваным чалавекам, хаця такі чалавек несумненна лічыўся ў вѐсцы разумным. І 

ўсѐ ж да яго сяляне маглі паставіцца і з пэўнай засцярогай, а часам і зайздрасцю. 

Высока цаніліся сярод вяскоўцаў таксама кемлівасць і хітрасць. Гэтыя якасці 

прыдаваліся найперш у стасункам з панамі, духавенствам і ўладамі. Толькі з іх 

дапамогай селянін мог застацца ў выйгрышы, што і адлюстравана ў розных байках. У 

жыцці ж гэта здаралася не  так і часта. Затое селянін, які вельмі ўжо пераўзыходзіў 

сваіх аднавяскоўцаў па заможнасці, наўрад ці мог лічыцца добрым чалавекам. 

Напрыклад, І.Карскі пісаў: ―Крестьяне Лашинской волости Гродненского уезда 

уверяют, что если кому из их односельчан хорошо живется да еще и деньги у него 

имеются в запасе, то значит, что чорт их ему приносит ночью. Недоброжелатели же 

такого крестьянина еще выдумывают на тот счет разные небылицы, в таком например 

роде: ―дали Бохь! Я сам бачыў, як у ночы на яго хату агонь паляцеў, гэта значыць – 

чорт (…) Богачи между крестьянами пользуются в своей среде дурной репутацией; их 

считают волшебниками, чародеями, продавшими свою душу нечистой силе…Бедняки 

же из крестьян думают, что они оттого бедны, что не могут обезопасить себя от вреда, 

наносимого нечистой силой‖ [3, c. 305-306].  

Падсумоўваючы, можна сцвердзіць, што сістэма каштоўнасцяў традыцыйнай 

беларускай вѐскі была сфармавана ў першую чаргу пад уплывам земляробчага ўкладу 

жыцця  і акаляючых селяніна прыродных умоў. Украінскі даследчык Сцяпан Паўлюк 

слушна свярджае: ―Складаны механізм на розных стадыях тварэння традыцыйнай 

культуры мае непрамую сувязь: прырода – вытворчаць – светапогляд… прыродныя 

з’явы ацэньваюцца праз сферу вытворчасці‖ [8, c. 7].  Змаганне з прыроднымі з’явамі 

і пераадоленне іх, на думку С.Паўлюка, было для сялян галоўным, а сацыяльна-

эканамічныя, палітычныя, прававыя і іншыя рэгуляраты ў параўнанні з гэтым былі 

малазначнымі. І ўсѐ ж недаацэньваць сацыяльныя фактары, як нам уяўляецца, таксама 

нельга. З пункту гледжання эфектыўнага гаспадарання на зямлі і супроцьстаяння 

прыродным катаклізмам, найлешым тыпам гаспадаркі ў варунках Беларусі быў 

аднаасобны хутар, неадольная цяга да якога заўсѐды прысутнічала ў свядомасці 

сялян. Але з пункту гледжання дзяржавы і землеўладальнікаў лягчэй было кіраваць, а 
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таксама спаганяць падаткі і павіннасці з цэлай вѐскі. Даследчык Гродзенскай губерні 

Павел Баброўскі пісаў:‖При барщинном хозяйстве помещику тем выгоднее, чем более 

сгруппированы его крестьяне, но при освобождении труда, каждый крестьяни станет 

заботиться уже сам о своих выгодах, почему в будущем … можно ожидать и даже 

желать расселения крестья‖ [9, c. 496]. Таму, як гэта не парадаксальна, вѐска з вялікай 

колькасцю двароў была ў значнай ступені для Беларусі ненатуральным, штучным 

з’явішчам, спараджэннем прыгонніцкай сістэмы, недарэчным вынаходніцтвам 

каралевы Боны. І гэта, у сваю чаргу, надавала яшчэ болей супярэчлівы характар 

сістэме каштоўнасцяў беларускага вясковага грамадства. 
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Создание «зеленых» рабочих мест, соответствующих принципам достойного 

труда, является важной задачей для каждого государства. В условиях назревшего 

экологического кризиса модель организации производства и рабочих мест требует 

принятия решительных мер, прежде всего, путем разработки эффективной 

внутригосударственной нормативной правовой базы.  

Достижение целей устойчивого развития и реализация экологической политики 

государства непосредственным образом связаны с функционированием эффективной 

системы правового обеспечения достойного труда и «зеленых» рабочих мест. 

Устойчивое развитие направленно не только на уравновешивание интересов, но 

также на синергию между экономическим ростом, социальной интеграцией и 

сохранением окружающей среды. 

К сожалению, в Республике Беларусь сложился ряд теоретико-прикладных 

проблем, связанных с правовым обеспечением достойного труда и «зеленых» рабочих 

мест, препятствующих дальнейшему развитию исследуемых категорий. В частности, 

обращаясь к данной проблематике, в качестве одной из причин, сдерживающей 

справедливый переход к «зеленой» экономике, можно назвать отсутствие системного 

подхода в понимании, не только достойного труда и «зеленых» рабочих мест как 

взаимообусловленных элементов устойчивого развития, но и обособлено друг от 

друга. То есть, непринятие в государстве достаточных мер по обособленному 

совершенствованию отдельно положений относительно достойного труда и отдельно 

«зеленых» рабочих мест, препятствует правильной их оценке в системе 

взаимодействия. Соответственно, дальнейшее совершенствование в рассматриваемой 

области должно идти по пути обособленного реформирования законодательства, 

регламентирующего достойный труд и «зеленые» рабочие места, что в дальнейшем 

будет способствовать выработке эффективной модели перехода к «зеленой» 

экономике. 

Отдельно следует упомянуть проблему отсутствия в государстве 

стратегического документа, отражающего положения Концепции достойного труда. 

Напомним, что в целях обеспечения единого подхода понимания и дальнейшего 

внедрения в национальное законодательство, МОТ была разработана Концепция 

достойного труда. В настоящее время концептуальные положения Конвенции 

составляют правовую основу многих государств, стремящихся к устойчивому 

развитию. В контексте аналогичной проблематики применительно к Российской 

Федерации Т. А. Богорубова отмечает, что причиной существующего положения дел 

является «отсутствие отлаженной системы и комплексного подхода к решению 

стратегических задач и целей, содержащихся в Концепции» [1, с. 92]. 

Более детально основные проблемы реализации Концепции достойного труда 

были обозначены А. С. Кудриным. В качестве таковых ученный выделяет: 

экономические, организационные, социокультурные, социально-психологические и 

политические [2, с. 189]. К экономическим причинам автор относит экстенсивный 

характер развития экономики, недостаточное применение инновационных методов 

хозяйственной деятельности и т. д. Организационные причины ученый связывает с 

необходимостью создания благоприятных условий труда. Социокультурные и 

социально-психологические обусловлены необходимостью признания и уважения 

достоинства работника. Политические связаны с низким уровнем трипартизма в 
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государстве.  

В отношении проблемных аспектов развития в государстве достойного труда мы 

солидарны с позицией А. С. Кудрина. Так, в настоящее время в Республике Беларусь 

наблюдается низкий уровень роста производительности труда. Рост данного 

показателя предполагает производство за одну единицу времени большего количества 

товаров либо сокращение затрат на производство одной единицы товара. В данном 

случае, для увеличения указанного показателя требуется обеспечение 

высокотехнологических процессов производства, т. е. необходима модернизация и 

внедрение новых технологий. Для дальнейшего развития требуется осуществить 

переход от экстенсивного к интенсивному пути развития белорусской экономики. 

Некоторые исследователи связывают такой переход с возможным возникновением 

проблем в сфере занятости, например, ликвидацией некоторых профессий и штата 

работников в отдельных отраслях. Однако следует отметить, что переход к новому 

более эффективному пути развития также будет способствовать появлению новых 

высокотехнологических профессий, повышению уровня образования работающего 

населения, путем профессиональной переподготовки и т. д. Для трудящихся 

занятость в таких условиях будет способствовать защите трудовых прав, сохранению 

здоровья, соблюдению баланса интересов. 

Реализация данного направления должна основываться на принципах «зеленой» 

экономики, в рамках которой будут создаваться «зеленые» рабочие места и 

соответственно более эффективно реализовываться человеческий потенциал, при 

этом обеспечивая охрану окружающей среды. При этом в основе установления и 

дальнейшего внедрения «зеленой» занятости должна лежать реальная воля 

государства, выраженная в форме различного рода программ. От правильно 

принятого и реально обеспеченного решения зависит успешность установления 

достойных условий труда. 

Если более детально обратиться к проблематике достойного труда и «зеленых» 

рабочих мест в Республике Беларусь можно обозначить следующие проблемные 

направления, требующие совершенствования. 

1. Безработица и возможность трудоустройства. Согласно статистическим 

данным за 2021г. удельный вес безработных в возрасте 15-74 лет в Республике 

Беларусь составил 3,9 %. В отношении молодежи (15-24 года), которая не работает и 

не учится – 5,5 %. Достаточно высоким остается показатель неформальной занятости 

8,8 %. По уровню образования: 19,5 % – безработных граждан имеют высшее 

образование; со средним-специальным – 19,9 %, профессионально-техническим – 

31,1; общим средним – 25,0 %; общим базовым (включая общее начальное) – 4,4 %. 

Среднее время поиска работы безработными составляет 8,1 месяцев [3].  

Анализ приведенных статистических данных свидетельствует о следующих 

проблемных аспектах в сфере занятости: необходимости модернизации системы 

работы с безработными; о проблеме обеспечения профессионального обучения 

незанятого населения; изменении подхода к организации работы с молодежью; 

гарантированности социальной поддержки безработных; о недостаточном уровне 

стимулирования предпринимательских инициатив безработных, направленных на 

сохранение окружающей среды. 

2. Профессиональный дисбаланс на рынке труда. Переход к «зеленой» 

экономике предполагает проведение не только модернизации уже существующих 

рабочих мест, но также появление новых в экологически чистых сферах производства 

(возобновляемые источники энергии, сельское хозяйство и т. д.). Поэтому важно 



30 

 

обеспечить эффективное взаимодействие между системой образования и новыми 

потребностями рынка труда. Профессии и должности должны быть актуализированы 

под «зеленую» экономику. В данном случае Министерством труда и социальной 

защиты Республики Беларусь, на правах профильного ведомства, должны быть 

своевременно аккумулированы и переданы Министерству образования 

Республики Беларусь заявки на профессии и специальности, необходимые для 

«зеленой» экономики. Последнее Министерство, в свою очередь, должно не только 

разработать образовательные программы, внести необходимые изменения в 

общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 

«Специальности и квалификации» [4], но также своевременно обеспечить себя 

кадрами, которые будут компетентны осуществлять новый образовательный процесс.  

3. Пробелы правовой регламентации отдельных детерминант достойного 

труда. Республика Беларусь является приверженцем идей достойного труда и 

«зеленых» рабочих мест. Часть признаков достойного труда (справедливый доход для 

работников, безопасность на рабочем месте, социальная защита) опосредуется 

нормами законодательства о труде и социальной защите. Вместе с этим такое 

регулирование носит скорее институциональный характер, обособлено от понимания 

в структуре достойного труда. Поэтому, представляется важным пересмотр таких 

признаков с позиции комплексного подхода относительно достойного труда.  

Также представляется актуальным обратить внимание на другие детерминанты 

достойного труда, которые не нашли отражение в законодательстве о труде: 

перспективы личного роста; активное участие в принятии важных управленческих 

решений (через профсоюзы и ассоциации предпринимателей); равные стартовые 

позиции и возможности для обоих полов. 

Один из немаловажных аспектов, влияющих на внутреннюю оценку работником 

своего труда, является возможность продвижения по карьерной лестнице. К данному 

признаку относится не только перспектива претендовать на более высокую 

должность, но и также возможность осуществлять профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышении квалификации. В силу этого, для приближения уровня 

труда в Республике Беларусь к достойному, требуется решить ряд проблем, 

имеющихся в указанной сфере. К таковым можно отнести: «отсутствие на уровне 

Трудового кодекса Республики Беларусь (далее –ТК) достаточного количества норм, 

направленных на правовую регламентацию отношений по профессиональному 

обучению; отсутствие четкого разделения на обучение, осуществляемое на 

производстве и за его пределами; отсутствие единой форма опосредования 

отношений по ученичеству между нанимателем и работником; существование 

дихотомии между законодательством о труде и об образовании, в части 

регламентации профессионального обучения; неопределенность подходов к 

установлению условий о сроке обязательной работы после профессиональной 

подготовки; установления гарантий; обеспечения и организации руководства при 

прохождении профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников». 

Что касается участия работников в принятии важных управленческих решений, в 

контексте тематики достойного труда и «зеленых» рабочих мест, указанное право 

должно считаться неотъемлемым. В основе достойного труда лежит идея 

трипартизма. Решения, затрагивающие социально-трудовую сферу, должны 

приниматься путем взаимодействия субъектов социального партнерства (органов 

государственного управления, объединений нанимателей, профессиональных союзов 
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и иных представительных органов работников). Однако при этом, в Республике 

Беларусь до сих пор не решен вопрос с нормативным регулированием профсоюзного 

и иного (непрофсюзного или альтернативного) представительства работников. 

В ТК содержится большое количество норм, гарантирующих трудовые права 

женщин с семейными обязательствами. Вместе с этим реальное состояние равенства, 

проявляющееся в том числе через индикатор процента руководящих должностей, 

занимаемых женщинами, свидетельствует о дисбалансе в указанной области. При 

этом также необходимо обратить внимание и на вопрос равенства гарантированности 

прав мужчин. Например, в части планирования отпуска на летний период (ст. 168 ТК) 

и т. д.  

4. Проблема перехода к «зеленым» рабочим местам в условиях нестандартных 

организационных форм занятости. Занятость в нестандартных условиях получила 

широкую популярность как среди работников, так и нанимателей. Формы, 

отвечающие критерию гибкости, стимулируют включение в трудовой процесс те 

категории работников, который по каким-либо причинам не могут трудиться в 

обычных условиях (наличие инвалидности, семейных обязательств и т. д.). Для 

нанимателей использование гибких форм занятости (например, дистанционной 

работы) позволяет минимизировать производственные издержки, обеспечить 

удаленный характер работы, что, например, в условиях распространения 

коронавирусной инфекции позволило продолжить хозяйственную деятельность с 

минимальными потерями и т. д. Переход к «зеленым» рабочим местам предполагает 

дальнейшее расширение применения нестандартных форм занятости. Вместе с этим 

еще большую актуальность приобретает вопрос обеспечения достойных условий 

труда. Ослабление связи работника с нанимателем, работа вне места нахождения 

нанимателя, отступление от устойчивого режима труда и отдыха и т. д. ставят новые 

вызовы перед возможностью обеспечения достойных условий труда. На указанную 

проблематику в своем докладе «Инициатива столетия, касающаяся будущего сферы 

труда» обратил внимание Генеральный директор МОТ Г. Райдер: «Происходящие в 

сфере труда изменения, направленные на расширение использования 

«нестандартных» форм организации труда, подвергают испытанию способность 

адаптации к новым реалиям систем социальной защиты, которые в течение 

длительного периода времени формировались на предполагаемой шаблонной основе 

типового трудового правоотношения» [5]. Следовательно, переход к «зеленым» 

рабочим местам с применением нестандартных форм организации труда требует 

выработки эффективных мер, направленных на адаптацию трудоправовых институтов 

(охрана труда, рабочее время и время отдыха, заработная плата и т.д.) для 

обеспечения достойного труда. 

Таким образом, к основным теоретико-прикладным проблемам правового 

обеспечения достойного труда и «зеленых» рабочих мест в условиях современной 

модели экологической политики и достижения целей устойчивого развития 

относятся: проблема реальной гарантированности социальными партнерами своих 

обязательств; необходимость модернизации системы работы с безработными, 

обеспечения профессионального обучения незанятого населения, изменения подхода 

к организации работы с молодежью, гарантированности социальной поддержки 

безработных; недостаточный уровень стимулирования инициатив, направленных на 

сохранение окружающей среды; профессиональный дисбаланс на рынке труда; 

пробелы правовой регламентации отдельных детерминант достойного труда; 

проблема выработки эффективных мер, направленных на адаптацию трудоправовых 
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институтов при переходе к «зеленым» рабочим местам в условиях нестандартных 

организационных форм занятости. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УВОЛЬНЕНИЯ В СВЯЗИ С СОКРАЩЕНИЕМ 

ЧИСЛЕННОСТИ (ШТАТА) РАБОТНИКОВ 
 

Бондарев А. И. старший преподаватель кафедры трудового права,  

ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет имени 

В.Ф.Яковлева», г. Екатеринбург, Россия 

 

Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно указывал, что 

принятие решения об изменении структуры, штатного расписания, численного 

состава работников организации, в том числе о сокращении вакантных должностей, 

относится к исключительной компетенции работодателя (Постановление от 

24.01.2002 № 3-П; определения от 21.07.2022 № 2003-О, от 24.04.2018 № 930-О, от 

28.03.2017 № 477-О, от 29.09.2016 № 1841-О, от 19.07.2016 № 1437-О, от 24.09.2012 

№ 1690-О и др.). 

В соответствии с нормами части 3 статьи 81 Трудового кодекса РФ увольнение 

по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ, 

допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на 

другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с 

учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику 

все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной 

местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это 

предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 
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Таким образом, Работодатель обязан предложить должности, относящиеся к 

категории вакантных должностей на дату уведомления. В этом аспекте следует иметь 

в виду, что значение термина «вакансия» закон не раскрывает. Вместе с тем, анализ 

судебной практики (см., в частности, Апелляционные определения Красноярского 

краевого суда от 12.03.2018 по делу № 33-3371/2018; Новосибирского областного 

суда от 21.09.2017) позволяет сделать вывод о том, что применительно к трудовым 

отношениям вакантная должность (работа) – это предусмотренная штатным 

расписанием организации должность (работа), которая свободна, т.е. не замещена (не 

занята) каким-либо конкретным работником, состоящим с организацией в трудовых 

правоотношениях. 

В этой связи следует отметить, что процедура перевода на другую должность 

действующим трудовым законодательством урегулирована не в полном объеме. При 

ее осуществлении по аналогии применяются нормы, регламентирующие порядок 

заключения трудового договора и оформления приема на работу. Так согласно статье 

57 Трудового кодекса РФ в трудовом договоре имеется как дата заключения договора, 

именно с нее трудовой договор вступает в силу (статья 61 Трудового кодекса РФ), 

если иное не установлено законодательством или непосредственно самим трудовым 

договором. Вместе с тем, в договоре также в обязательном порядке определяется дата 

начала работы. В силу положений части 4 статьи 61 Трудового кодекса РФ если 

работник не приступил к работе в день начала работы, то работодатель имеет право 

аннулировать трудовой договор, при этом такой аннулированный трудовой договор 

считается незаключенным. Таким образом, основываясь на системном толковании 

норм материального права, представляется возможным сделать вывод о том, что до 

момента пока работник фактически не приступит к работе по должности на которую 

он согласился и это не будет оформлено приказом работодателя о переводе, такая 

должности фактически считается вакантной. 

При этом работодатель обязан предлагать все имеющиеся вакантные должности 

всем сокращаемым работникам, в противном случае нарушается один из основных 

принципов правового регулирования трудовых отношений – принцип равенства прав 

и возможностей работников, закрепленный в статье 2 Трудового кодекса РФ, и запрет 

на дискриминацию в сфере труда (статья 3 Трудового кодекса РФ). 

Неисполнение работодателем такой обязанности в случае спора о законности 

увольнения работника с работы по названному основанию влечет признание судом 

увольнения незаконным, отмечает Верховный Суд РФ (см. Обзор практики 

рассмотрения судами дел по спорам, связанным с прекращением трудового договора 

по инициативе работодателя, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 09.12.2020, а 

также Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ 

от 14.09.2020 № 53-КГ20-4-К8). Более того, Судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного Суда РФ указала, что предложение должностей иным работникам, 

которые дали согласие на их замещение, не освобождает работодателя от обязанности 

предложить данную должность работнику, подлежащему увольнению в силу 

сокращения его должности, так как она считается вакантной вплоть до начала 

исполнения обязанностей по данной должности другим работником (Определение 

Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 14.09.2020 № 53-

КГ20-4-К8). 

Более того, в п.27 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 

года № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса РФ» 

разъяснено, что при рассмотрении дел о восстановлении на работе следует иметь в 
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виду, что при реализации гарантий, предоставляемых Трудовым кодексом РФ 

работникам в случае расторжения с ними трудового договора, должен соблюдаться 

общеправовой принцип недопустимости злоупотребления правом, в том числе и со 

стороны работников. При установлении судом факта злоупотребления работником 

правом суд может отказать в удовлетворении его исковых требований, поскольку в 

указанном случае работодатель не должен отвечать за неблагоприятные последствия, 

наступившие вследствие недобросовестных действий со стороны работника.  

Так в соответствии с пунктом 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 17.03.2004 N 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса 

Российской Федерации» гласит: «В соответствии с частью третьей статьи 81 Кодекса 

увольнение работника в связи с сокращением численности или штата работников 

организации, индивидуального предпринимателя допускается, если невозможно 

перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья. Судам следует иметь в виду, что работодатель обязан предлагать 

работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в 

данной местности. При решении вопроса о переводе работника на другую работу 

необходимо также учитывать реальную возможность работника выполнять 

предлагаемую ему работу с учетом его образования, квалификации, опыта работы». 

Соответственно, предлагая имеющиеся вакансии, Работодатель должен 

стремиться учесть реальную возможность работника выполнять определенную работу 

по вакантной должности, опираясь на его знания, реальный опыт работы, 

направленность профессиональной компетенции. 

Кроме того, также работодатель обязан руководствоваться деловыми качествами 

работника, учитывая свои интересы в части минимизации риска привлечения к 

административной ответственности за нарушения, совершаемые работниками в ходе 

осуществления своих должностных обязанностей. Так, в частности, действия 

Работодателя по изучению реальных деловых качеств работника в целях его 

эффективного трудоустройства могут подтверждаться контрольными мероприятиями, 

направленными на изучение профессиональных достижений работника на 

занимаемой им должности. В этом случае можно делать вывод о том, что 

работодателем при принятии решения о трудоустройстве сокращаемого работника 

соблюдались положения пункта 29 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

17.03.2004 № 2 в части учета реальной возможности работника выполнять 

предлагаемую ему работу. 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПООЩРЕНИЯ РАБОТНИКОВ, 

СОВМЕЩАЮЩИХ РАБОТУ С ПОЛУЧЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Греченков А. А., к.ю.н., доц., 

Академия МВД Республики Беларусь, г. Минск, Республика Беларусь 

Колодинская И. В., старший преподаватель, 

УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины», г. Гомель, 

Республика Беларусь 

 

В соответствии со ст. 49 Конституции Республики Беларусь каждый имеет право 
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на образование. Закрепление данного права на конституционном уровне обусловлено 

тем, что от подготовки квалифицированных кадров в значительной степени зависит 

эффективность общественного производства, а, следовательно, – и благосостояние 

всего общества и отдельных его членов. 

Получение образования, а тем более успешное освоение содержания 

образовательных программ, требует значительных физических, интеллектуальных и 

временных затрат. В целях реализации права на образование для работников, 

совмещающих работу с получением образования, законодательством о труде 

предусмотрены поощрения, гарантии и компенсации, основная часть которых 

содержится в гл. 15 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК). Наличие 

таких норм в ТК способствует получению доступного и качественного образования, 

что очень необходимо для данной категории граждан. 

Так, для работников, получающих общее среднее образование, специальное 

образование на уровне общего среднего образования, профессионально-техническое, 

среднее специальное, высшее и послевузовское образование в вечерней или заочной 

форме получения образования, гарантии заключаются в установлении сокращенной 

рабочей недели или сокращенной продолжительности ежедневной работы с 

сохранением не менее 50 процентов средней заработной платы, а также в 

предоставлении отпуска в связи с получением образования.  

Помимо гарантий в виде социального отпуска в связи с получением 

образования, работники, получающие образование, имеют преимущества при 

предоставлении трудового отпуска (основного и дополнительного). Наниматель 

обязан по желанию указанных работников предоставить им трудовой отпуск до 

истечения шести месяцев работы (ст. 166 ТК), а также при составлении графика 

трудовых отпусков запланировать отпуск перед или в период прохождения текущей и 

итоговой аттестации, а также во время каникул в учреждении образования, 

организации, реализующей образовательные программы послевузовского 

образования (ст. 168 ТК).  

Предоставление возможности работникам использовать свой трудовой отпуск до 

истечения шести месяцев работы перед или в период прохождения текущей и 

итоговой аттестации, а также во время каникул в учреждении образования, 

организации, реализующей образовательные программы послевузовского 

образования, обусловлено созданием благоприятных условий для получения 

образования.  

Перечисленные гарантии являются минимальными и предоставляются только по 

основному месту работы (ст. 349 ТК). При этом на локальном уровне их объѐм может 

быть расширен. 

Подчеркнем, что при получении работниками дополнительного образования, в 

частности повышении квалификации, переподготовке, профессиональной подготовке 

и стажировке работников по направлению нанимателя за работником сохраняются 

также место работы, должность служащего (профессия рабочего) и производятся 

выплаты, установленные Правительством Республики Беларусь (ст. 102 ТК). 

Согласно ст. 205 ТК «Поощрение работников, совмещающих работу с 

получением образования» успешное прохождение работниками профессиональной 

подготовки, повышение квалификации, прохождение переподготовки, стажировки 

работников, наличие общего среднего, профессионально-технического образования, а 

также получение ими среднего специального, высшего образования, наличие ученой 

степени, ученого звания учитываются при установлении более высокой 
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квалификации (разряда, класса, категории и др.) по должности служащего (профессии 

рабочего) или при продвижении по работе.  

Поощрению как одному из наиболее адекватных в современных условиях 

средств «мягкого» правового регулирования в научной литературе уделяется 

достаточно внимания. Это связано с приоритетностью использования позитивного 

стимулирования при выборе эффективных юридических инструментов обеспечения 

функций государства.  

Социальная ценность поощрительных норм состоит в том, что они снимают 

ограничения, сдерживающие позитивную активность личности, предоставляя ей 

свободу действовать по своему усмотрению. Со стороны государства отсутствует 

«право требования» действовать определенным образом. Государство лишь 

заинтересовывает субъекта выгодностью последствий, которые могут наступить в 

результате достижения желаемого результата [1, с. 30].  

В законодательстве о труде и в литературе по трудовому праву поощрения 

связываются обычно с поощрениями за труд (за успехи в работе). Так, согласно ст. 

196 Трудового кодекса Республики Беларусь «Поощрения за труд» наниматель вправе 

поощрять работников. Виды поощрений работников за труд определяются 

коллективным договором, соглашением или правилами внутреннего трудового 

распорядка, а также уставами и положениями о дисциплине. За особые трудовые 

заслуги перед обществом и государством работники могут быть представлены к 

государственным наградам в соответствии с законом. Право поощрять работников 

обозначено также в ст. 12 ТК, регулирующей основные права нанимателя. 

Вместе с тем анализ ТК убеждает в том, что поощрение предусмотрено также 

для работников, совмещающих работу с получением образования, в качестве 

стимулирующей меры к их профессиональному и иному развитию.  

Необходимо отметить, что норма о поощрении работников, совмещающих 

работу с получением образования, ранее была предусмотрена в законодательстве о 

труде Союза ССР и всех союзных республик СССР, однако сегодня она существует 

только в законодательстве Республики Беларусь и Украины. В частности, ст. 203 

Кодекса законов о труде Украины «Поощрение работников, совмещающих работу с 

обучением» установлено, что при повышении квалификационных разрядов или при 

продвижении по работе должны учитываться успешное прохождение работниками 

производственного обучения, общеобразовательная и профессиональная подготовка, 

и успешное прохождение работниками обучения в учебных заведениях. 

Согласно ст. 205 ТК при установлении более высокой квалификации (разряда, 

класса, категории и др.) по профессии (должности) или при продвижении по работе 

учитываются успешное прохождение работниками профессиональной подготовки, 

повышение квалификации, прохождение переподготовки, стажировки работников, 

наличие общего среднего, профессионально-технического образования, а также 

получение ими среднего специального, высшего образования, наличие ученой 

степени, ученого звания.  

Действующее законодательство Республики Беларусь об образовании (Кодекс об 

образовании и др.) относит профессиональную подготовку, повышение 

квалификации, переподготовку и стажировку к системе дополнительного образования 

взрослых. Таким образом, при поощрении работников согласно ст. 205 ТК 

учитывается наличие как основного, так и дополнительного образования, что должно 

быть подтверждено соответствующими документами. 

Из ст. 205 ТК следует, что поощрение заключается в продвижении работников 
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по работе и в установлении им более высокой квалификации по должности 

служащего (профессии рабочего). При этом наниматель должен учитывать факт 

наличия у работника определенного образования или повышения его уровня [2, с. 24].  

В белорусской литературе имеются различные точки зрения по вопросу о 

характере рассматриваемых поощрений. Так, А.И. Штейнер относит продвижение по 

работе к нематериальному поощрению [3]. Т. М. Петоченко рассматривает 

профессиональное стимулирование как разновидность материального неденежного 

стимулирования, которое мотивирует поведение работника на основе предоставления 

возможностей для профессионального и карьерного роста [4, с. 516].  

Отметим, что ст. 205 ТК имеет широкую сферу действия, поскольку 

распространяется на всех нанимателей независимо от их ведомственной 

подчиненности или организационно-правовой формы. Следовательно, она может 

служить принципом, основой при разработке и принятии локальных актов в области 

совмещения работы с получением образования. Поэтому конкретные условия, а также 

степень учета повышения работниками своего профессионального (образовательного) 

уровня могут быть отражены в таких актах [5, с. 76].  

Обратим также внимание, что ст. 205 ТК имеет императивный характер, 

поскольку обязывает нанимателя учитывать при поощрении работников получение 

ими образования. При этом в литературе отмечается наличие сложностей в 

реализации данной нормы на практике и ее несколько декларативный характер. Это 

объясняется тем, что наличие подобной нормы не обеспечивает однозначного 

преимущества указанных работников перед другими, поскольку учет уровня 

профессиональной подготовки и т.п. не исключает права нанимателя учитывать при 

продвижении по работе иные более весомые обстоятельства (личные качества 

работника, характер выполняемой работы и т.д.). В то же время рассматриваемая 

норма не исключает возможности защиты работниками своего права на продвижение 

по работе. На наш взгляд, в ст. 205 ТК целесообразно вести речь о праве нанимателя 

на поощрение, что позволит исключить сложности в реализации рассматриваемой 

нормы на практике, а также обеспечит единообразие положений ТК в части 

обозначения права нанимателя на поощрение. 

Факт получения работником образования не является также достаточным 

основанием и для появления у нанимателя обязанности пересмотра оплаты труда 

данного работника или перевода его на новую более высокооплачиваемую 

должность, однако трудовой договор (контракт) может содержать в себе виды 

поощрения работника, например, в случае направления работника на получение 

образования нанимателем [2, с. 25].  

Учет нанимателем успешного прохождения работниками профессиональной 

подготовки, повышения квалификации и др. следует понимать, как предпочтение при 

продвижении по работе того работника, который успешно повышает (повысил) свой 

профессиональный или образовательный уровень, при прочих равных условиях 

работнику, не повышающему свой профессиональный или образовательный уровень 

либо не имеющему необходимого образования [5, с. 76].  

Особо отметим, что в проекте Закона Республики Беларусь «Об изменении 

законов по вопросам трудовых отношений» (далее – Проект) (по состоянию на 

20.09.2022 г.) из ст. 205 ТК слово «успешное» исключено. Это обосновано тем, что 

достаточным условием для предоставления работникам гарантий, предусмотренных 

главой 15 ТК, должен быть факт получения (продолжения) работником образования, 

а не его успешность.  
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Однако следует иметь в виду, что в ст. 205 ТК идет речь не о гарантиях, а о 

поощрении работников, совмещающих работу с получением образования. В данном 

случае условие успешности получения образования имеет существенное значение, 

поскольку стимулирует работников к повышению их квалификации и 

конкурентоспособности посредством получения более качественного образования. С 

учетом сказанного полагаем, что условие успешности получения образования 

целесообразно сохранить в тексте указанной статьи, а также отразить в ее названии.  

Необходимо также отметить, что Проектом ст. 205 ТК дополнена ч. 2, 

регулирующей предоставление гарантий работникам, совмещающим работу с 

получением образования, следующего содержания: «Работникам, получающим 

образование по направлению нанимателя (по решению нанимателя о направлении на 

обучение, в соответствии с коллективным договором, трудовым договором или 

договором в сфере образования) или при отсутствии направления нанимателя 

предоставляются гарантии в соответствии с настоящим Кодексом, иными актами 

законодательства.».  

Полагаем, однако, что включение данной нормы в ст. 205 ТК не имеет 

достаточных оснований в силу того, что указанная статья регулирует именно 

поощрение работников, совмещающих работу с получением образования. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о целесообразности 

включения нормы о поощрении работников, совмещающих работу с получением 

образования, как стимулирующей меры их к профессиональному и иному развитию в 

трудовые кодексы других государств – членов Евразийского экономического союза. 
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национальном законодательстве Республики Беларусь. Ограничение данных прав 

влечет за собой привлечение к различным видам ответственности, в т.ч. к 

дисциплинарной. 

Р. И. Филипчик обращала внимание, что в 2020 г. имелись случаи, когда 

некоторые работники не выполняли свои трудовые обязанности без уважительных 

причин, а также препятствовали другим работникам выполнению трудовых 

обязанностей. Данные события, в том числе, поспособствовали тому, что 

законодатель внес изменения в Трудовой кодекс Республики Беларусь (далее – ТК) 

Законом от 28 мая 2021 г. № 114-З, дополнив его новыми основаниями увольнения 

работника по инициативе нанимателя, в частности абз. 8 и 9 ч. 1 ст. 42 ТК [1]. 

В соответствии с абз. 7 п. 7 ч. 1 ст. 42 ТК трудовой договор может быть 

прекращен по трем различным основаниям за виновные действия. 

Принуждение работников к участию в забастовке. 

Право на забастовку предусмотрено ч. 3 ст. 41 Конституции Республики 

Беларусь. Под забастовкой в соответствии с ч. 1 ст. 388 ТК понимается временный 

добровольный отказ работников от выполнения трудовых обязанностей (полностью 

или частично) в целях разрешения коллективного трудового спора. 

Обязательным условием является добровольность участия в забастовке. 

В. М. Сморчкова указывает, что, провозглашая право на проведение забастовки, ТК 

одновременно содержит нормы, направленные на реализацию конституционного 

права на труд работников, отказавшихся от участия в ней [2]. Так, согласно ст. 391 ТК 

принуждение к участию в забастовке либо отказу от участия в ней запрещается. 

В ст. 399 ТК особо выделено, что лица, которые путем насилия или угрозы 

применения насилия принуждают к участию в забастовке либо отказу от участия в 

ней, привлекаются к уголовной ответственности в соответствии со ст. 200 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь. В то же время, за принуждение к участию в забастовке, 

не сопряженное с насилием или угрозой его применения, возможно привлечение и к 

административной ответственности по ч. 6 ст. 10.12 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях, а с 2021 года возможно и прекращение 

трудового договора за данные действия. А. В. Ясинская-Казаченко указывает, что в 

ст. 399 ТК целесообразно расширить меры ответственности за принуждение к 

участию в забастовке либо к отказу от участия в ней: «Лица, которые принуждают к 

участию в забастовке либо отказу от участия в ней, привлекаются к дисциплинарной, 

административной или уголовной ответственности в соответствии с 

законодательством» [3]. Ввиду того, что данная норма до настоящего времени не 

изменена, но за принуждение к участию в забастовке установлена как уголовная, так 

и административная и дисциплинарная ответственность вплоть до увольнения данное 

дополнение является актуальным. 

В трудовом законодательстве не раскрывается, что является принуждением. 

Принуждение – оказание воздействия на работника с целью понуждения его участия 

в забастовке. При этом способы такого воздействия в ТК также не обозначены. При 

проведении дисциплинарного производства перед нанимателем могут возникнуть 

некоторые вопросы: 

1) как установить, имелся ли в действительности факт принуждения, и может ли 

наниматель должным образом оценить это. У нанимателя отсутствуют те способы 

выяснения обстоятельств дела, которые имеются, например, у органов следствия; 

2) какие доказательства могут подтвердить, что имело место принуждение, 

достаточно ли будет лишь свидетельских показаний. При этом следует обратить 
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внимание, что суд при вынесении решения не вправе опираться лишь на 

свидетельские показания. Предполагается, что и наниматель также не может 

положить в основу увольнения работника лишь доводы иных лиц, в результате чего 

применение данного основания увольнения ограничивается. Также нанимателю 

следует проанализировать восприятие лица, к которому применяется принуждение; 

3) требуется ли нанимателю проведение проверки, если подана докладная 

записка, но не приложены доказательства. Предполагается, что в каждом случае 

необходимо возбуждать дисциплинарное производство. Однако при необоснованной 

проверке у работника может возникнуть право требования, в частности, защиты 

чести, достоинства или деловой репутации. 

В случае привлечения работника к административной или уголовной 

ответственности у нанимателя имеются достаточные основания для увольнения 

работника в соответствии с абз. 7 п. 7 ч. 1 ст. 42 ТК, т.к. в приговоре суда или 

постановлении органа, ведущего административный процесс, проанализировано и 

установлено, что в действиях работника имелся состав принуждения. Но следует 

отметить, что привлечение к уголовной или административной ответственности не 

является обязательным условием для увольнения работника. 

При привлечении к уголовной ответственности обязательным условием является 

применение насилия или угроза его применения. В. М. Сморчкова под насилием 

понимает, в частности, применение к потерпевшему лицу физического воздействия, 

которое может выражаться в срывании одежды, нанесении побоев, причинении 

физической боли, телесных повреждений, а также в лишении или ограничении 

свободы. Под угрозой применения насилия понимается выраженное в конкретных 

словах, жестах, действиях либо в другой форме очевидное для потерпевшего 

намерение обвиняемого причинить вред здоровью или жизни потерпевшего лица 

либо действия, перечисленные выше [2]. Однако для привлечения к дисциплинарной 

ответственности в виде увольнения достаточно простого принуждения, не 

сопряженного с насилием или угрозой его применения. 

Создание другим работникам препятствий для выполнения их трудовых 

обязанностей. 

Одной из основных обязанностей работника является в соответствии с п. 3 ч. 1 

ст. 53 ТК не допускать действий, препятствующих другим работникам выполнять их 

трудовые обязанности. Из данной нормы не вытекает, каким образом могут быть 

созданы препятствия для выполнения их трудовых обязанностей другим работникам. 

На практике к таким не правомерным действиям относятся, например, отказ мастера 

заменить неисправный инструмент, невыдача средств индивидуальной защиты без 

уважительных причин. В. М. Сморчкова указывает, что создание препятствий для 

исполнения трудовых обязанностей может выражаться в воспрепятствовании допуска 

работника к рабочему месту, отказе в выдаче необходимых ему материалов, средств 

индивидуальной защиты [2]. Поскольку речь идет о самой строгой мере 

дисциплинарного взыскания, представляется, что наниматель может уволить 

работника не за любое деяние, а лишь за наиболее значимые нарушения. 

Субъектами прекращения трудового договора могут быть любые работники, 

создающие другим работникам препятствия для выполнения их трудовых 

обязанностей. В. И. Кривой обращал внимание, что в случае проведения забастовки 

обычно данное правонарушение совершают работники, участвующие в забастовке, 

или представители профсоюза, ее возглавляющие. Такие действия могут совершаться 

и представителями нанимателя, например, для оказания давления на государственные 
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органы при принятии нужных для данного нанимателя решений [4, с. 119]. 

В. И. Кривой обращал внимание, что специального состава уголовной 

ответственности, предусмотренного ст. 398 ТК, в Уголовном кодексе Республики 

Беларусь нет. Поэтому уголовная ответственность может наступить, в частности, за: 

- принуждение к участию в забастовке либо к отказу от участия в законной 

забастовке, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения (ст. 

200 УК); 

- злоупотребление властью или служебными полномочиям (ст. 424 УК); 

- превышение власти или служебных полномочий (ст. 426 УК); 

- служебную халатность (ст. 428 УК) [4, с. 120–121]. 

Ввиду того, что данное основание закреплено в одном абзаце с принуждением к 

участию в забастовке, а в ст. 398 ТК установлена ответственность именно за создание 

препятствий для исполнения своих трудовых обязанностей работникам, не 

участвующим в забастовке, представляется целесообразным уточнение абз. 7 п. 7 ч. 1 

ст. 42 ТК. 

Призыв работников к прекращению выполнения трудовых обязанностей без 

уважительных причин. 

Наниматель в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 12 ТК имеет право требовать от 

работников выполнения условий трудового договора и правил внутреннего трудового 

распорядка. Совершение действий по призыву работников к прекращению трудовых 

обязанностей без уважительных причин дестабилизирует работу организации и 

может причинить имущественный вред нанимателю. 

Для увольнения по данному основанию требуется наличие двух условий: 

1) призыв к прекращению выполнения трудовых обязанностей; 

2) отсутствие уважительных причин. 

В. Э. Самосейко обращает внимание, что в настоящее время не совсем понятно, 

что следует понимать под «призывает к прекращению выполнения трудовых 

обязанностей». В связи с этим автор отмечает следующие проблемы, которые 

могут возникать на практике: 

– в какой форме должен быть призыв: устной, письменной, электронной (в 

соцальных сетях, мессенджерах и т.д.). Исходя из норм о дисциплинарной 

ответственности об этом должно стать известно именно непосредственному 

руководителю. В законодательстве не раскрывается, каким образом 

непосредственный руководитель может получить доступ к информации, 

относящейся к личной переписке работников в общих чатах в мессенджерах или 

социальных сетях. Возможно ли использование такой переписки как допустимого 

средства доказывания совершения проступка, ведь наниматель с достоверностью не 

всегда сможет установить, что именно этот работник отправил 

соответствующее сообщение; 

– в какое время был совершен призыв: в рабочее время, в обеденный перерыв, во 

время иных видов отдыха. Исходя из нормы, можно сделать вывод, что в любое 

время, независимо от выполнения обязанностей; 

– в каком месте совершен призыв: рабочее или место, не связанное с 

выполнением обязанностей; 

– каким способом зафиксирован и оформлен факт призыва работником других 

работников к прекращению выполнения трудовых обязанностей. В. Э. Самосейко 

указывает, что формально это может быть как докладная записка непосредственного 

руководителя, работника кадровой или юридической службы и т.п., так и акт, 
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например, составленный при обнаружении призывов работников в корпоративной 

социальной сети [5]. 

Также, считаем, что наниматель должен оценить такие обстоятельства: 

– было ли фактическое прекращение выполнения обязанностей другими 

работниками. Исходя из нормы ТК, можно сделать вывод, что это не является 

обязательным условием прекращения трудового договора, но с нашей точки зрения 

должно учитываться при выборе конкретной меры взыскания и определения тяжести 

дисциплинарного проступка; 

– прекратил ли выполнение обязанностей сам работник. Это позволит оценить 

значимость и правильность такого призыва, веру работника в прекращение 

выполнения обязанностей другими лицами. 

Мотивы такого призыва правового значения не имеют, например, с целью 

разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров или совершение 

нанимателем определенных действий, затрагивающих интересы третьих лиц. Для 

увольнения имеет значение именно отсутствие уважительных причин. 

В то же время следует отметить, что для привлечения к дисциплинарной 

ответственности требуется неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых 

обязанностей. Сам по себе призыв без прекращения исполнения трудовых 

обязанностей не является нарушением дисциплины труда. Для привлечения к 

дисциплинарной ответственности, с нашей точки зрения, будут иметь значения 

именно последствия такого призыва – прекращение выполнения трудовых 

обязанностей, что является условием для привлечения к ответственности по иным 

основаниям (абз. 2 п. 7 ч. 1 ст. 42 ТК, абз. 9 п. 7 ч. 1 ст. 42 ТК). 

Призыв к прекращению выполнения трудовых обязанностей должен быть 

обусловлен отсутствием уважительных причин такого прекращения. В ТК не дается 

определения «уважительной причины». При этом наниматель сталкивается с 

применением оценочного понятия, и к каждой ситуации нарушения трудовой 

дисциплины должен подходить индивидуально и самостоятельно определять, что 

относить к ним. Перечень таких причин в законодательстве частично изложен в ст. 20 

ТК (отказ от выполнения работы, не обусловленной трудовым договором); ст. 41 ТК 

(болезнь или инвалидность, поступление на военную службу по контракту, 

нарушение нанимателем законодательства о труде, коллективного, трудового 

договоров). 

Исходя из анализа правоприменительной практики, к уважительным причинам 

неисполнения трудовых обязанностей можно отнести, в частности: 

1) отказ от выполнения работы, противопоказанной по состоянию здоровья; 

2) отказ от выполнения общественного поручения; 

3) отказ работника досрочно выйти из трудового отпуска; 

4) отказ в выходе на работу в выходные или праздничные дни, кроме случаев, 

установленных законодательством Республики Беларусь, и другие случаи, 

предусмотренные локальными правовыми актами и трудовым договором; 

5) досрочный отказ от выполнения дополнительной работы, согласно ч. 5 ст. 67 

ТК; 

6) отказ от выполнения порученной работы в случае возникновения 

непосредственной опасности для жизни и здоровья его и окружающих до устранения 

этой опасности, а также при непредоставлении ему средств индивидуальной защиты, 

непосредственно обеспечивающих безопасность труда (абз. 4 ч. 2 ст. 11 Закона 

Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. № 356-З «Об охране труда»). В таких 
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случаях работнику гарантируется предоставление другой работы, соответствующей 

его квалификации, либо, с его согласия, работы с оплатой не ниже среднего заработка 

по прежней работе на срок до одного месяца (ч. 2 ст. 223 ТК). 

В соответствии с ч. 5 ст. 49 ТК наниматель имеет право незамедлительно 

отстранить работника от работы, если работник призывает других работников 

к прекращению выполнения трудовых обязанностей без уважительных причин. Такое 

отстранение работника, с нашей точки зрения, может оказать превентивное 

воздействие на других работников, и понудит их не совершать нарушения трудовой 

дисциплины. 

В. Э. Самосейко отмечает, что после отстранения работника по данному 

основанию, нанимателю необходимо сделать выбор: 

– либо начать процедуру увольнения; 

– либо допустить работника к работе. Последнее, в частности, возможно, если 

работник понял противоправность своего поведения (с точки зрения действующего 

законодательства), обязался далее не совершать такие противоправные действия, в 

связи с этим наниматель решил не применять к нему в качестве меры 

дисциплинарного взыскания именно увольнение согласно ст. 198 ТК [5]. 

Таким образом, в законодательстве закреплена возможность применения самой 

сторогой меры дисциплинарного вызскания – увольнения – за действия, создающие 

препятствия для исполнения своих трудовых обязанностей работникам, не 

участвующим в забастовке, а также за насилие или угрозу применения насилия с 

целью принуждения к участию в забастовке, что и ранее было отражено в ст. 398 и 

399 ТК. 

Представляется целесообразным уточнение абз. 7 п. 7 ч. 1 ст. 42 ТК касательно 

создания препятствий для исполнения своих трудовых обязанностей работникам, не 

участвующим в забастовке, изложив его в следующей редакции: «принуждения 

работников к участию в забастовке, создания препятствий для выполнения трудовых 

обязанностей работникам, не участвующим в забастовке, призыва работников к 

прекращению выполнения трудовых обязанностей без уважительных причин;». 

Согласно ст. 398 ТК установлено, что лица, создающие препятствия для исполнения 

своих трудовых обязанностей работникам, не участвующим в забастовке, 

привлекаются к дисциплинарной и административной ответственности, если их 

действия не влекут уголовной ответственности. Однако такой формулировкой 

законодатель предусмотрел возможность увольнения не только за данные действия, 

но в целом за создания другим работникам препятствий для выполнения их трудовых 

обязанностей, что можно трактовать более широко, например, не выдача средств 

индивидуальной защиты может создать препятствия другому работнику исполнять 

свои трудовые обязанности. Считаем, что т.к. данное основание закреплено в одном 

абзаце с принуждением к участию в забастовке, законодатель имел в виду именно 

создание препятствий лицам, не участвующим именно в забастовке. 
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Эффективная деятельность организации предполагает наличие трех 

необходимых ресурсов: материальных, финансовых, человеческих. Однако, 

рассматривая их взаимосвязь, можно с уверенностью утверждать, что на наличие 

материальных и финансовых составляющих основное влияние оказывают 

человеческие. Только лишь при взаимодействии всех видов ресурсов под 

управлением человека можно говорить об эффективной деятельности организации. 

Развитие инновационной экономики требует увеличения внимания к главному 

потенциалу субъекта хозяйствования – персоналу, поскольку по оценкам 

экономистов 60-70 % успеха в развитии организации обеспечивает персонал, 

работники организации, и только 1/3 проблем решается с помощью техники и новых 

технологий [1, с. 87]. 

Как показывает практика, собственники и руководители сегодня осознают, что 

персонал становится решающим ресурсом, способным создать конкурентное 

преимущество организации и принести успех в непростых рыночных условиях. 

Объединить трудовые усилия работников в единый поток, направленный на 

достижение целей организации, может эффективная система управления персоналом, 

сердцевиной которой является кадровая политика [2, с. 4].  

Совершенствование системы подготовки, подбора и расстановки кадров 

является одной из ключевых задач государства. Так, утверждена Концепция 

государственной кадровой политики Республики Беларусь (далее – Концепция) [3], 

принят Указ Президента Республики Беларусь от 23 февраля 2022 г. № 66 «О 

совершенствовании работы с кадрами в государственных органах» [4]. В 

соответствии с Концепцией государственная кадровая политика – это деятельность 

республиканских и местных органов управления по созданию целостной системы 

формирования и эффективного использования трудовых ресурсов, развития 

кадрового потенциала органов государственного управления и самоуправления, 

различных отраслей экономики и сфер деятельности, ориентированного на 

эффективное решение актуальных экономических, социальных и политических задач 

[3]. 

В научной литературе существуют различные определения кадровой политики. 
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Такое многообразие ее понимания является следствием разнообразия организаций, 

поскольку каждая организация по-своему стремится разрешать проблемы управления 

персоналом, исходя из целей, которые она ставит перед собой. 

Все авторы едины во мнении, что это процесс управления людьми, персоналом. 

К основным критериям понятия относят ценностные ориентиры, методы, формы, 

процедуры, способы оценки, система принципов, правил поведения всех субъектов 

процесса управления персоналом, генеральное направление кадровой работы и т.п. 

Мы разделяем мнение Е.П. Пархимчика о том, что кадровая политика 

организации – это сформулированные (устно или письменно) руководством 

организации видение, принципы, приоритеты, нормы, правила поведения в 

отношении кадров, обязательные для всех участников процесса управления 

персоналом с целью достижения стоящих перед организацией стратегических целей с 

учетом постоянно изменяющихся внутриорганизационных условий и требований 

внешней среды [2, с. 5]. 

На практике кадровая политика может именоваться по-разному: политика 

управления персоналом, политика управления человеческими ресурсами, политика 

управления человеческим капиталом, но цель ее создания едина – формирование 

ответственного высокопроизводительного сплоченного коллектива, способного 

своевременно реагировать на постоянно меняющиеся требования рынка с учетом 

стратегии развития производства и организации в целом. 

Основными направлениями государственной кадровой политики являются: 

1) формирование современных требований к кадрам различных сфер 

деятельности и уровней управления; подбор кадров с учетом их профессиональных и 

нравственно-психологических качеств; совершенствование форм и методов оценки 

деятельности кадров;  

2) совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров; мотивация эффективного труда, рациональное использование 

кадров, создание благоприятных условий для их работы и профессиональной 

карьеры;  

3) формирование действенного резерва руководящих кадров и организация 

планомерной работы с ним. 

Организационно-методическое обеспечение государственной кадровой 

политики предусматривает: создание систем и методик прогнозирования потребности 

в квалифицированной рабочей силе; разработку и использование современных 

кадровых технологий в области подбора, расстановки, продвижения, оценки и 

трудовой мотивации кадров; расширение сети научных, инновационных и 

консультационных организаций в области работы с кадрами, развитие системы ее 

психологического сопровождения; разработку программ кадрового обеспечения 

отраслей экономики и развитие системы последипломного образования кадров на 

базе ведущих высших учебных заведений [3]. 

Содержание понятия «кадровая политика» состоит в следующем.  

Во-первых, кадровая политика организации вытекает из миссии и 

стратегических целей организации и ориентируется на конкретные результаты 

деятельности и перспективы ее развития. Она должна отличаться практичностью и 

гибкостью с учетом факторов внутренней (стилем управления и руководства, 

внутриорганизационной культурой) и внешней среды (рынком труда, особенностями 

ведения хозяйственной деятельности в кризисных условиях, развитием и изменением 

законодательства).  
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Во-вторых, идеи кадровой политики формулируют высшие руководители 

организации (учредители, собственники, топ-менеджеры) и активно ее 

разрабатывают.  

В-третьих, кадровую политику осознанно и последовательно воплощают как 

линейные и функциональные руководители в основном высшего и среднего уровней, 

так и профессиональная кадровая служба.  

В-четвертых, в реализации кадровой политики ведущую роль играет 

профессиональная кадровая служба. Она выступает в роли консультанта, методиста, 

помощника руководителей, координатора, осуществляющего мониторинг кадровой 

политики, определяющего ее результативность. Кадровая служба разрабатывает 

проекты конкретных кадровых стратегий, сценариев, положений и персонал-

технологий, способствующих ее исполнению [2, с. 4].  

Объектом кадровой политики являются процессы формирования, использования 

и развития кадрового потенциала. Управление кадровым потенциалом организации – 

ключевое звено, определяющее величину прибыли, эффективность 

капиталовложений, конкурентоспособность. В Республике Беларусь понятие 

кадрового потенциала закреплено на законодательном уровне: кадровый потенциал – 

это способность кадров решать стоящие перед ними текущие и перспективные 

задачи. Он определяется численностью кадров, их образовательным уровнем, 

личностными качествами, профессионально-квалификационной, половозрастной 

структурой, характеристиками трудовой и творческой активности [2]. 

Анализ мнений таких теоретиков, как Скляренко В.К. и Прудникова В.М., 

Курушина Е.В., Грибова В.Д. и Грузинова В.П., Гулина К.А., Шабунова А.А. и 

Чекмарева Е.А., Олегова Ю.Г. и Дандыкина Е.М. показал, что существуют различные 

подходы, понимание и взгляды на понятие «кадровый потенциал», а также, его смысл 

и трактовка постоянно совершенствуются. Обобщая различные подходы к его 

пониманию, можно дать следующее определение: это совокупность 

профессиональных качеств работника, определяющих возможность и границы его 

участия в трудовой деятельности, способность достигать в заданных условиях 

определенных результатов, а также совершенствоваться в процессе труда. Кадровый 

потенциал предприятия в широком смысле слова – это навыки и умения персонала, 

которые предприятие может использовать для повышения его экономической 

эффективности, в целях увеличения доходов или для достижения желаемого 

социального эффекта [5]. 

Приоритетными направлениями государственной кадровой политики в области 

управления кадровым потенциалом являются: 

1) подготовка специалистов в соответствии с потребностью в них отраслей 

экономики, а также разработка и реализация государственных краткосрочных, 

среднесрочных и долгосрочных программ кадрового обеспечения; расширение 

целевой подготовки специалистов для агропромышленного комплекса и перестройка 

экономического механизма, обеспечивающего мотивацию и оплату их труда; 

развитие системы переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров 

предприятий; 

2) формирование экономического механизма государственного регулирования 

рынка труда; создание отраслевых систем мониторинга кадрового потенциала и 

прогнозирования потребности в кадрах, подготовка соответствующих методик; 

3) разработка механизма выявления лидерских качеств выпускников высших 

учебных заведений, молодых специалистов в целях формирования резерва 
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руководящих кадров; совершенствование механизма закрепления молодых 

специалистов в организациях, введение мониторинга их распределения, 

трудоустройства и использования [2]. 

Государство применяет различные меры для развития и раскрытия кадрового 

потенциала начиная с уровня школьного образования – это открытие профильных 

классов в школах; после окончания учебного заведения для молодых специалистов 

принят целый комплекс различных гарантий, в частности, доплаты к заработной 

плате в течение пяти лет работы, предоставление льготных кредитов на приобретение 

или строительство жилья и домашнего имущества; повышение уровня заработной 

платы путем дополнительных выплат из местного бюджета и т.д. 

Однако и самим организациям необходимо принимать меры по привлечению 

молодых специалистов, раскрытию кадрового потенциала действующих сотрудников 

путем поиска талантливой молодежи со школьной скамьи, в колледжах, ВУЗах; 

активного участия в профориентационной работе с молодежью; усиления роли 

профсоюзной организации в социальном развитии трудового коллектива; повышения 

уровня инициативности работников путем делегирования части полномочий; 

повышения заинтересованности работников в результатах своего труда путем гибкой 

системы мотивации труда; развития корпоративной культуры с целью закрепления 

сотрудников в организации и т.д. 

Проанализировав кадровую политику управления персоналом КСУП «Восток», 

мы выявили ряд проблем, характерных для многих предприятий: 

1) кадровая политика организации носит формальный характер и не содержит в 

себе конкретных предложений по повышению качества оценки и увеличения 

кадрового потенциала; 

2) «старение» трудового коллектива в агропромышленном комплексе; 

3) не применяются методы оценки кадрового потенциала работников; 

4) в практике работы не используются методы оценки вклада каждого работника 

в результаты труда; 

5) повышение квалификации кадров осуществляется в соответствии с 

разработанным планом, но не всегда дает возможность поучаствовать в интересных с 

профессиональной точки зрения конференциях или курсах, в т.ч. и за счет 

ограниченности денежных средств, выделяемых на данную статью затрат. 

На кадровый потенциал работников организации влияют не только внутренние 

факторы, непосредственно связанные с организацией, но и внешние, такие как: 

во-первых, неготовность нанимателей участвовать в формировании 

практических навыков у обучающихся, предоставлять свои ресурсы для реализации 

целей образовательных программ;  

во-вторых, слабая заинтересованность заказчиков кадров в создании единого 

образовательного, научного и производственного пространства;  

в-третьих, некоторое отставание системы образования от современных 

требований инновационной экономики. 

Стратегическими направлениями в области управления персоналом должно 

стать максимальное использование технических возможностей, гуманизация труда и 

всемерное развитие инициативы сотрудников.  

При этом необходимо исходить из следующих принципов:  

– социальные инновации так же важны, как и технологические;  

– капитал нужно инвестировать не только в передовую технологию, но и в 

подготовку и повышение квалифицированных специалистов;  
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– координация активности сотрудников должна обеспечиваться через средства 

коммуникации и взаимопонимания;  

– проблемы следует решать совместными усилиями коллектива, должен 

преобладать кооперативный стиль работы. 

Подбор, отбор и расстановка кадров являются основными направлениями 

кадровой политики, от эффективности которой зависит результативность 

деятельности любой компании. В настоящее время подбор руководителей низшего и 

среднего звеньев осуществляется непосредственно в организациях, рабочие 

последовательно осваивают все технологические и производственные процессы и 

только затем все уровни управления. Такая практика является эффективным условием 

разрешения многих экономических и социальных проблем.  

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

кадров преследует следующие основные цели:  

1) поддержание необходимого уровня квалификации персонала с учетом 

требований производства, перспектив его развития и технологическими 

достижениями; сохранение и рациональное использование профессионального 

потенциала; совершенствование необходимых для эффективной работы навыков и 

умений;  

2) создание условий для профессионального роста, самореализации работников в 

условиях рыночной экономики на основе повышения мотивации к труду, 

использования новейших средств и технологий обучения; подготовка работника к 

ротационному перемещению, возможному замещению его коллег; 

3) повышение конкурентоспособности продукции и услуг фирмы на основе 

распространения знаний и опыта применения персоналом современных технологий, 

эффективных методов организации труда, управления и производства.  

Таким образом, основой управления кадрами в современных условиях должно 

стать сочетание эффективного обучения, отбора и расстановки персонала, повышения 

квалификации и трудовой мотивации для развития способностей и потенциала 

работников и стимулирования их к выполнению работ более высокого уровня. 
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ИЗЛИШНИЕ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ: ВОЗМОЖНОСТИ 

КОЛЛЕКТИВНО-ДОГОВОРНОГО И ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ В ТРУДОВОМ ПРАВЕ БЕЛАРУСИ 

 

Курылѐва О.С., канд.ю.н., доцент, 

Минск, Республика Беларусь 

 

Коллективно-договорное регулирование имеет существенное значение в сфере 

оценочных понятий и правовой неопределенности в трудовом праве. Данный уровень 

регулирования позволяет конкретизировать оценочные формулировки, сужая их 

содержание, восполнять пробелы в праве. Важность этого направления коллективно-

договорного регулирования отмечалась в работах различных авторов. Серьезные 

последствия от правовой неопределенности возникают в области материальной 

ответственности работников за ущерб, причиненный нанимателю. Одним из 

ключевых условий такой ответственности является понятие ущерба. Легальное 

определение ущерба в трудовом праве должно позволять отграничивать его от вреда в 

гражданском праве, исключать неясные положения. Однако в определении реального 

ущерба в ч. 2 ст. 400 Трудового кодекса Беларуси (далее – ТК) содержится оценочная 

формулировка советского периода, которая не конкретизирована законодателем, - 

«излишние денежные выплаты». Остановимся на негативных последствиях 

сохранения и применения формулировки советского периода, их смягчении и 

устранении на различных уровнях правового регулирования. 

Пленум Верховного Суда Беларуси в ч. 2 п. 3 Постановления от 26.03. 2002 г. 

№2 «О применении судами законодательства о материальной ответственности 

работников за ущерб, причиненный нанимателю при исполнении трудовых 

обязанностей» сформулировал примерный перечень таких выплат (далее - 

Постановление Пленума от 26.03. 2002 г. №2). Обратим внимание, что в их числе 

были указаны штрафы, взысканные с нанимателя по вине работника. Только в 2019 г. 

из определения реального ущерба в ТК были исключены штрафы, взыскиваемые с 

нанимателя (в ред. Закона от 18.07.2019 № 219-З). В связи с указанным изменением 

определения реального ущерба в ТК, спустя два года был изложен в новой редакции 

пункт 3 Постановления Пленума Верховного Суда от 26.03. 2002 г. № 2 [1]. В 

частности, были исключены слова: «штрафы, взысканные с нанимателя по вине 

работника». Фактически около двадцати лет на работников возлагались издержки 

нанимателя, которые прямым реальным ущербом не являлись. Вышеуказанные 

изменения улучшили положение с «перекладыванием» на работника штрафов, 

наложенных на нанимателя. Отметим важный положительный момент. Пленум 

Верховного Суда (далее - Пленум) также разъяснил следующее: «Поскольку 

законодательством о труде не установлено иное, к штрафам, взыскиваемым с 

нанимателя, следует относить любой их вид - как административное взыскание, 

наложенное компетентным органом, так и предусмотренную статьей 311 

Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) меру гражданско-правовой 

ответственности.». Позиция Пленума в этой части, полагаем, основана на законе и 

значима для формирования правоприменительной практики.  

Вышеуказанные изменения законодательства ограничили, но полностью не 

исключили практику возложения на работника под видом его материальной 

ответственности, производственных рисков, гражданско-правовой, трудоправовой, 

иной ответственности юридического лица, нанимателя во внутренних отношениях. 
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Укажем на два важнейших момента, влекущих негативную практику. В определении 

реального ущерба в ч. 2 ст. 400 ТК сохраняется оценочная формулировка - «излишние 

денежные выплаты». Примерный перечень излишних денежных выплат за 

исключением штрафов, в ч. 2 п. 3 Постановления Пленума от 26.03. 2002 г. №2, 

остался прежним. Разъяснения Пленума фактически позволяют взыскивать с 

работника потери нанимателя, которые прямым реальным ущербом не являются. В 

частности, Пленум относит к излишним выплату заработной платы незаконно 

уволенному работнику. В ст. 234 ТК России такие выплаты рассматривается как один 

из случаев материальной ответственности работодателя за ущерб, причинѐнный 

работнику в результате лишения его возможности трудиться. Полагаем, такой подход 

законодателя РФ теоретически обоснован. Соответственно, такая выплата не является 

прямым реальным ущербом, образовавшимся у нанимателя или работодателя, а 

является его материальной ответственностью. Фактически в Беларуси применительно 

к указанной выплате складывается ситуация, сходная со штрафами, наложенными на 

нанимателя-организацию. А именно, трудоправовая ответственность нанимателя 

возлагается на конкретного работника, что влечѐт фактическое освобождение от 

ответственности нанимателя.  

Иные виды выплат, указанные в Постановлении Пленума от 26.03. 2002 г. №2 в 

качестве излишних, также не являются прямым, реальным ущербом, причиненным 

работником нанимателю. Потери нанимателя, в связи с неудовлетворением исковых 

требований по причине пропуска исковой давности, расходы, связанные с перевозкой, 

экспертизой поставленной в торговую сеть некачественной продукции (товара), 

сверхнормативный расход электроэнергии, горюче-смазочных материалов, - 

относятся к производственному риску и не подлежат «перекладыванию» на 

работника. Послужившие основой для указанных формулировок акты, принятые в 70-

е – 80-е г. XX в. в СССР, действовали в плановой экономике, без частной 

собственности, в других исторических условиях, при ином правовом регулировании, 

в т.ч. в сфере материальной ответственности работника. В советский период работа 

предприятий и организаций сводилась к точному, неукоснительному исполнению 

плана путем соблюдения различных централизованных актов, регламентов при 

следовании, которым ущерб не должен был возникать. В настоящее время выбор 

организационной, производственной, правовой модели предприятия – это право 

собственника, стремящегося к достижению заявленных целей, а не выполнению 

плановых показателей. Успешность построения современной организации зависит от 

компетенций собственника, в т.ч. его умения организовать реализацию стратегии 

предприятия. В рамках его ответственности лежат производственные риски, а в 

рамках его права – достижение целей предприятия. В рамках ответственности 

работника находится выполнение порученной ему работы, а в рамках его права – 

получение заработной платы. Экономическое положение работника несоизмеримо с 

положением предпринимателя-нанимателя. Работник не влияет организационно на 

трудовой процесс и его результаты в виде имущественных потерь от 

производственных рисков. Его материальная ответственность не должна 

уравниваться с ответственностью предпринимателя. При ином подходе к 

материальной ответственности работника любое убыточное предприятие может стать 

безубыточным или прибыльным путем «перекладывания» производственных рисков 

на трудящихся. Кардинальные изменения во всех сферах жизни, полагаем, 

исключают механический перенос советской модели излишних денежных выплат в 

область материальной ответственности работника.  
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Негативные последствия сохранения оценочной формулировки советского 

периода «излишние денежные выплаты» проявляются и в дополнении их примерного 

перечня, изложенного в постановлении Пленума, новыми видами на уровне практики 

нанимателя или в различных публикациях. 

Вышеописанная ситуация, сложившаяся в Беларуси, может быть смягчена и 

скорректирована на уровне коллективно-договорного регулирования. Кардинальное 

решение проблемы возможно на уровне централизованного регулирования. На уровне 

коллективно-договорного регулирования возможна конкретизация оценочной 

формулировки путем исключения из состава излишних денежных выплат, 

возлагаемых на работника, потерь нанимателя в виде его ответственности как 

субъекта гражданского права. Например, гражданско-правовой ответственности за 

неоплату или неполную оплату за проезд автомобильного транспорта собственника 

по платным дорогам, если не сработало бортовое устройство проезда по платным 

дорогам BelToll. В этих и других случаях оплата в увеличенном размере, внесенная 

собственником транспортного средства на основании акта нарушения, впоследствии 

на практике возлагается на работника - водителя транспортного средства, который 

непосредственно участвовал в дорожном движении. Такую практику многие юристы 

считают вполне законной [2]. Полагаем, подобные практики являлись 

неправомерными и до изменения ч. 2 ст. 400 ТК Законом от 18.07.2019 № 219-З и 

исключения штрафа из определения реального ущерба. Аргументы в обоснование 

нашей позиции излагались в публикациях автора по взысканию с работника штрафов, 

наложенных на организацию-нанимателя [3, с. 55–61]. Обратим внимание, что не 

только выплаты организации-нанимателя в связи с привлечением к 

административной ответственности неправомерно относить к прямому реальному 

ущербу, возлагаемому на работника. С учѐтом изменения закона это представляется 

очевидным. Но и относительно гражданско-правовой ответственности возникает 

сходная ситуация. Организация-наниматель выступает в гражданском обороте под 

свою имущественную ответственность. Организация заключает различные 

гражданско-правовые договоры с контрагентами на выработанных ими условиях и 

обеспеченных, в том числе договорной ответственностью сторон, а не третьих лиц. 

Договорные связи организаций-субъектов гражданского права, как и их 

ответственность за неисполнение обязательства не зависят от работника организации 

– исполнителя по договору. И в том случае, когда противоправное поведение 

работника повлекло неисполнение договора, выплаты организации в рамках 

гражданско-правовой ответственности, полагаем неправомерно относить к прямому 

реальному ущербу по трудовому праву. Прямая причинная связь возможна между 

противоправным поведением работника и неисполнением договора, а между 

противоправным поведением работника и выплатами организации в рамках 

гражданско-правовой ответственности, полагаем, прямой причинной связи нет. 

Размеры этих выплат не являются прямым результатом противоправных действий 

работника и зависят от многих обстоятельств, в первую очередь от договоренностей 

субъектов гражданского права. Возлагать эти выплаты на работника в виде его 

материальной ответственности за ущерб, причиненный нанимателю, полагаем, 

неправомерно. Кроме общего подхода, изложенного выше, имеются и другие доводы 

в части неправомерности возложения на водителя транспортного средства оплаты в 

повышенном размере, внесенной собственником транспортного средства за неоплату 

или неполную оплату за проезд по платной дороге. В законодательстве, 

регулирующим проезд по платным дорогам, оплата в увеличенном размере за проезд 
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транспортного средства по платной дороге обусловлена совершенным 

правонарушением в виде неоплаты или неполной оплаты, что позволяет относить еѐ к 

мерам гражданско-правовой ответственности. Полагаем, по сути, эта мера носит 

штрафной характер, так как еѐ повышенный размер обусловлен правонарушением. 

Напомним, что в пункте 3 Постановления Пленума от 26.03. 2002 г. № 2 разъяснено, 

что к штрафам, взыскиваемым с нанимателя, следует относить любой их вид, в том 

числе предусмотренную статьей 311 ГК меру гражданско-правовой ответственности. 

Следовательно, после изменения ч. 2 ст. 400 ТК Законом от 18.07.2019 № 219-З 

выплаты организации в качестве мер гражданско-правовой ответственности, 

предусмотренных ст. 311 ГК возлагать на работника неправомерно. Однако позиция 

Верховного Суда, сформулированная в указанном постановлении, полагаем, 

расходится с позицией судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда, 

изложенной в определении по конкретному делу. В частности, в материалах судебной 

практики эта позиция изложена следующим образом: «…вывод суда апелляционной 

инстанции о том, что плата за проезд в увеличенном размере является штрафом, 

сделан ошибочно. Исходя из норм действующего законодательства плата за проезд 

к мерам административной или гражданско-правовой ответственности не 

относится. Так, в соответствии с пп. 2, 66 Положения № 340 плата в увеличенном 

размере — это плата за проезд транспортных средств по платной дороге, вносимая 

пользователем платной дороги по требованию уполномоченного должностного лица 

Транспортной инспекции в случае выявления неоплаты или неполной оплаты. В 

случае невнесения собственником (владельцем) транспортного средства платы в 

увеличенном размере в сроки, установленные Положением № 340, к нему 

применяются меры ответственности в соответствии с законодательными актами 

Республики Беларусь. Привлечение к ответственности не освобождает 

собственника (владельца) транспортного средства от обязанности внесения платы 

в увеличенном размере» [4]. Возникает вопрос, на который нет ответа в определении 

коллегии: если повышенная оплата за проезд по платным дорогам, обусловленная 

правонарушением, к мерам административной или гражданско-правовой 

ответственности не относится, то чем является такая повышенная оплата с точки 

зрения права? Ответ на этот вопрос крайне важен, так как неясность может 

способствовать сохранению и формированию неправомерной практики. В частности, 

высказываются мнения о возможности возложения на работника-механика в виде его 

материальной ответственности сумм, которые ГУ «Белавтострада» списало с 

предоплатного счета нанимателя в связи с тем, что автомобиль последние три года не 

ездил по платным дорогам [5]. Можно привести и другие примеры, которые носят 

частный характер, но вскрывают общую проблему. 

Типичные случаи, актуальные для предприятия, региона, отрасли могут быть 

урегулированы с участием активных и сильных профсоюзов в коллективно-

договорном порядке в части исключения или ограничения возложения на работников 

издержек предпринимательских рисков. Кардинальное решение проблемы требует 

другого уровня регулирования. 

На уровне централизованного регулирования необходимо выработать 

комплексный подход к разделению предпринимательских рисков и их последствий в 

виде имущественных потерь и ответственности работника, в частности, 

материальной. Важно исключить легальные возможности «перекладывания» на 

работников имущественных потерь предпринимателя – нанимателя, которые прямым, 

реальным ущербом не являются. Среди первоочередных задач - изменение 
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формулировки «излишние денежные выплаты», которая может быть ограничена как, 

например, в ч. 2 ст. 238 ТК РФ «…излишние выплаты на приобретение, 

восстановление имущества…». Другой вариант заключается в исключении слов 

«излишние денежные выплаты» либо их замене на словосочетание «затраты на 

восстановление имущества». 

Полагаем, требуется замена нормы в ч. 1 ст. 402 ТК на общее правило об 

ограниченной материальной ответственности работника в размере ущерба, но не 

свыше его среднемесячного заработка. Общее правило о полной ответственности, 

основанное на экономическом и юридическом равенстве сторон договора в 

гражданском праве, не приемлемо для слабой и зависимой стороны трудового 

договора. По сути, законодателем в области материальной ответственности в 

Беларуси созданы преференции для нанимателя, а не для работника. Наиболее 

существенные из них заключаются в общем правиле о полной материальной 

ответственности работника, которое применяется при излишних денежных выплатах 

у нанимателя (ч. 1 ст. 402ТК). Кроме того, в судебной практике Беларуси в случае 

удовлетворения иска нанимателя о взыскании ущерба, судебные расходы последнего 

взыскиваются с работника, что ещѐ более усугубляет его материальное положение и 

ограничивает возможности судебной защиты. Сохранение вышеуказанных норм ТК в 

неизменном виде может иметь и долгосрочные последствия в виде оттока 

квалифицированных кадров. Например, водители-международники могут выбрать 

для работы другие страны, в частности, Россию, где в ТК реализована ограниченная 

концепция материальной ответственности работника. Кроме предложенных 

изменений ТК Беларуси, полагаем, необходимо исключить из ч. 2 п. 3 Постановления 

Пленума Верховного Суда Беларуси от 26.03. 2002 г. № 2 примерный перечень 

излишних выплат, которые к прямому реальному ущербу не относятся, способствуют 

формированию практики «перекладывания» на работника имущественных потерь 

нанимателя. 
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УСТАНОВЛЕННЫЕ В КОЛЛЕКТИВНОМ ДОГОВОРЕ 
 

Луневская Л.В. магистр юридических наук, 

БИП − Университет права и социально-информационных технологий, 

Гродненский филиал, г. Гродно, Республика Беларусь 
 

В Республике Беларусь гражданское общество взаимосвязано с социальным 

партнерством, основной функцией которого является оказание помощи в ликвидации 

напряжения между разными социальными группами, согласовывать позиции с 

государственными структурами при защите интересов работников перед 

нанимателями. В условиях продолжающейся трансформации экономических 

отношений для отстаивания правовых вопросов работников, нанимателей, а также 

для оптимальной работы всех коллективов предприятий, учреждений и организаций в 

Республике Беларусь создана договорная система, которая и обеспечивает их 

правильное функционирование. Важное значение в совершенствовании договорной 

регламентации трудовых отношений придается процессу согласования законных 

интересов субъектов трудовых правоотношений (то есть нанимателей и работников). 

Результатом такого согласования интересов становится заключенный коллективный 

договор. Именно коллективный договор становится серьезным инструментом 

социального партнерства в Республике Беларусь, который представляет собой 

специфический локальный правовой акт нанимателя. В данном правовом акте 

получают закрепление определенные договорѐнности нанимателя и работников, 

достигнутые путем переговоров.  

В законодательстве Республики Беларусь в ст. 361 Трудового кодекса 

Республики Беларусь (далее – ТК Республики Беларусь) дано следующее определение 

рассматриваемому термину: коллективный договор представляет собой локальный 

нормативный правовой акт, который регулирует трудовые и социально-

экономические отношения между нанимателем и работающими у него работниками и 

может заключаться в организациях любых организационно-правовых форм, их 

обособленных подразделениях [1]. 

Анализ действующего трудового законодательства Республики Беларусь 

позволяет подчеркнуть, что белорусский законодатель рассматривает коллективный 

договор в качестве локального нормативного акта. Однако, к примеру, в Трудовом 

кодексе Российской Федерации (далее – ТК Российской Федерации) коллективный 

договор определяется в качестве правового акта, регулирующего социально-трудовые 

отношения в организации. Несмотря на разницу в вышеприведенных определениях, 

они акцентируют внимание на значении коллективного договора как действующего 

источника права. 

В Республике Беларусь коллективный договор является двусторонним, так как 

его сторонами считаются работники организации (в лице их представительного 

органа) и наниматель или уполномоченный им представитель. Причем 

представительство интересов работников согласно ч. 1 ст. 354 ТК Республики 

Беларусь могут осуществлять соответствующие профессиональные союзы и иные 

представительные органы работников, которые осуществляют свои действия в 

соответствии с действующими в Республике Беларусь актами законодательства. 

Отечественным трудовым законодательством не были определены иные 

представительные органы работников, вследствие чего непосредственное 
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представление законных интересов работников имеют право и возможность только 

профсоюзы.  

Следует отметить, что в выполнении задач обеспечения социального 

партнерства в белорусском обществе играет важнейшую роль профсоюз. Под 

термином «профсоюз» действующее законодательство Республики Беларусь 

понимает добровольную общественную организацию, объединяющую граждан 

Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

обучающихся в учреждениях профессионально-технического, среднего специального, 

высшего образования, связанных общими интересами по роду деятельности как в 

производственной, так и непроизводственной сферах, для защиты трудовых, 

социально-экономических прав и интересов [2]. То есть можно признать, что 

профсоюз является независимой, общенациональной, многофункциональной 

общественно-политической организации, которая является выразителем 

разнообразных общегражданских законных интересов, ориентированная на 

достижение социального согласия между обществом, бизнесом и государственной 

властью. 

В содержание коллективного договора могут входить следующие положения 

об: 

1) организации условий труда и возможных способах повышения 

эффективности производства; 

2) нормировании, формах, системах оплаты труда, иных видах доходов 

работников; 

3) размерах тарифных ставок (окладов), доплат и надбавок к ним; 

4) продолжительности рабочего времени и времени отдыха; 

5) создании здоровых и безопасных условий труда, улучшении охраны 

здоровья, гарантиях государственного социального страхования работников и их 

семей, охране окружающей среды; 

6) заключении и расторжении трудовых договоров; 

7) обеспечении занятости, подготовке, повышении квалификации, 

переподготовке, трудоустройстве высвобождаемых работников; 

8) регулировании внутреннего трудового распорядка и дисциплины труда; 

9) строительстве, содержании и распределении жилья, объектов социально-

культурного назначения; 

10) организации санаторно-курортного лечения и отдыха работников и членов 

их семей; 

11) предоставлении дополнительных гарантий многодетным и неполным 

семьям, а также семьям, воспитывающим детей-инвалидов; 

12) улучшении условий жизни ветеранов, инвалидов и пенсионеров, 

работающих или работавших у нанимателя; 

13) создании условий для повышения культурного уровня и физического 

совершенствования работников; 

14) минимуме необходимых работ (услуг), обеспечиваемых при проведении 

забастовки; 

15) ответственности сторон за невыполнение коллективного договора; 

16) гарантиях социально-экономических прав работников при 

разгосударствлении и приватизации; 

17) ответственности нанимателя за вред, причиненный жизни и здоровью 

работника; 
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18) других трудовых и социально-экономических условиях [3, с. 44]. 

Вышеперечисленные условия коллективного договора не считаются 

обязательным, данный список показывает субъектам трудовых отношений 

представление о возможных проблемах, которые могут обсуждаться при заключении 

коллективного договора. Стороны коллективного договора имеют право рассмотреть 

другие важные для организации, предприятия или учреждения вопросы, имеющие 

отношение к процессу организации трудовой деятельности и охраны прав 

работников. 

То есть содержание каждого коллективного договора должно быть определено 

его сторонами в соответствии с генеральным, тарифным и местным соглашениями в 

пределах их компетенции, а также в соответствии с ТК Республики Беларусь. Однако 

на наш взгляд, стороны коллективного договора должны уделить повышенное 

внимание вопросам установления социальных льгот и гарантий работникам. Это 

связано с тем, что социальные льготы и гарантии работникам являются решением 

задач роста производительности труда, повышения трудовой активности работников.  

Базу социальных гарантий и льгот работникам, которые им предоставляются по 

месту непосредственной работы, составляют гарантии, закрепленные 

законодательством Республики Беларусь. Данные гарантии нами могут 

рассматриваться в качестве минимальных социальных стандартов, предоставляемых 

государством. Они являются обязательными для исполнения на всей территории 

Республики Беларусь, и их исполнение не зависит от той отрасли, к которой 

принадлежит предприятие, и не зависит от формы собственности предприятий, 

учреждений и организаций.  

Социальные гарантии и льготы, предоставляемые работнику в Республике 

Беларусь, можно подразделить на две условные группы. Первая из них может быть 

представлена общими для всех работников белорусских предприятий, учреждений и 

организаций гарантиями. Данные гарантии призваны обеспечить социально-

экономические права трудящихся граждан Республики Беларусь. А вторая группа 

может быть представлена социальными гарантиями и льготами особого рода, которые 

предоставляемыми не всем трудящимся, а отдельным категориям работников (к 

примеру, инвалидам, ветеранам, женщинам, работникам опасных и вредных 

производств). Одним словом – социальные гарантии и льготы для работающих 

граждан, относящихся к категории наиболее уязвимых групп населения Республики 

Беларусь. 

В дополнение к установленным государством социальных гарантий для 

работников, многие предприятия, учреждения и организации стремятся предоставить 

своим работникам дополнительные социальные льготы. Согласно принятой 

международной практике, такие дополнительные социальные льготы работникам 

принято считать частью производственной системы социального обеспечения в 

государстве. К данной системе все работники причастны по причине трудовой 

занятости. В систему дополнительных социальных льгот включены разнообразные 

социальные пособия и социальные услуги, на которые работник имеет право в 

дополнение к начисляемой за труд заработной плате. Они непосредственно 

направляются на социальные нужды работников конкретного предприятия, 

учреждения или организации, однако они не закрепляются в нормативном правовом 

акте государства, а, следовательно, не могут считаться обязательными для 

установления всем трудящимся гражданам в государстве. 

Вышеуказанные социальные пособия и социальные услуги могут быть нацелены 
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на специфических получателей, то есть на определенные группы работников или 

предоставляться всем лицам, занятым в рабочем процессе на конкретном 

предприятии, учреждении или организации, также они могут быть распространены на 

членов семей работников. В современный период все крупные предприятия в 

зарубежных странах, в прочем, как и отечественные крупные предприятия, 

рассматривают дополнительные социальные льготы работникам в качестве одного из 

главных составляющих элементов внимания о потребностях работников. 

Одновременно дополнительные социальные льготы являются способом 

непосредственного обеспечения необходимого повышения производительности 

труда, а также сокращения оттока высококвалифицированных работников. Как 

правило крупные компании разрабатывают, внедряют в практику и осуществляют 

специальные программы по обеспечению поддержки работников, развитию и 

вовлечению персонала в корпоративную культуру. Общепризнанно, что направленная 

на нужды работников, результативно работающая программа способствует 

продвижению важных для предприятия, учреждения или организации ценностей, 

стимулирует работников в том направлении, в котором необходима максимальная 

трудовая отдача. 

Специфический комплекс установленных в коллективном договоре социальных 

гарантий и льгот, предоставляемых на том или ином предприятии, в учреждении или 

организации, формирует содержание так называемого социального пакета, который 

используется нанимателями в борьбе за высококвалифицированных работников. При 

этом различают: 

1) «стандартный социальный пакет», который содержит в себе гарантии, 

которые наниматель обязан выполнять согласно требованиям законодательства 

Республики Беларусь; 

2) «конкурентный социальный пакет», который включает в себя дополнительные 

социальные льготы, носящие мотивационный характер; 

3)«компенсационный социальный пакет», объединяющий льготы, 

предусматривающие возмещение денежных средств, затраченных работником на 

выполнение его служебных обязанностей. 

Итак, в Республике Беларусь в условиях несправедливых экономических 

санкций, государство и наниматели пытаются придать производству большую 

«гибкость», в том числе в области социально-трудовых отношений. Это в 

современных условиях повышает интерес к поиску новых образцов взаимодействия 

нанимателей и работников в трудовой сфере, путей совершенствования социальных 

услуг и социальных пособий на предприятиях, учреждениях и организациях с учетом 

особенностей различных категорий работников.  

Социальные льготы и гарантии работникам как правило содержаться в 

коллективном договоре. Можно предложить закрепить в ст. 361 ТК Республики 

Беларусь следующее определение коллективного договора: «Коллективный договор – 

двусторонний нормативный правовой договор, заключаемый по результатам 

коллективных переговоров между нанимателем и работающими у него работниками 

в лице соответствующих представительных органов, содержащий нормы права и 

взаимные обязательства сторон в сфере регулирования трудовых и социально-

экономических отношений на уровне определенной организации». 

В сложившейся в Республике Беларусь системе социальных гарантий и льгот 

работникам выделим следующие группы: 

1) так называемые обязательные социальные гарантии и льготы работникам, 
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которые предусмотрены законодательными актами. В данную группу можно отнести: 

оплату очередного трудового отпуска; оплату листов нетрудоспособности; оплату 

отпуска по беременности и родам; оплату отпуска по уходу за ребенком до трех лет и 

т. п.  

2) не обязательные социальные льготы, то есть те, которые не закреплены в 

законодательстве Республики Беларусь, однако имеющие широкое распространение 

еще со времен существования СССР. К этой группе относят: бесплатное лечение в 

медицинских учреждениях; полная или частичная оплата путевок в санатории, дома 

отдыха, туристические базы, детские лагеря, бесплатное или льготное питание и т. п. 

3) разнообразные социальные льготы, которые предоставляются исключительно 

на добровольной основе. В основном они устанавливаются по инициативе 

нанимателя. Перечень таких социальных льгот достаточно широк и постоянно 

дополняется. К таковым следует относить: дополнительные медицинские страховки 

для работников и их родственников; беспроцентные кредиты для строительства или 

ремонта жилья; оплата арендуемого жилья; предоставление служебного автомобиля; 

оплата физических занятий для укрепления здоровья; оплата мобильной связи, 

Интернета; корпоративные мероприятия и т. п. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ И КОЛЛЕКТИВНО-ДОГОВОРНОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 
 

Людвикевич О.Н., кандидат юридических наук, доцент,  

Барановичский государственный университет, г. Барановичи, Республика 

Беларусь 
 

В науке трудового права метод поощрения за труд традиционно 

квалифицируется как метод обеспечения дисциплины труда. По нашему мнению, 

именно данный метод должен быть доминирующим, превалирующим. Полагаем, что 

реализация указанного правила способна положительным образом отразиться на 

укреплении дисциплины, повысить заинтересованность работника в достижении 

наилучших результатов своей деятельности, содействовать определенности и 

длительности комфортных трудовых отношений. 

Одновременно следует особо подчеркнуть, что с учетом уровня развития 

современного белорусского общества стимулирование в целом и поощрение в 

частности не следует рассматривать лишь как средство обеспечения дисциплины 

труда, их цель значительно шире – воспитание активного, ответственного, 
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компетентного работка, способного совершенствоваться в профессиональной 

деятельности и разрабатывать меры по улучшению процессов, в которых работник 

участвует. Продуманные стимулирующие меры способны привлечь к сотрудничеству 

наиболее квалифицированных специалистов и обеспечить длительную совместную, 

плодотворную, результативную деятельность нанимателя с работником.  

Рассмотрение поощрения лишь как метода обеспечения дисциплины труда 

сдерживает развитие законодательства в данной области, не дает появиться новым 

прогрессивным идеям в сфере стимулирования результативного труда. На 

сегодняшний день существует объективная необходимость проанализировать 

стимулирование труда в более широком аспекте с учетом понимания того, что 

стимулирующие меры направлены не только и не столько на обеспечение 

дисциплины, сколько на удовлетворение интересов и потребностей работника, 

побуждение его к высокопроизводительному и качественному труду, повышению 

профессионального уровня. «Таким образом, цель стимулирования труда – не только 

побудить работника добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, но и 

стремиться к более высоким результатам для повышения эффективности 

производства» [1]. В этой связи правильным представляется утверждение 

Л.Д. Уховой о том, что «Активное воздействие поощрительных норм должно быть 

направлено не только на соблюдение правил поведения (ретроспективно), но и на 

трудовые отношения в целом (перспективно)» [2, с. 5]. 

Таким образом, стимулирование труда выходит за рамки института дисциплины 

труда и может быть квалифицировано как самостоятельный, важный, перспективный, 

требующий развития и нового наполнения институт трудового права. 

Более того, стимулирование труда основывается на определенных принципах 

(публичности, оперативности, разумности, справедливости, индивидуализации и др.), 

отражено в различных нормах, связанных с другими институтами трудового права 

(трудовым договором, рабочим временем, временем отдыха, заработной платой и 

др.), имеет свою собственную цель и метод правового регулирования, что позволяет 

утверждать о возможности и целесообразности формирования нового института 

трудового права – института стимулирования труда. 

Прежде всего, считаем необходимым различать понятия «стимулирование» и 

«поощрение» как целое и его часть. По нашему мнению, стимулирование труда в 

значительной степени шире поощрения. Например, коллективным договором 

организации предусмотрена дополнительная выплата женщинам организации в связи 

с Международным женским днем. Данная выплата является стимулирующей, но не 

относится к поощрению, поскольку не связана с успехами и достижениями в труде. 

В этой связи отметим, что стимулирующие меры закреплены в различных главах 

Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК). Так, например, в ст. 261
2 

Кодекса в качестве обязательных условий контракта предусмотрены дополнительные 

меры стимулирования труда: предоставление дополнительного поощрительного 

отпуска до пяти календарных дней с сохранением среднего заработка и повышение 

тарифной ставки (тарифного оклада) не более чем на 50 %, если больший размер не 

предусмотрен законодательством. Данные стимулирующие меры являются 

обязательными для нанимателя [3]. 

В качестве меры, направленной на стимулирование труда, следует 

рассматривать и установление режима гибкого рабочего времени (ст. 128 ТК) как 

наиболее предпочтительного для работников способа организации их работы [3].  

Стимулирующие меры предусмотрены и ст. 205 ТК «Поощрение работников, 
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совмещающих работу с получением образования» [3]. 

Полагаем, что с развитием общественных отношений в сфере наемного труда 

список мер стимулирования может быть существенно расширен. «Традиционные» 

меры могут быть дополнены такими мерами как: корпоративное или 

профессиональное обучение; предоставление мобильной связи, служебного 

автомобиля, более комфортных условий труда (например, отдельного кабинета, 

новейшего оборудования или программного обеспечения); предоставление скидок на 

продукцию или услуги нанимателя; повышение в должности; содействие 

полноценному отдыху и оздоровлению работника (к примеру, предоставление 

льготных или бесплатных путевок, возмещение стоимости платных медицинских 

услуг); предоставление абонементов в бассейн или фитнес-клуб; содействие в 

реализации творческих проектов работника и другие. Наниматель может выбирать 

меры поощрения, исходя из своих финансовых возможностей и личных потребностей 

поощряемого работника. 

Большинство стимулирующих мер устанавливается в локальных правовых актах 

и связаны с общим правом нанимателя определять дополнительные трудовые и иные 

гарантии для работников по сравнению с законодательством о труде (ч. 3 ст. 7 ТК). 

Реализуя данное право, наниматель вправе избрать и зафиксировать в локальных 

правовых актах именно те меры стимулирования труда, которые учитывают 

особенности производства, кадровый состав организации, потребности и ожидания 

работников. В ст. 63 ТК предусмотрено право нанимателя закреплять в коллективном 

договоре, соглашении иных локальных правовых актах стимулирующие выплаты: 

надбавки, премии, бонусы и др.  

Что касается непосредственно поощрения, то в ТК поощрению работников 

посвящена всего одна статья 196 «Поощрения за труд». В данной статье закреплено 

право нанимателя поощрять работников, а также установлено, что «виды поощрения 

работников за труд определяются коллективным договором, соглашением или 

правилами внутреннего трудового распорядка, а также уставами или положениями о 

дисциплине. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники 

могут быть представлены к государственным наградам в соответствии с законом»
 
 [3]. 

В научно-практической литературе ранее отмечалось, что редакции названия и 

содержания анализируемой статьи не являются удачными [4, с. 37]. Действительно, 

работник поощряется не за труд, а за успехи в работе, достижение определенных 

результатов, повышение производительности, инициативность и новаторство в труде, 

внедрение инновационных форм организации труда, качественное и своевременное 

исполнение сложных поручений и так далее. 

Действующая редакция названия статьи 196 ТК, как верно отмечалось 

В.И. Кривым, может создать ложное впечатление о том, что поощряется любой труд, 

в том числе нерезультативный и некачественный [4, c. 38].  

В этой связи согласимся и с мнением К.А. Нефагиной, считающей, что обычная 

трудовая деятельность – это прямая обязанность работника и целью стимулирования 

не может быть выполнение обязанностей, определенных трудовым договором. 

«Трудовое стимулирование направлено на достижение более высоких по сравнению с 

закрепленными локальными нормативными правовыми актами показателей, на 

сверхэффективность труда» [5, c. 85]. 

В Типовых правилах внутреннего трудового распорядка в названии раздела 6 

данная неточность устранена, раздел именуется «Поощрения за успехи в работе» [6]. 

Вместе с тем считаем целесообразным и логичным изменение названия ст. 196 ТК и 
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предлагаем изложить его в следующей редакции: «Поощрение за успехи в работе». 

Обращает на себя внимание также формулировка «виды поощрений 

работников» (ч. 2 ст. 196). В науке утвердилось представление о том, что поощрения 

бывают моральными, материальными, а также смешанными. В качестве 

самостоятельного вида могут быть квалифицированы организационные поощрения, 

например, перевод на вышестоящую должность, включение в перспективный 

кадровый резерв, досрочное снятие примененного дисциплинарного взыскания и др. 

Следовательно, в ч. 2 ст. 196 Кодекса речь должна идти не о видах, а о мерах 

поощрений. Мера – это средство для осуществления чего-нибудь, мероприятие, 

предел, в котором осуществляется, проявляется что-либо [7, с. 297]. 

В соответствии с анализируемой частью ст. 196 поощрения устанавливаются 

«коллективным договором, соглашением или правилами внутреннего трудового 

распорядка, а также уставами и положениями о дисциплине». Вместе с тем, практика 

показывает, что наниматели зачастую разрабатывают отдельные локальные правовые 

акты, регулирующие вопросы стимулирования труда, премирования и т.п., в связи с 

чем считаем обоснованным дополнение ч. 2 ст. 196 ТК «и иными локальными 

правовыми актами». 

Таким образом, анализ содержания ст. 196 ТК позволяет сделать три основных 

вывода: 

1. Законодатель определяет лишь общие положения о поощрениях работников, 

то есть определяет потенциальную возможность применения к работникам 

соответствующих мер; 

2. Наниматель вправе, а не обязан поощрять работников. Работник не может 

требовать от нанимателя поощрения, за исключением случаев, когда в локальных 

правовых актах предусмотрены результаты, достижение которых дает работнику 

право на поощрение; 

3. Основания для поощрения работников и порядок применения 

соответствующих мер определяет наниматель путем их закрепления в локальных 

правовых актах. 

Анализ сложившейся в учреждении образования «Барановичский 

государственный университет» практики применения мер поощрения позволяет 

утверждать, что у нанимателя имеется возможность стимулировать труд именно в тех 

областях  деятельности, которые  признаются приоритетными на данном этапе 

развития организации (например,  развитие  инновационной,  грантовой,  

ресурсосберегающей и иной деятельности). Умелое применение поощрительных мер 

позволяет решить актуальные задачи, стоящие перед нанимателем, эффективно 

управлять наиболее важными процессами путем формирования осознанного 

правосознания работников. 

Поскольку определение мер поощрения и порядка их применения относится к 

компетенции нанимателя «представляется необходимым ограничение излишней 

заформализованности и заорганизованности, так как немаловажным является 

своевременность поощрения. Вместе с тем отсутствие процедуры может сделать 

невозможным оспаривание применения (неприменения) поощрения…». Учитывая 

изложенное, Л.Д. Ухова делает вывод о необходимости закрепления основных 

поощрительных процедур и предъявляемых к ним требованиям в законе. Данные 

требования могут дополняться на уровне локально-правового регулирования с целью 

восполнения пробелов и реализации прав и обязанностей субъектов поощрительных 

отношений [9, с. 19,22]. 
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Таким образом, в действующем ТК поощрение за труд не нашло должного 

законодательного определения. Отметим, что по форме изложения содержания 

ст. 196 Кодекса, можно констатировать, что поощрение не преследует цели 

повышения результативности труда, проявления инициативы, достижения высоких 

показателей в работе, так как отражает лишь позитивное отношение к установленным 

правилам поведения и дисциплине труда.  

Резюмируя изложенное, можно констатировать, что законодательство в сфере 

поощрения работников требует ревизии и переосмысления, поскольку действующая 

редакция ст. 196 ТК, по нашему мнению, закрепляет слишком узкое понимание 

поощрения как метода обеспечения дисциплины труда и сдерживает коллективно-

договорное регулирование поощрения за труд в частности и стимулирования труда в 

целом. 
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Беларусь, в том числе и в сфере занятости населения. И главное изменение в этой 

сфере – отказ от концепции полной, «поголовной» занятости. Человек свободен в 

выборе вида участия в общественном труде. Он сам вправе решить для себя дилемму: 

работать или не работать, а если работать, то, в каком виде это делать - по найму или 

самостоятельно, т.е. выбрать соответствующий для себя вариант поведения.  

Гражданам Республики Беларусь предоставлено право стать субъектом своей 

социальной практики. Самостоятельная занятость предоставляет возможности для 

развития инициативы человека, совершенствования его как личности. Поэтому, 

поддерживая самозанятость, государство тем самым может комплексно решать 

экономические и социальные проблемы. Главное достоинство самостоятельной 

занятости, по нашему мнению, заключается в ее социальной ценности, так как она, 

раскрепощая творческую инициативу людей, способствует преодолению 

выжидательных и иждивенческих настроений и укрепляет их веру в свои силы. 

Актуальность проблемы развития самостоятельной занятости обусловлена рядом 

обстоятельств. Во-первых, в современных условиях появляются принципиально 

новые технологии, облегчающие доступ к банкам данных, контакты с поставщиками 

и клиентами. Во-вторых, изменяется демографическая структура: увеличивается доля 

неработающих женщин, которые с успехом могут быть привлечены к 

самостоятельной занятости. В-третьих, большое значение имеет расширение сферы 

услуг, которая особенно привлекательна для самостоятельной занятости. 

Самостоятельная занятость обеспечивает большую гибкость в удовлетворении 

быстро меняющихся потребностей. 

В современный период реализация права на труд – это не только право 

работника вступить в трудовые отношения с нанимателем, но и право гражданина 

самостоятельно обеспечить себя работой (самозанятость), стать предпринимателем, 

заняться творческой деятельностью. В связи с этим возникла острая потребность 

пересмотра норм, посвященных регулированию процессов и явлений, характерных 

для рыночной экономики. 

Труд и занятость представляет собой не просто деятельность, направленную на 

получение доходов, но и способ всестороннего формирования личности, форму 

самореализации человека в сфере экономики. С другой стороны, труд и занятость 

является естественной материальной, физической и духовной потребностью человека. 

Конституция Республики Беларусь (ч. 2 ст. 41) прямо закрепляет право на защиту от 

безработицы. Право на труд органично связано с другими социально-

экономическими, а также иными правами человека и гражданина [1].  

Труд взаимосвязан с занятостью. Так толковый словарь С.И. Ожегова 

определяет «занятость» как наличие работы, обеспеченность работой [2, с. 213]  

Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь от 15 июня 2006 г. № 125-З «О 

занятости населения Республики Беларусь» (далее Закон № 125-З), понятие занятости 

трактуется как деятельность граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и 

лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, которым предоставлены статус беженца или убежище 

в Республике Беларусь, связанная с удовлетворением личных и общественных 

потребностей, не противоречащая законодательству и приносящая им заработную 

плату, вознаграждение за выполненную работу (оказанную услугу, создание объектов 

интеллектуальной собственности), иной доход. 

Следует обратить внимание что под формами занятости понимают 

установленные Законом или не противоречащие ему сферы деятельности, где 
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граждане реализуют право на труд. Такие формы можно определить из перечня 

граждан, которые считаются занятыми (ст. 2 Закона № 125-З): 

1) работающие по трудовому договору или выполняющие работы у 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по гражданско-правовым 

договорам, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг, создание 

объектов интеллектуальной собственности), за исключением граждан, занятых на 

оплачиваемых общественных работах по направлению органов по труду, занятости и 

социальной защите; 

2) являющиеся учредителями (участниками, членами) юридических лиц, за 

исключением учредителей (участников) акционерных обществ и членов 

некоммерческих организаций; 

3) зарегистрированные в установленном законодательством порядке в качестве 

индивидуальных предпринимателей; 

4) осуществляющие деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, 

ремесленную деятельность; 

5) проходящие военную или альтернативную службу, а также службу в органах 

внутренних дел, Следственном комитете, Государственном комитете судебных 

экспертиз, органах финансовых расследований Комитета государственного контроля, 

органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям; 

6) обучающиеся в дневной форме получения образования в учреждениях 

образования, организациях, реализующих образовательные программы 

послевузовского образования, иных организациях, у индивидуальных 

предпринимателей, которым в соответствии с законодательством предоставлено 

право осуществлять образовательную деятельность; 

7) осуществляющие уход за ребенком в возрасте до 3 лет, ребенком-инвалидом в 

возрасте до 18 лет, инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, 

а также за ребенком в возрасте до 18 лет, инфицированным вирусом иммунодефицита 

человека или больным СПИДом; 

8) занимающиеся иной не запрещенной законодательством деятельностью, 

приносящей заработок. 

В науке трудового права существуют следующие взгляды на определение 

занятости. А. Райкович предлагает различать занятость в широком (это рабoта, 

занятие, труд и т.д.) и в узком (это работа в условиях служебного подчинения лиц) 

смыслах [3, с. 28]. О. М. Медведев также рассматривает занятость в узком и широком 

смыслах. Под занятостью в узком смысле понимается совокупность экономических, 

социальных, организациoнно-правовых и других мерoприятий, способствующих 

достижению удовлетворения потребности трудоспособного населения в сфере 

общественного и личного труда в не противоречащих законодательству формах, 

направленную на получение заработка (трудового дохода) или иного вознаграждения. 

Занятость в широком смысле включает все элементы структуры занятости. Это 

означает, что к понятию занятости в узком смысле следует добавить, что 

совокупность названных выше мероприятий должна способствовать также 

сохранению и поддержанию уже достигнутой занятости [4, с. 16]. 

В. Н. Ягодкин под занятостью понимает «обеспеченность всего трудоспособного 

населения работой, трудом в различных отраслях и сферах общественного 

производства или общественно полезной деятельностью» [5, с. 152].  

Категории занятости в узком и широком смысле испoльзуются и 

Г. В. Сулеймановой. По ее мнению, под занятостью в узком смысле понимается 
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трудовая деятельность пo найму или другим основаниям, приносящая регулярный 

доход. К ней отнесены: работа по трудовому договору на условиях полного или 

неполного рабочего времени; на дoму; в течение сезона или другого срoка; 

оплачиваемая работа, выполняемая на основании актов назначения, утверждения или 

избрания на должность; членство в производственной кооперации и других 

хозяйственных объединениях, основанных на личном участии в труде, и иная 

оплачиваемая работа. [6, с. 54].  

В настоящее время обращает на себя внимание что один из видов занятости 

населения стала самостоятельная занятость или «самoзанятость». Развитие 

самoзанятости в нашей стране получило мощный импульс с началом рыночных 

реформ и столкнулось с необходимостью решения серьезных проблем: 

трансформацией отношений собственности, преодолением структурных 

диспропорций экономики, реструктуризацией занятости и т. д.  

Т. Ю. Карпова, исследуя проблемы связанные с самозанятостью отмечает, что 

самозанятость признается и международными нормами. Например, МОТ определяет 

самoзанятость как занятость, в которой доход напрямую зависит от количества и 

качества самостоятельно произведенных и реализованных товаров или оказанных 

услуг [7, с. 95].  

Следует отметить, что понятие «самoзанятые граждане» используется в 

отечественном законодательстве, но как прилагательное, не обладающее статутным 

характером, для обозначения инвариантности трудоустройства граждан, обычно в 

контексте создания условий для нетрудоустроенных граждан с целью осуществления 

ими индивидуальной предпринимательской деятельности. Само же понятие 

«самoзанятость» не раскрывается и как государственная программа экономического 

развития общества в полном объѐме не используется. В этой связи стоит согласиться 

с Российскими исследователями Л. Д. Медведевой и Г. Т. Супатаевой которые 

считают, что самoзанятость – продуктивная деятельность физического лица, 

осуществляемая на базе собственных финансовых ресурсов, на принципах 

собственной инициативы, заинтересованности в получении дохода, готовности нести 

ответственность и принимать риски [8, с. 92]. Одновременно с этим значительная 

часть ученых рассматривает самoзанятость в категориях рынка труда: как форму 

обеспечения занятости населения, особенно в период кризиса, как сферу 

трудоустройства пенсионеров и значительной части выпускников высших и средних 

учебных заведений, как форму реализации права на труд, как форму приспособления 

населения к снижению уровня и качества жизни и др. Так или иначе, самoзанятость 

граждан предполагает осуществление деятельности, приносящей доход, 

предназначенный для удовлетворения необходимых личных потребностей и 

потребностей семьи. 

Одним из отличий отношений «занятости» от отношений «самoзанятости» 

является различие состава участников. Субъектами отношений занятости выступают 

наемный работник и наниматель, один из которых продает свою рабочую силу, а 

другой ее покупает, предоставляет работу и рабочее место наемному работнику, тем 

самым обеспечивая его занятость. Самостоятельная занятость предполагает 

самостоятельный поиск трудовых занятий и создание рабочих мест отдельными 

гражданами за счет их собственных средств в целях получения постоянного или 

временного дохода и удовлетворения своих личных потребностей в самореализации. 

Л. А. Кудринская указывает, что при самoзанятoсти собственник рабочей силы может 

одновременно выступать в двух лицах: 
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1. Как гражданин, организующий свою самостоятельную деятельность и 

участвующий в ней, он одновременно является и продавцом, и потребителем своей 

рабочей силы, т.е. он является нанимателем для самого себя. Такая ситуация 

основывается на логике самозанятости, где смещаются понятия статуса независимого 

и наемного работника, поскольку наемный работник одновременно является своим 

патроном. За рубежом для характеристики такой ситуации используется термин 

«самoнаем». 

2. Самoзанятый гражданин может использовать в своей деятельности, кроме 

собственного труда, также и наемный труд. В этом случае он будет выступать 

нанимателем не только для себя, но и для других работников [9, с. 301]. 

Анализируя вопросы занятости и самозанятости как реализацию права на труд, 

следует обратить внимание на определенные различия: 

- по организационной форме - занятость обеспечивается усилиями тех или иных 

государственных и общественных институтов и протекает в организационно-

регламентированных формах; самозанятость обеспечивается усилиямисамого 

человека, решившего занять себя самостоятельно, при этом не обращается внимание 

на государственные регламенты по организации труда и рабочего времени. 

- по форме распределения доходов и характеру вознаграждения за труд. 

Самoзанятый использует свой труд, свой капитал и является получателем дохода, и 

цены своего труда. Занятый по найму работник в обмен на свою рабочую силу 

получает цену рабочей силы (т.е. определенный заработок). 

- по требованиям к личностному потенциалу. Самозанятый должен 

организовывать свой труд, обладать умением рисковать, просчитывать конъюнктуру 

рынка, и т.п. Занятый по найму работник должен иметь определенную профессию и 

квалификацию, чтобы выйти на рынок труда. 

- по социальной роли. Содержание занятости по найму не исчерпывается только 

экономическим компонентом. Отношения занятости по найму означают включение 

личности в предназначенную общность, формируют определенный социальный 

статус человека и т.д. Однако и самостоятельная занятость не сводится лишь к 

получению экономической выгоды. Она имеет четко выраженные социальные 

аспекты. При самoзанятости расширяется свобода выбора не только места, но и 

способа применения своих умений, навыков и способностей, производитель 

становится хозяином, т.е. владельцем, пользователем, распорядителем средств 

производства и создаваемых им благ и услуг. Самoзанятый человек обладает 

подлинной экономической свободой, его отличают и социальные результаты труда. 

Таким образом, занятость по найму является предметом государственного 

регулирования, тогда как самостоятельная занятость прямому регулированию 

практически не поддается. Здесь возможны лишь косвенные меры управления и 

поддержки, что характеризует ее особенности как объекта социологии управления. 

Кроме того, самостоятельная занятость связана со специфической ролью человека в 

процессе труда, с особенностями его социального и трудового потенциала. При 

занятости по найму данный потенциал характеризуется психофизиологическими 

возможностями участия человека в общественно полезной деятельности, 

возможностями нормальных социальных контактов, отношением к окружающим, 

наличием знаний и навыков, необходимых для выполнения специфических 

обязанностей и видов работ и др. 

Сама по себе самостоятельная занятость предполагает совершенно иной уровень 

деятельности, чем при наемной работе, характеризующийся способностями к 
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генерации новых идей, методов; особой формой хозяйственной активности и 

инициативности, рациональностью поведения; стремлением к реализации творческих 

способностей, к самовыражению; способностью перерабатывать большие массивы 

информации и т. д. 

Сформированная на основе правовых позиций дихотомия в определении форм 

реализации гражданами своих способностей к труду должна в этой связи быть 

дополнена особыми нормами о самозанятых, которых нельзя в полной мере отнести 

ни к работникам, ни к субъектам предпринимательской деятельности. Им необходим 

свой статус, основанный на разделении социальных рисков совместно с заказчиком 

его труда, который законодателю только предстоит сформировать. В отсутствие 

такого статуса самозанятые пополняют ряды прекаризованных лиц, находящихся в 

секторе нестандартной занятости.  

Рассмотрев отличительные черты и определенные особенности самостоятельной 

занятости, считаем что для совершенствования правового статуса самозанятого 

правильно было бы внести соответствующие изменения в Закон Республики Беларусь 

«О занятости населения Республики Беларусь», включив его в круг лиц, которых 

законодатель считает занятыми и посвятив ему одну или несколько статей, в которых 

и можно было бы раскрыть определение самозанятого, а также обозначить 

необходимость соблюдения определенного налогового режима.  

Предлагаем закрепить в Законе Республики Беларусь «О занятости населения 

Республики Беларусь»: 1) определение «Самостоятельная занятость» - 

«Самостоятельная занятость есть особый вид участия людей в общественно-полезном 

труде, основанный на их личной инициативе, самостоятельности и ответственности, 

направленный, как правило, на получение трудового дохода и обеспечивающий 

самореализацию, и самоутверждение индивида как личности и проявляющийся как 

отношения (экономические, социальные, правовые и др.) между людьми»; 2) понятие 

«самозанятый» – это физическое лицо, самостоятельно осуществляющее на свой риск 

основанную на личном трудовом участии деятельность по оказанию услуг, 

выполнению работ для физических лиц, направленную на систематическое получение 

прибыли, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, не 

имеющее наемных работников.  
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Ни для кого не является секретом, что одним из залогов успешной деятельности 

организации являются ее высококвалифицированные работники. 

К работающим гражданам предъявляются требования по наличию 

соответствующего образования, повышению квалификации и переподготовки в 

случае необходимости. Однако заметим, что для лиц, выполняющих работы в 

сельском хозяйстве, и результативности их труда свойственны и сезонность работ, и 

зависимость результата труда от природно-климатических условий. 

Конечный результат труда будет зависеть не только от количества приложенный 

усилий, от благоприятных природных условий, но, кроме этого, особая роль 

отводится и уровню знаний работающих лиц. А в вопросах приобретения и 

накопления знаний, передаче передовых технологий немаловажная роль отводится 

повышению квалификации специалистов и работающих лиц различных уровней. 

Как считают многие ученые, подготовка работников должна реализовываться с 

ориентацией на потребности организаций и внедрения инновационных технологий. 

Для удовлетворения существующего на рынке труда спроса требуется изучение 

потребностей последнего и усиление практической направленности образования. Но 

и наниматели должны активно участвовать в определении приоритетов подготовки 

специалистов, формировать спрос, выявлять востребованные специальности и 

профессии [79, с.16-17]. 

Если говорить о правовой составляющей получения квалификации, еѐ 

повышения, переподготовки кадров, то в Республике Беларусь для этого создана 

необходимая правовая база. 

В первую очередь следует отметить действующий в Беларусь Кодекс 

Республики Беларусь об образовании, определяющий уровни образования (его 

ступени), сроки обучения. Так же в названном документе перечислены в том числе и 

учреждения дополнительного образования взрослых. К таким учреждениям относят: 

 академия последипломного образования; 

 институт повышения квалификации и переподготовки; 

 институт развития образования; 

 центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов; 

 центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки рабочих [26, 

с.128]. 

Так немаловажная роль в вопросах правового регулирования получения 

образования, повышения квалификации, переподготовки кадров отводится 

Трудовому кодексу Республики Беларусь (далее – ТК) в случае совмещения 
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одновременно гражданином образовательной функции и трудовой. 

Так гл.15 ТК «Совмещение работы с получением образования» очерчен на 

централизованном уровне ряд гарантий для работающих лиц, одновременно 

совмещающих работу с обучением. 

К таким гарантиям в зависимости от формы получения образования принято 

относить: 

 сокращение рабочего времени; 

 предоставление отпусков для сдачи вступительных испытаний или 

прохождения текущей аттестации; 

 оплата проезда к месту нахождения учреждения образования; 

 оплата стоимости жилья и «суточных». 

Кроме названных нормативных правовых актов действует ряд подзаконных. 

Среди них следует отметить Постановление Совета Министров Республики Беларусь 

от 19 марта 2019 года №176 «О порядке и размерах возмещения расходов, гарантиях 

и компенсациях при служебных командировках». 

Перечень названных гарантий в сфере получения образования может быть 

расширен каждый нанимателем индивидуально на локальном уровне. А именно, 

например, коллективным договором может быть предусмотрено предоставление 

оплачиваемого отпуска в связи с получением образования или предоставление 

преимущественного права на оставление на работе в случае сокращения численности 

(штата) работников для тех лиц, которые обучаются по заявкам нанимателя. 

В том случае, когда у работника достаточный уровень образования и имеются 

необходимые личностные характеристики, позволяющие ему организовывать свой 

рабочий день, одновременно совмещая несколько трудовых функций. 

Напомним, что совмещение профессий – это такая форма организации труда 

работника, когда он в рабочее время выполняет, наряду с работами по основной 

профессии, также работы по одной или нескольким другим профессиям.  

Предпосылками совмещения профессий выступают также:  

 наличие у работников неиспользованного рабочего времени; 

 несовпадение совмещаемых работ во времени;  

 профессиональная подготовленность к выполнению новой функции (работы); 

 единство или близость рабочего места;  

 отсутствие отрицательного влияния совмещаемых работ на точность и качество 

выполнения;  

 стимулирование (оплата совмещаемых профессий).  

Доплаты за совмещение профессий составляют от 30% до 100% в зависимости 

от загруженности, сложности, частичного или полного совмещения.  

Направлениями совмещения профессий и трудовых функций выступают:  

 совмещение разнородных профессий;  

 совмещение основной работы с работой по технологическому обслуживанию 

своего оборудования;  

 совмещение основной работы с хозяйственным обслуживанием рабочего 

места;  

 совмещение разнородных, но взаимосвязанных работ вспомогательного 

характера;  

 укрупнение чрезмерно раздробленных операций.  

Организация труда на основе совмещения профессий требует установления 
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состава и объема совмещаемых работ, профессий и квалификации работников, 

порядка совмещения работ. Все это позволяет расширить зону обслуживания, 

увеличить объем выполняемых работ.  

Наличие у работника высокого уровня квалификации будет также являться 

своеобразным залогом того, что данный работник не будет уволен по «сокращению». 

Так в последнее время в Республике Беларусь гражданам все чаще приходиться 

слышать, а порой и сталкиваться лично, об увольнении по сокращению численности 

(штата) работников. И действительно, таким правом наделен наниматель в 

соответствии с п.1 ст.42 ТК.  

Обратим внимание на то, что увольнение по рассматриваемому основанию 

может быть осуществлено как при фактическом сокращении объема работ, так и при 

проведении определенных организационно-технических мероприятий либо при 

перераспределении обязанностей между работниками, результатом чего является 

возможность высвобождения работников [73, с. 292]. 

В любом случае нанимателю предстоит сделать нелегкий выбор: кто из 

работников подлежит «сокращению», а кто останется на прежнем рабочем месте. И в 

этой ситуации прежде всего необходимо руководствоваться ч.1 ст.45 ТК, 

указывающей на то, кто из работников имеет преимущественное право на оставление 

на работе. 

При сокращении численности или штата работников преимущественное право 

на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой 

производительностью труда и квалификацией и в других случаях, предусмотренных 

законодательством. 

Квалификация согласно ст.1 ТК – это уровень общей и специальной подготовки 

работника, подтверждаемый установленными законодательством видами документов 

(аттестат, диплом, свидетельство и др.). 

А в соответствии с ч.2 ст.45 ТК при равной производительности труда и 

квалификации преимущественное право на оставление на работе отдается 

следующим категориям работников: 

1) участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

2) заболевшим и перенесшим лучевую болезнь, вызванную последствиями 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий; 

3) инвалидам; 

4) другим категориям работников, предусмотренным законодательством, 

коллективным договором, соглашением. 

И здесь видно, что перечень категорий работников открыт, и остается поле 

деятельности профсоюза по защите своих членов (предусмотреть дополнительно 

категории работников с преимущественным правом). 

На территории Республики Беларусь до 2022 года действовало Генеральное 

соглашение между Правительством Республики Беларусь, республиканскими 

объединениями нанимателей и профсоюзов на 2019 - 2021 годы (далее – Генеральное 

соглашение).  

На 2022-2024 годы продлен срок действия Генерального соглашения между 

Правительством Республики Беларусь, республиканскими объединениями 

нанимателей и профсоюзов. 

24 ноября 2021 года на основании ч.1 ст.367 ТК подписано Дополнительное 

соглашение, которое предусматривает продление срока действия Генерального 

соглашения на очередной трехлетний период – 2022 – 2024 годы. 
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Кроме того, в Генеральное соглашение внесены корректировки, обусловленные 

изменениями в законодательстве и принятыми программными документами в области 

социально-экономического развития. 

Генеральное соглашение является нормативным актом, 

содержащим обязательства сторон по регулированию отношений в социально-

трудовой сфере на уровне республики, и служит основой для тарифных, местных 

соглашений и коллективных договоров. 

Данное Генеральное соглашение является указующим и направляющий по 

отношению к деятельности нанимателей и профсоюзов. Так, Генеральным 

соглашением рекомендовано предоставление преимущественного права (при прочих 

равных условиях) на оставление на работе при сокращении численности или штата 

работников следующим категориям работников, не допускающим нарушений 

трудовой и исполнительской дисциплины:  

 имеющим неполную семью (ст. 63 Кодекса о браке и семье Республики 

Беларусь);  

 воспитывающим детей-инвалидов;  

 опекунам, попечителям, на иждивении которых находятся несовершеннолетние 

дети; 

 имеющим троих и более детей;  

 одному из двух работающих в организации родителей, имеющих 

несовершеннолетних детей; работникам предпенсионного возраста (за три года до 

общеустановленного пенсионного возраста);  

 получившим трудовое увечье или профессиональное заболевание на 

производстве. 

В свою очередь наниматели и профсоюзы, разрабатывая и заключая 

коллективные договоры, могут придерживаться названных рекомендаций, а также 

вносить и свои дополнения. 

В качестве примера по локальному применению и реализации норм, 

содержащихся в Генеральном соглашении, приведем выдержки из действующего на 

территории Республики Беларусь Тарифного соглашения, заключенного между 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 

Белорусским профсоюзом работников АПК и Республиканским агропромышленным 

Союзом «БелАПС» на 2019-2021 годы (срок его действия также продлен на три года). 

П.26.8 названного тарифного соглашения указывает на то, что стороны согласились, 

что при сокращении численности или штата преимущественное право оставления на 

работе при равной производительности труда и квалификации предоставляют:  

 работникам, имеющим двух и более иждивенцев;  

 женщинам, мужья которых призваны на срочную военную службу;  

 работникам, проработавшим в организации 10 лет и более;  

 работникам, повышающим свою квалификацию по основной работе без отрыва 

от производства в высших и средних специальных учебных заведениях. 

Обратим внимание на то, что дополнительные гарантии, предусмотренные ч.2 

ст.45 ТК и коллективным договором каждого нанимателя равны между собой по 

юридической силе. И в итоге, работник, подлежащий увольнению, определяется по 

меньшему количеству имеющихся у него гарантий (при условии, что в отношении 

него не установлен запрет на увольнение согласно ТК). 

Отсюда следует, что роль профсоюза по защите своих работников очень велика. 
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Но, это не единственное вложение профсоюза по защите прав трудящихся. 

Кроме этого, ч.1 ст.46 ТК предусмотрено уведомление профсоюза за две недели 

об увольнении работников по сокращению численности (штата). А также ч.2 ст.46 ТК 

допускается закрепление в коллективном договоре вместо уведомления профсоюза 

получение согласия профсоюза на увольнение. 

Так по каждому случаю увольнения собирается заседание профсоюзного 

комитета и детально изучаются все основания для увольнения работника, 

подлежащего «сокращению»: есть ли у него преимущественное право, соблюдены ли 

дополнительные гарантии, предлагалась ли работнику другая работа и т.д. И только 

после тщательного рассмотрения всех обстоятельств, члены профсоюзного комитета 

принимают решение о даче согласия либо отказе. 

В противном случае, если наниматель нарушает это правило, то в силу п.22 

Постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 29 марта 2001 

года №2 «О некоторых вопросах применения судами законодательства о труде» если 

трудовой договор расторгнут по инициативе нанимателя с нарушением условий 

коллективного договора, соглашения (ч.3 ст.46 ТК), увольнение работника является 

незаконным и он подлежит восстановлению на работе. 

Таким образом, профсоюзы, реализуя предоставленные им ст.10 Закона 

Республики Беларусь от 22 апреля 1992 г. №1605-XІІ «О профессиональных союзах» 

права по защите прав трудящихся, отстаивают права работников, подлежащих 

увольнению, с целью недопущения незаконного увольнения, а также предусматривая, 

в том числе на локальном уровне, дополнительные гарантии для категорий 

работников, которые являются мало защищенными на рынке труда. А это является 

весьма актуальным в рамках малонаселенных городов. 

Кроме этого, названное Генеральное соглашение содержит нормы, указывающие 

на необходимость: 

 проводить стимулирование нанимателей, развивающих собственную учебную 

базу, создающих для работников условия для получения профильного 

профессионального образования; 

 развивать в организациях систему непрерывного профессионального обучения 

(в том числе внутрипроизводственного обучения), профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров с учетом приоритетов развития экономики; 

 содействовать развитию системы профессионального образования и обучения, 

а также обеспечению соответствия трудовых ресурсов потребностям экономики 

путем развития опережающего профессионального обучения [9]. 

От квалификации работников зависит успех предприятия. Именно поэтому так 

важно регулярно организовывать обучение для сотрудников. Разумеется, это 

затратно, но, с другой стороны, за счѐт повышения их квалификации можно 

повысить эффективность их работы и, как следствие, всего предприятия. 

Могут быть и другие причины для обучения персонала: 

 нехватка профильных специалистов в регионе или в стране (есть понятие 

«географии трудовых ресурсов», которое сводится к изучению размещения 

трудоспособного и безработного населения); 

 появление новых производственных процессов; 

 продвижение сотрудников по карьерной лестнице и освобождение каких-то 

должностей; 

 внесение изменений в технологию производства и, как следствие, 

необходимость переподготовки кадров и пр. 

https://bbooster.online/stati/otsenka-effektivnosti-personala.html
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Таким образом, для рыночной экономики особенно важны обеспеченность 

высококвалифицированными работниками, внедрение прогрессивных форм 

хозяйствования, совершенствование организации труда и управления персоналом. А в 

целом все перечисленные составляющие повлияют в итоге на уровень 

производительности труда и эффективность производства. Соответственно данный 

результат отразится и на экономике страны в целом. 

Работники являются неотъемлемой и важной частью социально- экономических 

и, в частности, трудовых отношений. Они выступают в качестве одного из главных 

факторов производства, без которого невозможны решение экономических задач и 

удовлетворение потребностей населения. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь. В 2 т. Т.2. / Коллектив 

авторов; под общ. ред. Л.И. Липень. – Минск: Амалфея, 2020. – 768 с. 

2. Трудовое право: учебник / Семенков В.И. [и др.]; под ред. В.И. Семенкова. – Минск: 

Адукацыя I выхаванне. 2016. – 712с. 

3. Формирование и использование трудовых ресурсов в сельском хозяйстве Беларуси / 

М.Н. Антоненко [и др.]; под ред. В.Г. Гусакова. – Минск: Институт системных исследований 

в АПК НАН Беларуси, 2012. – 64 с. 

 

 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РОССИИ: НОВАЦИИ В ПРАВОВОМ 

РЕГУЛИРОВАНИИ 

 

Скачкова Г.С., д.ю.н., профессор, 

ЧОУВО «Юридический институт», г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Теория и практика применения трудового законодательства России 

претерпевает в последние годы значительные изменения 1, свидетельствующие о 

появлении в нем большей гибкости, от которой, как справедливо отмечается в 

литературе, зависит во многом и его выживание 2.  

Реформирование трудового законодательства РФ затронуло, практически, 

почти все институты трудового права. Остановимся лишь на некоторых из них, 

наиболее важных с точки зрения влияния на правовое регулирование отношений 

сферы трудового права в целом.  

1. Так, в целях соблюдения трудового законодательства стали издаваться 

специальные разъяснения Роструда по наиболее важным институтам трудового права.  

В качестве примера можно привести приказ Роструда от 11 ноября 2022 г. № 253 

«Об утверждении Руководства по соблюдению обязательных требований трудового 

законодательства». В документе содержатся разъяснения по таким, например, 

вопросам, как: испытательный срок при приеме на работу; прием работника на работу; 

перевод на другую работу в соответствии с медицинским заключением; прекращение 

трудового договора по основаниям, не зависящим от воли сторон; время отдыха (все 

виды перерывов, выходных, отпусков); возможные случаи уменьшения заработной 

платы и др. 

2. В соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 236-ФЗ «О 

Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации» произошло 

объединение Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования РФ в единый 
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фонд - Фонд пенсионного и социального страхования РФ (Социальный фонд РФ).  

При этом были систематизированы все прежние выплаты, услуги и 

обязательства, находившиеся в компетенции обоих фондов, получена возможность 

более оперативного получения гражданами федеральных мер социальной поддержки 

для оформления по единому запросу. 

3. С 2023 г. право на пособие по временной нетрудоспособности может 

возникнуть также в случае выполнения работ (услуг) по гражданско-правовым 

договорам, договорам авторского заказа, договорам отчуждения авторских прав. 

Таким образом, расширен перечень лиц, подлежащих обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Требование касается договоров, на вознаграждения по которым начисляют 

страховые взносы в соответствии с Налоговым кодексом РФ: о выполнении работ, 

оказании услуг; авторского заказа; об отчуждении исключительных прав на 

произведения науки, литературы, искусства; издательского лицензионного договора; 

лицензионного договора о предоставлении права использования произведения науки, 

литературы, искусства. 

Работодатели должны по специальной форме оперативно (не позднее 

следующего рабочего дня после заключения или прекращения гражданско-правового 

договора) сообщать в Социальный фонд РФ сведения о заключении и прекращении 

гражданско-правового договора (дату заключения договора; дату его прекращения; 

иные реквизиты договора; периоды выполнения работ либо оказания услуг). 

4. Положением об организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан на 

период до 2024 года, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27 мая 

2021 г. № 23, предусмотрено заключение различных типов договоров, 

предусматривающих обязательства, связанные с занятостью. В составе сторон могут 

быть: участники таких мероприятий; работодатели, взявшие на себя обязательства, 

связанные с трудоустройством участников мероприятий по обучению; органы 

службы занятости; организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

Поскольку организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

оказывает участнику мероприятий по обучению образовательные услуги, то с 

участником мероприятий по обучению организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в любом случае заключается договор о 

профессиональном обучении (дополнительном профессиональном образовании).  

При этом граждане из числа молодежи в возрасте до 30 лет имеют приоритетное 

право на участие в мероприятиях по обучению. 

5. Совершенствуется нормативная правовая база по электронному 

документообороту. 

Трудовой кодекс РФ дополнен положениями, регламентирующими 

электронный документооборот в сфере трудовых отношений (ст. 22.122.3), с 

законодательным его определением как «создание, подписание, использование 

и хранение работодателем, работником или лицом, поступающим на работу, 

документов, связанных с работой, оформленных в электронном виде без 

дублирования на бумажном носителе».  

6. Значительно обновлена нормативная правовая база по ведению трудовых 

книжек.  

Так, с 1 марта 2023 г. действуют единые технические требования к составу и 

форматам кадровых документов, которые оформляют только в электронном виде. 
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См.: приказ Минтруда России от 20 сентября 2022 г. № 578н «Об утверждении 

единых требований к составу и форматам документов, связанных с работой, 

оформляемых в электронном виде без дублирования на бумажном носителе».  

Принят также приказ Минтруда России от 19 мая 2021 г. № 320н «Об 

утверждении формы, порядка ведения и хранения трудовых книжек», который 

содержит 2 Приложения: Приложение № 1. Форма трудовой книжки. Сведения 

о работе. Сведения о награждении. Форма вкладыша в трудовую книжку. Приложение 

№ 2. Порядок ведения и хранения трудовых книжек. 

Обновленные трудовые книжки потребуется выдавать только взамен 

утраченных или испорченных, поскольку на трудоустроенных впервые работников 

оформлять трудовые книжки в бумажном варианте уже не нужно: на таких 

работников сразу же формируются «электронные трудовые книжки» 

с представлением необходимых сведений в Социальный фонд РФ на основании 

подаваемых работодателем отчетных данных. 

7. Относительно новаций в работе с персональными данными следует иметь в 

виду Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 266-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "О персональных данных", отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившей силу части четырнадцатой статьи 30 

Федерального закона "О банках и банковской деятельности», внесший значительные 

изменения в работу с персональными данными. 

Так, до начала обработки персональных данных работодателю необходимо 

уведомить Роскомнадзор о своем намерении это делать, используя специальную 

форму, утвержденную приказом Роскомнадзора от 28 октября 2022 г. № 180.  

При обработке персональных данных работника работодатель не просто 

вправе, а обязан следовать определенным требованиям: назначить ответственное лицо 

(структурное подразделение); осуществлять внутренний контроль (аудит) 

персональных данных, с установлением в локальном нормативном акте способа 

контроля и его подтверждения; оценить вред, который может быть нанесен субъекту 

и др.  

8. Оператор (работодатель) при выявлении неправомерной или случайной 

передачи персональных данных обязаны в течение 24 часов сообщить в Роскомнадзор 

и в течение 72 часов отчитаться о результатах внутреннего расследования. 

9. С 1 марта 2023 г. установлены требования к подтверждению уничтожения 

персональных данных 

Подтвердить уничтожение персональных данных необходимо: а) актом в 

случае, если данные обрабатываются без использования средств автоматизации; б) 

актом и выгрузкой из журнала регистрации событий в информационной системе 

персональных данных, если используются средства автоматизации. 

Документы с приведением обязательных их реквизитов нужно хранить 3 года с 

момента уничтожения персональных данных.  

См.: приказ Роскомнадзора от 28 октября 2022 г. № 179 «Об утверждении 

Требований к подтверждению уничтожения персональных данных». 

10. Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 273-ФЗ внес изменения в ряд 

статей Трудового кодекса РФ в связи с установлением особенностей правового 

регулирования трудовых отношений при введении специальных мер в сфере 

экономики. 

Свидетельством реализации данного закона явилось принятие постановления 

Правительства РФ от 1 августа 2022 г. № 1365 «Об особенностях правового 
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регулирования трудовых отношений в отдельных организациях, их структурных 

подразделениях и на отдельных производственных объектах», установившим 

дифференцированный подход к регулированию трудовых отношений работников в 

области рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда в отдельных организациях 

оборонно-промышленного комплекса, их структурных подразделениях и на 

отдельных производственных объектах».  

11. При введении специальных мер в сфере экономики Правительство РФ 

вправе устанавливать в том числе порядок и условия привлечения к работе за 

пределами установленной продолжительности рабочего времени, т.е. при 

сверхурочной работе. 

Так, допускается привлечение работников, выполняющих работы, 

непосредственно связанные с исполнением государственных контрактов в 

организациях, являющихся соответственно работодателями по отношению к этим 

работникам, к сверхурочной работе в течение года без их согласия. 

Однако продолжительность сверхурочной работы в таких случаях не должна 

превышать для каждого работника 4 часов ежедневно с оплатой всех сверхурочно 

отработанных часов не менее чем в двойном размере. 

12. Перечень отдельных организаций оборонно-промышленного комплекса, их 

структурных подразделений и отдельных производственных объектов утверждается 

Минпромтогом России по согласованию с Минобороны России, Государственной 

корпорацией по атомной энергии «Росатом» и Государственной корпорацией по 

космической деятельности «Роскосмос». 

Осуществлять применение норм, установленных постановлением 

Правительства РФ от 1 августа 2022 г. № 1365, работодателям рекомендовано на 

основе локального нормативного акта (приказа или распоряжения).  

См.: приказ Минпромторга России № 3750, Минтруда России № 508 от 2 

сентября 2022 г. «Об утверждении методических рекомендаций по порядку 

применения постановления Правительства Российской Федерации от 1 августа 2022 

г.» № 1365 «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений в 

отдельных организациях, их структурных подразделениях и на отдельных 

производственных объектах»). 

13. Работника с его письменного согласия при осуществлении в 2022 и 2023 гг. 

антикризисных мер можно в случае приостановки работодателем производства 

(работы) временно перевести на работу к другому работодателю в той же либо в 

другой местности по направлению центра занятости, содержащему предложение 

работнику о таком переводе.  

Временный работодатель заключает с работником срочный трудовой договор с 

возможностью продления. На период временного перевода первоначально 

заключенный трудовой договор приостанавливается, но течение срока его действия 

не прерывается. После прекращения срочного трудового договора первоначальный 

договор возобновляет действие в полном объеме.  

См.: постановление Правительства РФ от 30 марта 2022 г. № 511 «Об 

особенностях правового регулирования трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений в 2022 и 2023 годах»; 

14. В целях обеспечения социально-трудовых гарантий действие трудовых 

договоров, заключенных с гражданами РФ, призванными на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы РФ в соответствии с Указом Президента РФ от 21 

сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 
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Федерации», приостанавливается. При этом прекращение указанных трудовых 

договоров по основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 83 ТК, не допускается. 

В Трудовой кодекс РФ введена статья 357.7 «Особенности обеспечения 

трудовых прав работников, призванных на военную службу по мобилизации или 

поступивших на военную службу по контракту либо заключивших контракт о 

добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 

Российской Федерации». 

15. В регулировании трудовых отношений различных категорий работников 

получает дальнейшее развитие дифференцированный подход. Это касается, 

например, иностранных работников с уточнением правил оформления их трудо-

правового статуса, особенностей применения трудового законодательства РФ на 

территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и др.  

См.: соответствующие статьи Трудового кодекса РФ. 

16. В сфере охраны труда получает развитие риск-ориентированное направление, 

т.е. максимально индивидуальный подход, предусматривающий максимальную 

персонализацию политики в области охраны труда. Тем самым работодатель будет 

обязан учитывать риски на каждом конкретном рабочем месте и создавать безопасные 

условия для всех работников с учетом работы на конкретном рабочем месте. 

В целях установления порядка управления профессиональными рисками на 

рабочих местах принят приказ Минтруда России от 28 декабря 2021 г. № 926 «Об 

утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных 

рисков и по снижению уровней таких рисков». 

Рекомендации содержат критерии, которыми работодателю предлагается 

руководствоваться при выборе методов оценки уровней профессиональных рисков, 

краткое описание применяемых в РФ и зарубежной практике методов оценки уровней 

профессиональных рисков, процесс и этапы выбора метода оценки уровней 

профессиональных рисков, а также примеры оценочных средств. 

17. В области охраны труда Правительство РФ устанавливает сейчас не только 

порядок разработки, утверждения и изменения нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда, но и порядок обучения по охране труда 

и проверки знания требований охраны труда, а также требования к организациям, 

оказывающим услуги по проведению обучения по охране труда. 

См.: постановление Правительства РФ от 26 февраля 2022 г. № 255 

«О разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти, содержащих государственные нормативные 

требования охраны труда» 

18.  «Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны 

труда» действуют в новой редакции, изложенной в постановлении Правительства РФ 

от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания 

требований охраны труда».  

Обучение осуществляется в ходе проведения различных мероприятий:  

инструктажей по охране труда;  

стажировки на рабочем месте;  

обучения по оказанию первой помощи пострадавшим;  

обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;  

обучения по охране труда у работодателя, в том числе обучения безопасным 

методам и приемам выполнения работ, или в организации, у индивидуального 
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предпринимателя, оказывающих услуги по проведению обучения по охране труда. 

При этом обучение требованиям охраны труда не может быть полностью 

дистанционным: применить дистанционные технологии можно только в 

теоретической части программы. Особое значение имеют практические занятия по 

формированию умений и навыков безопасного выполнения работ. 

Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по 

обучению работодателей и работников вопросам охраны труда, должны быть 

аккредитованы и соответствовать установленным требованиям. 

19. С 1 марта 2022 г. действует приказ Минтруда России от 31 января 2022 г. 

№ 37 «Об утверждении Рекомендаций по структуре службы охраны труда 

в организации и по численности работников службы охраны труда» 

(https://mintrud.gov.ru по состоянию на 08.02.2022), определивший порядок создания 

службы охраны труда у работодателя. 

Данный документ рекомендуется к применению работодателями независимо от 

их организационно-правовых форм и форм собственности при формировании 

структуры службы охраны труда, определения и обоснования необходимой 

численности работников службы охраны труда, установления должностных 

обязанностей и их распределения между указанными работниками с учетом 

специфики деятельности работодателя 

20. Постановлением Правительства РФ от 5 июля 2022 г. № 1206 «О порядке 

расследования и учета случаев профессиональных заболеваний работников» 

утверждены Правила расследования и учета случаев профессиональных заболеваний 

работников, действующие с 1 марта 2023 г. 

Согласно новому порядку расследования и учета профзаболеваний, 

расследование и учет их проводятся в отношении профессионального заболевания 

(отравления), возникшего у работника в результате однократного или длительного 

воздействия вредного производственного фактора (факторов), что повлекло 

временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности и/или его 

смерть, при исполнении работником как трудовых обязанностей или выполнении 

какой-либо работы по поручению работодателя (его представителя), так и при 

осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми 

отношениями с работодателем. 

21. С 1 сентября 2023 г. возможно проведение медосмотра удаленно до, после и 

в течение рабочего дня (смены, рейса). Для этого используют медицинские изделия, 

которые дистанционно передают информацию о состоянии здоровья работников и 

дистанционный контроль состояния их здоровья.  

См.: Федеральный закон от 29 декабря 2022 г. № 629-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 46 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» и статью 23 Федерального закона «О безопасности 

дорожного движения».  

22. Работники должны при этом пройти идентификацию личности, 

исключающую прохождение медицинского осмотра иным лицом в соответствии с 

законодательством РФ.   

Требования к идентификации личности работника, проходящего медицинский 

осмотр, требования к сбору, хранению и передаче персональных данных по 

защищенным каналам связи устанавливаются в соответствии с законодательством РФ 

в области персональных данных. 

23. С 1 сентября 2022 г. вступил в силу новый порядок прохождения некоторыми 

consultantplus://offline/ref=A39CC000EE26E9BE3F6AA6039ED6BF26FE8B9E5AD5204419CD8F16689CB66BCEA2BD172E1756F882504A6929FBCC65E7CE8F1D84F3A8CF29UCn5S
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категориями работников обязательного психиатрического освидетельствования, 

определяемый специальными нормативными правовыми актами, с обновлением видов 

деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое 

освидетельствование. 

См.: приказ Минздрава России от 20 мая 2022 г. № 342н «Об утверждении 

порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования 

работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а 

также видов деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое 

освидетельствование» В приложении к этому документу указаны виды деятельности, 

при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование. 

24. Правительство РФ утвердило список психиатрических заболеваний, при 

которых нельзя выполнять отдельные виды работ. В перечень вошли: 

- органические расстройства; 

- шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства; 

- аффективные расстройства; 

- невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства; 

- расстройства личности и поведения в зрелом возрасте; 

- умственная отсталость; 

- общие расстройства психологического развития. 

Противопоказанием эти болезни являются, если они хронические и имеют 

тяжелые стойкие или частые болезненные проявления. 

См.: распоряжение Правительства РФ от 5 декабря 2022 г. № 3759-р «Об 

утверждении Перечня медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, 

связанной с источником повышенной опасности». 

25. Значительное количество нормативных правовых актов самого различного 

уровня принято в области государственного контроля (надзора) за соблюдением 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права: 

уточнены организация и осуществление государственного контроля (надзора), 

правомочия соответствующих уполномоченных органов и т.д.  

Так, сейчас действует мораторий до 31 декабря 2025 г. на 

большинство плановых и внеплановых проверок работодателей. 

См.:  постановление Правительства РФ от 29 мая 2023 г. № 860 «О внесении 

изменения в пункт 5 постановления Правительства Российской Федерации от 21 июля 

2021 г. № 1230».  

Приведенный выше перечень некоторых новации в трудовом праве России не 

ограничен только этим списком нововведений, поскольку их значительно больше. 

Поскольку формат данной статьи не позволяет сделать более подробную о них 

информацию, ограничимся тем, что удалось назвать. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ В КОНТЕКСТЕ 

СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ 

 

Ясинская-Казаченко А.В., к.ю.н., доц., 

УВО «Белорусский государственный экономический университет», г. Минск, 

Республика Беларусь 

 

Трактовка индивидуального трудового спора как неурегулированного 

разногласия формирует целый ряд положений по вопросам практического 

применения законодательства о труде. Законодательство не возлагает на обе стороны 

трудовых отношений обязанность принять определенные усилия по регулированию 

разногласий до момента обращения в орган юрисдикции или суд. Попытка 

урегулирования возникших разногласий, например, посредством переговоров, не 

увенчавшаяся конструктивным решением, представляет собой условие для 

дальнейшей передачи спора в юрисдикционный орган или суд. Можно предположить, 

что юрисдикционной стадии разрешения индивидуального трудового спора могла бы 

предшествовать определенная так называемая квазиюрисдикционная стадия, 

основная цель которой – осуществить необходимые усилия по возможному 

конструктивному урегулированию возникших разногласий. 

Так, основываясь на ч. 2 ст. 233 ТК трудовые споры рассматриваются 

комиссиями по трудовым спорам (далее – КТС), судами, определенными органами в 

особом порядке (ч. 3 ст. 321 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК)); 

органами примирения, посредничества и арбитража (ст. 251 ТК). Исходя из 

буквального толкования этих статей можно сделать вывод, что индивидуальный 

трудовой спор не может быть разрешен в ином порядке, что работник сам либо при 

участии собственных представителей не может урегулировать разногласия на основе 

претензионного порядка или переговоров с нанимателем на уровне создания органов 

примирения, посредничества и арбитража.  

Целесообразно внести изменения в законодательство о труде, чтобы сделать 

обязательным претензионный порядок урегулирования данного спора и внести 

положение для данной процедуры, тем самым разногласия могут быть урегулированы 

в квазиюрисдикционной форме и не вызовут негативные последствия между 

работником и нанимателем.  

Если такую обязанность внести в ТК, то в случае неисполнения данной 

правовой нормы может следовать административное взыскание по ст. 10.12 

(Нарушение законодательства о труде) Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях (далее – КоАП). В этой связи не ответ или 

отрицательные ответ на претензию станет дополнительным доказательством в случае 

разбирательства в КТС или суде. При этом, следует отметить, что формализация 

переговоров между сторонами может негативным образом сказаться на быстроте 

рассмотрения трудового спора и снизить доступность к правосудию, но 

претензионный порядок должен снизить нагрузку на судебные органы. 

Также в ч. 2 ст. 233 ТК можно внести изменение, которое будет касаться 

примирительных процедур, тем самым будет закрепление, что трудовой спор может 

рассматриваться при помощи этих процедур, а не только в КТС и суде, тогда 

необходимо исключить слово «неурегулированные» из ч. 1 ст. 233 ТК, для того, 

чтобы можно было квалифицировать данное разногласие как трудовой спор до 

обращения в юрисдикционные органы.  
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Таким образом, трудовые споры по вопросам применения законодательства о 

труде, коллективного договора, соглашения, локальных правовых актов, соблюдения 

условий трудового договора могут рассматриваться на уровне: претензионного 

порядка; непосредственных переговоров; комиссии по трудовым спорам; органов 

примирения, посредничества и арбитража; медиатора, третейского суда и нотариуса; 

Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь; суда, в том числе при участии профессиональных 

союзов.  

В законодательстве о труде не определяется особый порядок разрешения 

неисковых споров (споров об охраняемых законом интересах), несмотря на 

различную правовую природу требований, лежащих в основе спора о праве и спора 

об интересе. В п. 6 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь 

«О некоторых вопросах применения судами законодательства о труде» от 29 марта 

2001 г. № 2 прямо указано, что независимо от того, кем заявлен иск – работником или 

нанимателем, несогласным с решением КТС, суд рассматривает этот спор в порядке 

искового производства, в котором истцом является работник, а ответчиком – 

наниматель, оспаривающий требования работника. Применительно к этому 

положению необходимо отметить, что в цивилистической доктрине высказана 

научная позиция по поводу сущности юрисдикционной формы защиты, которая 

справедливо сводится к деятельности компетентных органов государственной власти, 

обеспечивающих защиту нарушенных или оспариваемых прав. Используя критерий 

процессуальной формы в качестве основных, выделяется: а) исковая форма защиты 

права; б) судебная защита права в порядке неискового производства; в) 

административный порядок защиты [1, с. 58].  

Данная аналогия вполне применима к доктрине трудового процедурно-

процессуального или процессуального права на уровне разрешения спора о праве и 

спора об интересе, когда также может быть использован критерий процессуальной 

формы.  

В этой связи, согласно общим правилам судебной подведомственности                    

(п. 1 ст. 37 ГПК) трудовые споры рассматриваются по правилам искового 

производства общими судами, если иное не установлено законодательством. Такие 

споры делятся на две группы в зависимости от необходимости соблюдения 

внесудебного порядка их разрешения. В первую группу входят споры, которые могут 

быть переданы на рассмотрение суда только после их рассмотрения в КТС, во вторую 

без рассмотрения в КТС.  

Основываясь на определении понятия индивидуального трудового спора, 

можно резюмировать, что такие неурегулированные разногласия могут возникать, 

между настоящим, бывшим и потенциальным нанимателем и работником, а также то, 

что дефиниция упускает, во-первых, трудовые споры могли бы быть разрешены в 

ходе претензионного порядка или непосредственных переговоров между сторонами 

спора (их представителями), во-вторых, на уровне органов примирения, 

посредничества и арбитража. Положения ТК включают в круг вопросов, находящихся 

в компетенции органов по рассмотрению трудовых споров, споры по вопросам 

применения законодательства о труде, коллективного договора, соглашения, 

локальных правовых актов, соблюдения условий трудового договора. КТС 

правомочна разрешать индивидуальные трудовые споры по месту их возникновения 

оперативно и безболезненно за исключением тех, по которым установлен иной 

порядок рассмотрения.  
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В числе особенностей организации и деятельности КТС, установленных в ТК, 

можно отметить следующие. 

Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в КТС определен          

ст. 234 – 239 ТК.  

Деятельность комиссий строится на общих принципах рассмотрения трудовых 

споров – доступность, срочность, добровольность, состязательность, соглашения 

сторон, свобода волеизъявления при обращении в органы, рассматривающие 

трудовые споры.  

Форма предложения о создании КТС в ТК не закреплена, но предпочтительно, 

чтобы она была письменной. Удачным представляется правовое регулирование этого 

вопроса в Трудовом кодексе Российской Федерации, в частности, в ст. 384 указано, 

что работодатель и представительный орган работников, получившие предложение в 

письменной форме о создании КТС, обязаны в 10-дневный срок направить в КТС 

своих представителей. Неисполнение этой обязанности является нарушением 

законодательства о труде.  

В Республике Беларусь комиссия образуется из равного числа представителей 

профсоюза и нанимателя (ст. 235 ТК), если в организации нет профсоюзной 

организации, КТС не может быть создана. Важным принципом защиты интересов 

работников является то, что КТС не может оставить вопрос неразрешенным. КТС 

могут создаваться не только на уровне нанимателя в целом, но и в подразделениях 

организаций. Принципы и порядок деятельности комиссий одинаковы для всех 

уровней. Компетенция КТС зависит от полномочий, которыми наделены 

соответствующие подразделения организации, и споры рассматриваются в этих 

рамках. Законодательство о труде не содержит детальных процедурно-

процессуальных положений рассмотрения трудовых споров в КТС и определяет их 

лишь в общих чертах.  

В этой связи КТС имеет право самостоятельно решать эти вопросы. 

Целесообразно на уровне локального правового акта разработать регламенты работы 

КТС, включив в них основные положения, закрепленные в ТК, и предусмотрев 

специфические особенности организации или ее подразделения. Еще одним 

вариантов будет – создание КТС вне привязки к конкретному нанимателю и 

включение в ее состав профессионального медиатора, тем самым будет исключаться 

влияние нанимателя на членов комиссии.  

Необходимо также внести изменения по формированию состава членов КТС 

для более успешного функционирования органа, можно определить 

рекомендательный порядок для исчисления количества членов по ряду факторов, 

например, в зависимости от масштабов организации и числу ее работников. Также 

можно внести изменения о том, что представители работников, будут отбираться из 

другой организации, чтобы они меньше могли попадать под влияние нанимателя, в 

чьей организации разбирается трудовой спор.  

Необходимо определить гарантии (например, по сохранению заработной платы) 

за работниками, вызываемыми в КТС в качестве свидетелей, специалистов, 

представителей профсоюзов (иных представителей работников) и других 

общественных объединений.  

КТС вправе запрашивать требующиеся для рассмотрения спора документы, но 

порядок и сроки их представления не определены, не установлены и меры 

обеспечения защиты персональных данных, отсутствует обязанность фиксации 

доказательств, подтверждающих факты. 
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В заявлении работника, подаваемом в КТС, должны быть четко выражены его 

требования, в этой связи было бы не лишним возложить на КТС обязанность по 

оказанию помощи в подготовке заявления. Решение КТС принимается по 

соглашению между представителями нанимателя и профсоюзами (принцип 

соглашения). Усматриваются определенные аналогии по процедуре рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров и принятия решений КТС, основывающиеся на 

принципах социального партнерства, когда все члены примирительной комиссии при 

разрешении коллективного турового спора должны прийти к однозначному решению. 

По своей правовой природе этот орган предназначен для осуществления примирения 

сторон, поиска компромиссных решений. Такой подход законодателя в большей 

степени направлен на разрешение споров об интересе. В этой связи следует также 

рассмотреть возможность наделения КТС дополнительными функциями по 

разрешению споров об интересе [2, с. 42].  

ТК определяет примерную компетенцию КТС, категории споров, которые она 

может рассматривать (ч. 2 ст. 236). В том числе об (о): установленных расценках и 

нормах труда, а также условиях для их выполнения; переводе на другую работу и 

перемещении; оплате труда, в том числе при невыполнении норм труда, простое и 

браке, совмещении должностей служащих (профессий рабочих), за работу в 

сверхурочное и ночное время; праве на получение и размере причитающихся 

работнику премий и вознаграждений, предусмотренных действующей у нанимателя 

системой оплаты труда; выплате компенсаций и предоставлении гарантий; возврате 

денежных сумм, удержанных из заработной платы работника; предоставлении 

отпусков; выдаче специальной одежды, специальной обуви, средств индивидуальной 

защиты, лечебно-профилактического питания; применении мер дисциплинарного 

взыскания, кроме увольнения. 

Помимо указанных споров КТС могут рассматривать и иные трудовые споры. 

Перечень споров, закрепленных ч. 2 ст. 236 ТК и подведомственных КТС, не является 

исчерпывающим. В частности, к таким спорам относятся также споры о (об): выплате 

среднего заработка за время вынужденного прогула или разницы в заработке за время 

выполнения нижеоплачиваемой работы в связи с незаконным переводом, 

перемещением, изменением существенных условий труда, отстраняем от работы; 

взыскании заработной платы, включая надбавки, предусмотренные системой оплаты 

труда; размере заработка, начисленного с учетом коэффициента трудового участия; 

снятии и погашении дисциплинарных взысканий; неправильных или неточных 

записях в трудовой книжке сведений о заключении, изменении или прекращении 

трудового договора, если эти записи не соответствуют приказу иным 

предусмотренным законодательством документам.  

По собственной инициативе или по инициативе нанимателя КТС рассматривать 

трудовые споры не вправе. Работник вправе обращаться в КТС в трехмесячный срок 

со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, при 

пропуске этого срока по уважительным причинам он может быть КТС восстановлен. 

Рассмотрение спора вначале в КТС, то есть в организации, упрощает процедуру сбора 

доказательств и сокращает сроки рассмотрения спора. Окончательно необходимость 

досудебного порядка определяется с учетом требований ч. 2 ст. 241 ТК, которая 

содержит перечень трудовых споров, вытекающих из трудовых правоотношений, 

рассматриваемых непосредственно в суде. Кроме того, непосредственно в суде 

рассматриваются споры о недействительности трудового договора и споры об отказе 

в заключении трудового договора. 
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Решение КТС может быть обжаловано как работником, так и нанимателем, за 

исключением случаев, предусмотренных ст. 321 ТК, в суд в десятидневный срок со 

дня вручения им копии решения комиссии. При этом пропуск указанного срока не 

является основанием к отказу в приеме заявления судом (ч. 2 ст. 239 ТК). 

В законодательстве Республики Беларусь при рассмотрении индивидуальных 

трудовых споров претензионный и переговорный процесс вообще не упоминается. 

Следует согласиться с авторами, которые указывают на необходимость единого 

подхода к определению момента возникновения трудового спора, а также 

законодательного оформления процедуры непосредственных переговоров сторон по 

разрешению не только коллективных, но и индивидуальных трудовых споров [3, с. 

999]. Практический интерес представляют предложения ученых-трудовиков, 

направленные на закрепление в законодательстве о труде порядка проведения 

претензионного производства и непосредственных переговоров между нанимателем и 

работником при возникновении разногласий [4, с. 265]. Для реализации принципа 

соглашения на стадии претензионного производства и непосредственных переговоров 

необходима правовая регламентация: 

– оформления и направления претензии (требования) работника нанимателю в 

письменной форме; 

– обязанности нанимателя в письменной форме направить работнику ответ по 

заявленной претензии (требованиям по спору о праве, предложениями по спору об 

интересах); 

– установления срока, в течение которого наниматель обязан направить 

работнику ответ по претензии (требованиям по спору о праве, предложениям по 

спору об интересах); 

– установления ответственности нанимателя в случае нарушения этой 

обязанности (ст. 10.12 КоАП); 

– определения дня окончания претензионного производства и 

непосредственных переговоров получением работником ответа нанимателя, либо 

истечением срока для ответа, если он не получен; 

– приостановления сроков для обращения в КТС либо суд на период 

проведения претензионного производства и непосредственных переговоров. 

В этой связи нельзя не отметить, что в соответствии со ст. 251 ТК наниматели 

по соглашению с профсоюзами имеют право создавать органы примирения, 

посредничества и арбитража для урегулирования индивидуальных трудовых споров. 

Однако, ввиду отсутствия законодательного указания на виды индивидуальных 

трудовых споров, которые могут быть рассмотрены этими органами, данная норма не 

применяется на практике. Также высказывается мнение, что указанные 

примирительные органы не функционируют по причине незаинтересованности в их 

создании со стороны профсоюзов и нанимателей [5, с. 14]. Как считает Т.М. 

Петоченко, «отсутствует правовая регламентация порядка создания, компетенции и 

функционирования этих органов, приостановления сроков обращения за разрешением 

трудовых споров в КТС или суд на период проведения примирительных процедур, а 

также по причине невозможности формирования примирительных органов в 

организациях, где нет профсоюзов» [6, с. 394]. По мнению О.С. Курылевой, если 

нанимателем не созданы органы, указанные в ст. 251 ТК, то индивидуальные 

трудовые споры по вопросам установления или изменения условий труда подлежат 

рассмотрению нанимателем по соглашению с профсоюзом в пределах 

предоставленных им прав. 
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Разделяем мнение И.С. Войтинского в той части, что предметом 

примирительно-третейского разбирательства может быть любой трудовой спор 

(индивидуальный и коллективный – прим. авт.), в то время как судебному 

рассмотрению подлежат лишь споры о праве [7, с. 12] (индивидуальные и 

коллективные – прим. авт.). Юрисдикционная форма защиты предусмотрена 

преимущественно для защиты субъективных трудовых прав. Охраняемый законом 

интерес реализуется на основе соглашения субъектов трудового права, как 

объективно существующая социальная потребность в этой связи может разрешаться в 

примирительно-посредническом, третейском и судебном порядке. Этот вывод 

одинаково справедлив по отношению всех трудовых споров, включая споры об 

исполнении коллективного договора, соглашения в нормативной части.  

Таким образом, квазиюрисдикционная стадия урегулирование трудовых споров 

осуществляется следующими способами: достижение соглашения непосредственно 

сторонами без участия третьих лиц (претензионный порядок и непосредственные 

переговоры); обращения спорящих сторон к помощи третьих лиц, когда решения 

обязательные для спорящих сторон (КТС, органы примирения, посредничества и 

арбитража, медиатор, третейский суд, нотариус, Департамент государственной 

инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, 

суд, профессиональные союзы) [8, с. 77].  

Предпринятая попытка определить действительное содержание работы 

комиссии по трудовым спорам, как юрисдикционного органа, позволяет представить 

ее деятельность на уровне известного постулата О. Холмса «право следует искать не в 

законах, а в жизни» [9, с. 10]. Обращаясь к вопросу о правовой природе принципов 

деятельности комиссии по трудовым спорам, представляется важным подчеркнуть, 

что решение принимается по соглашению между представителями нанимателя и 

профсоюза, именно в этой связи данный орган относится и к примирительным и к 

принудительным органам.  

Принципы доступности, срочности и добровольности означают: сторонам 

доступна защита экономических и социальных интересов, включая защиту трудовых 

прав, принцип срочности рассмотрения находит выражение в том, в КТС 

установлены короткие сроки – 10 дней, стороны добровольно без чьего-либо 

принуждения могут обратиться в КТС, но добровольное волеизъявление может иметь 

место только со стороны работника, который вправе обратиться в КТС за защитой 

своих субъективных прав, мнение нанимателя роли не играет (ст. 237 ТК). Принцип 

добровольности, как средство правовой защиты появляется тогда, когда появляется 

механизм его осуществления. 

Принцип состязательности, который предполагает, что каждая из спорящих 

сторон сама доказывает обстоятельства, на которые ссылается, но в трудовых спорах 

основное бремя доказывания возлагается на нанимателя, так как именно у нанимателя 

сосредоточены документы и органы управления трудовыми процессами. Принцип 

соглашения сторон действительно увязывается с процедурой претензионного 

производства и непосредственных переговоров по разрешению трудовых споров. За 

основу может быть взята процедура возбуждения коллективного трудового спора. 

Для реализации принципа соглашения сторон на стадии претензионного производства 

и непосредственных переговоров необходима единая правовая регламентация 

трудовых споров (индивидуальных, коллективных, служебно-трудовых). Принцип 

свободы волеизъявления позволяет осмыслить, что стороны имеют возможность 

выбора органа, который будет рассматривать их спор, могут отказаться от 
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примирительного порядка разрешения спора на различных его этапах. В соответствии 

с ч. 3 ст. 236 ТК свобода волеизъявления может быть проявлена только со стороны 

работников, не являющихся членами профсоюза, так как они могут выбирать, 

обращаться им в КТС или прямо в суд, кроме тех, для которых в законодательстве о 

труде установлен иной порядок рассмотрения. 

В качестве системообразующего фактора построения системы способов защиты 

трудовых прав предлагается определить названные принципы в качестве цели защиты 

трудовых прав применительно к доктрине трудового процедурно-процессуального 

или процессуального права. 

С учетом невозможности определения исчерпывающего перечня примерной 

категорий споров подведомственных КТС (с учетом их многообразия), предлагается 

исключить требования о (об) обязательном нормативном закреплении категорий 

споров подлежащих рассмотрению в КТС и перечисленных в ч. 2 ст. 236 ТК, что 

устранит проблему невозможности рассмотрения и разрешения непоименованных 

кодексом споров.  
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СЕКЦИЯ 1 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИЧЕСКОГО, ЭКОНОМИЧЕСКОГО И 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Леонова Е.И., к.э.н., доцент, 

Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы», г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Особенности налоговой системы любого государства обусловлены, в 

первую очередь, действующим налоговым законодательством, принципами 

построения системы налогообложения, а также организацией взимания 

налоговых платежей, способами и методами уплаты налогов. Основным 

законодательным документом, регулирующим вопросы налогообложения в 

Республике Беларусь, является Налоговый Кодекс. 

Налоговая система представляет собой совокупность налогов, сборов и 

пошлин, взимаемых на территории государства с целью создания фонда 

финансовых ресурсов, систему принципов, способов, форм и методов их 

взимания. 

Налоговая система государства формируется в соответствии с его 

общественно-политическим устройством, конечным целям экономической 

политики страны.  

Структурными элементами налоговой системы являются: 

 Государство в лице своих законодательных и исполнительных (в 

частности, налоговых и иных контролирующих) органов; 

 субъекты налогообложения, т.е. плательщики; 

 объекты, под которыми понимаются конкретные основания 

возникновения обязанности уплачивать налоги. 

Построение системы налогообложения основывается на 

следующих принципах: 

 единства и равенства (означает существование единой и одинаковой для 

всех плательщиков стратегии налогообложения, вне зависимости от формы 

собственности, источников получения дохода и иных обстоятельств); 

 стабильности (гарантирует неизменность правил налогообложения в 

течение длительного периода); 

 пропорциональности (предполагает, что плательщики принимают участие 

в финансировании государственных расходов посредством уплаты налогов 

соразмерно получаемым ими доходам. Этот принцип означает, что процентное 

соотношение доходов и налогов для малообеспеченных граждан может быть 

более щадящим по сравнению с более высокодоходными слоями населения); 

 определенности (размер, время и способ уплаты налога заранее точно 

известны плательщику, нечеткое или произвольное толкование правил 

налогообложения не допускается); 

 безопасности (не допускает установления налогов способных поставить 

под угрозу, нормальное функционирование экономической, производственной, 

налоговой и иных систем общества); 



88 

 

 экономической эффективности (система налогообложения призвана оказывать 

стимулирующее воздействие на общее состояние экономической системы 

государства, ее развитие и стабильность); 

 удобства (подразумевается, что налог будет взиматься в удобный для 

плательщика период, например, после получения дохода); 

Перечисленные цели и принципы в полной мере относятся и к организации 

налоговой системы нашей республики. 

Кроме того, в настоящий период к налоговой системе Республики Беларусь 

предъявляются дополнительные требования. А именно: 

 стимулирование научно-технического прогресса для повышения 

конкурентоспособности отечественного производства; 

 поддержки преимущественно отечественного производителя в пределах, 

принятых по международным договорам обязательств; 

 формирование благоприятных условий инвестирования в экономику страны; 

 обеспечение социальных гарантий граждан. 

Регулятором системы налогообложения выступает налоговое законодательство, 

включающее в Республике Беларусь следующие нормативно-правовые акты: 

 Налоговый Кодекс (Общую и Особенные части); 

 Указы, Декреты и распоряжения Президента, касающиеся вопросов 

налогообложения; 

 Постановления Правительства в области налогообложения; 

 иные нормативные правовые акты республиканских и местных органов власти, 

регулирующие вопросы налогообложения в пределах их компетенции и полномочий. 

В налогообложении существует три способа взимания налогов: кадастровый, 

декларационный, административный. 

1) декларационный способ предусматривает взимание налогов посредством 

подачи налогоплательщиком в налоговые органы декларации о величине объекта 

обложения, в которую включают данные о доходах и расходах плательщика, 

источниках доходов, налоговых льготах и порядке исчисления суммы дохода. 

Примером служат таможенные пошлины; 

2) кадастровый способ предполагает использование кадастра (описи, реестра), 

содержащего перечень типичных сведений об оценке и средней доходности объекта 

обложения, которые применяются при исчислении соответствующего налога. Так, в 

Республике Беларуси земельный налог рассчитывается на основе земельного 

кадастра, в котором представлен систематизированный перечень данных о земельных 

участках как средстве производства, о земельных угодьях и т.д.; 

3) административный способ предполагает исчисление и изъятие налога у 

источника образования объекта обложения, обычно осуществляемые бухгалтерией 

предприятия или другим органом, который уплачивает налог. Таким способом 

взимается подоходный налог с физических лиц, налог с доходов по ценным бумагам. 

Применяются следующие методы уплаты налога: 

 наличный платеж, при котором плательщик вносит в казну определенную 

сумму наличных денег; 

 безналичный платеж, подразумевающий перечисление со счета клиента на счет 

бюджета через банк; 

 гербовыми марками, покупаемыми плательщиком и наклеиваемыми на 

официально признанный документ, после чего он принимает законную силу. 



89 

 

На территории Республики Беларусь установлены и действуют две группы 

налогов, сборов (пошлин) – республиканские и местные. Такая структура 

налогов позволяет говорить об установлении в Республике Беларусь 

двухуровневой налоговой системы, соответствующей бюджетному устройству 

государства. 

Налоговая система Республики Беларусь насчитывает 28 налогов, сборов и 

пошлин. Вместе с тем обычно уплачивается только 5 основных платежей (налог 

на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на недвижимость, 

земельный налог, отчисления в Фонд социальной защиты населения). 

Налоговая система Республики Беларусь является двухуровневой, в 

соответствии с ней налоги делятся на республиканские и местные. 

К республиканским налогам, сборам (пошлинам) относятся: 

•налог на добавленную стоимость; 

•акцизы; 

•налог на прибыль; 

•налог на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в 

Республике Беларусь через постоянное представительство; 

•подоходный налог с физических лиц; 

•налог на недвижимость; 

•земельный налог; 

•экологический налог; 

•налог за добычу (изъятие) природных ресурсов; 

•оффшорный сбор; 

•гербовый сбор; 

•консульский сбор; 

•государственная пошлина; 

•патентные пошлины; 

•таможенные пошлины и таможенные сборы, таможенные платежи в отношении 

товаров для личного пользования; 

•утилизационный сбор; 

•транспортный налог; 

•сбор за размещение (распространение) рекламы. [1] 

К местным налогам относятся налог за владение собаками, курортный сбор 

и сбор с заготовителей. 

Республиканскими признаются налоги, сборы (пошлины), установленные 

законодательными актами и обязательные к уплате на всей территории 

Республики Беларусь. 

Некоторые республиканские налоги и сборы выступают в качестве 

регулирующих источников дохода госбюджета, что означает, что частично такие 

налоговые поступления передаются по нормативам на местный уровень. В 

соответствии со сложившейся практикой нормативы отчислений 

республиканских налогов в местные бюджеты на каждый очередной 

финансовый год устанавливаются в процентах в Законе Республики Беларусь «О 

бюджете Республики Беларусь». 

В некоторых случаях суммы отдельных республиканских налогов могут 

полностью зачисляться в доход местных бюджетов. Так, в Республике Беларусь 

в полном объеме в местные бюджеты зачисляются суммы поступлений от 

подоходного налога с физических лиц, налога на недвижимость, земельного 
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налога, а также ряда других республиканских налоговых платежей.  

Местные органы власти не имеют права вносить коррективы в республиканские 

регулирующие налоговые отчисления. В частности, они не вправе предоставлять 

налоговые льготы по этим видам налогов, даже если это касается части их суммы, 

которая поступает в их местные бюджеты. 

В соответствии с законодательством Республики Беларусь доходы 

республиканского бюджета формируются за счет следующих налогов и сборов: 

• налога на прибыль; 

• налога на добавленную стоимость (за исключением регулирующих отчислений, 

передаваемых в бюджеты областей и г. Минска); 

• налога на доходы от осуществления лотерейной деятельности по 

республиканским и международным лотереям; 

• налога на доходы от проведения электронных интерактивных игр; 

• акцизов; 

• налога на приобретение автомобильных транспортных средств; 

• сбора за проезд автомобильных транспортных средств иностранных государств 

по автомобильным дорогам общего пользования Республики Беларусь; 

• сбора за выдачу разрешений на проезд автомобильных транспортных средств 

Республики Беларусь по территориям иностранных государств; 

• патентных пошлин; 

• сбора за предоставление права ввоза на территорию Республики Беларусь 

озоноразрушающих веществ; 

• налога за использование природных ресурсов (экологического налога); 

• таможенных пошлин и таможенных сборов; 

• гербового сбора; 

• консульских сборов; 

• оффшорного сбора; 

• государственной пошлины в соответствии с законодательными актами; 

• других налогов и сборов, взимаемых с выручки от реализации продукции, 

товаров, услуг, работ (исключение составляют зачисляемые в местные бюджеты 

налоги), иных налогов, сборов (пошлин), которые установлены Президентом 

Республики Беларусь и уполномоченными органами власти, прочих налоговых 

доходов, установленных актами законодательства. 

Доходы местных бюджетов формируются за счет следующих налогов и сборов: 

 • взносы на государственное социальное страхование (зачисляются в местные 

бюджеты областей и г. Минска): 

• подоходный налог с физических лиц; 

• налоги на доходы и прибыль по нормативам; 

• налог на добавленную стоимость по нормативам; 

• налог на доходы от осуществления лотерейной деятельности по местным 

лотереям; 

• налог на недвижимость; 

• налог за использование природных ресурсов (экологический налог) в части 

платежей за использование (изъятие, добычу) природных ресурсов и платежей за 

переработку нефти и нефтепродуктов организациями, осуществляющими 

переработку нефти; 

• земельный налог; 

• налог при упрощенной системе налогообложения; 
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• единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции; 

• единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических 

лиц; 

• налог на игорный бизнес; 

• сбор с заготовителей;  

• курортный сбор; 

• налог за владение собаками; 

• государственная пошлина в соответствии с законодательными актами; 

• другие налоги, сборы (пошлины) в соответствии с законодательными 

актами. 

В Республике Беларусь действуют особые режимы налогообложения, 

заменяющие уплату совокупности основных налогов и сборов: налог при 

упрощенной системе налогообложения; единый налог с индивидуальных 

предпринимателей и иных физических лиц; единый налог для производителей 

сельскохозяйственной продукции; налог на игорный бизнес; налог на доходы от 

осуществления лотерейной деятельности; налог на доходы от проведения 

электронных интерактивных игр; единый налог на вмененный доход; сбор за 

осуществление ремесленной деятельности; сбор за осуществление деятельности 

по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма. 

Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов 

международного права и обеспечивает соответствие им национального 

налогового законодательства. 

В настоящее время договоры об избежание двойного налогообложения 

заключены со многими государствами. [2] 

С 2008 года в Республике Беларусь активно проводилась налоговая 

реформа, направленная на упрощение налогообложения и снижение налоговой 

нагрузки на экономику. 

С 1 января 2022 года вступила в силу новая редакция Налогового Кодекса, 

предусматривающая упрощение механизма взимания налогов и налогового 

администрирования, а также стимулирование развития экономики.  

Принятие нормативного правового акта обусловлено необходимостью 

совершенствования положений Кодекса с целью принятия мер по 

наполняемости бюджета для выполнения задач и функций государства, 

упрощения налогового администрирования, достижения оптимального уровня 

налоговой нагрузки на экономику, уточнения порядка исчисления и уплаты 

конкретных налогов, сборов, пошлин. 

Изменениями предусмотрено изложение положений статьи 10 Налогового 

Кодекса в новой редакции. Согласно данной статьи в применяемые для 

плательщиков особые режимы налогообложения включается налог на 

профессиональный доход. Одновременно Кодекс дополняется главой 40, в 

которой определяются все элементы и особенности обложения данным налогом 

«Налог на профессиональный доход».  

Согласно определению, профессиональный доход определен как доход 

физических лиц от деятельности, при осуществлении которой они не имеют 

работодателя и не привлекают иных лиц по трудовым и гражданско-правовым 

договорам, если иное не установлено законодательными актами. 

Объектом налогообложения налогом на профессиональный 

доход признается профессиональный доход, полученный: 
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 от источников в Республике Беларусь, источников за пределами Республики 

Беларусь, а также в отношении имущества, расположенного на территории 

Республики Беларусь, плательщиками – гражданами Республики Беларусь; 

 от источников в Республике Беларусь, а также в отношении имущества, 

расположенного на территории Республики Беларусь, иными плательщиками. 

Уплата налога на профессиональный доход заменяет уплату: 

 подоходного налога с физических лиц, сбора за осуществление ремесленной 

деятельности; 

 обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного 

фонда социальной защиты населения Республики Беларусь для физических лиц, 

признанных в установленном законодательством порядке плательщиками 

обязательных страховых взносов в бюджет данного внебюджетного фонда 

государства. 

В Кодекс также вносятся следующие изменения: 

 конкретизируются положения, которые определяют порядок признания 

физических лиц налоговыми резидентами Республики Беларусь; 

 дополняются обязанности плательщиков, в том числе предусматриваются 

обязанности иностранного индивидуального предпринимателя, иностранной 

организации, осуществляющих дистанционную электронную продажу товаров, по 

постановке на учет, исчислению и уплате налога на добавленную стоимость; 

 уточняются нормы, определяющие порядок взаимодействия налоговых органов 

с плательщиками; 

 устанавливаются правила ведения личного кабинета плательщика; 

принудительного исполнения налогового обязательства, взыскания пеней. 

Таким образом, построение системы налогообложения в Республике Беларусь 

основывается на следующих принципах: единства и равенства, стабильности, 

безопасности, пропорциональности, определенности, удобства и экономической 

эффективности. Налоговая система Республики Беларусь является двухуровневой: 

налоги делятся на республиканские и местные. В стране постоянно проводятся 

мероприятия, направленные на упрощение системы налогообложения и снижение 

налоговой нагрузки на экономику. 
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О НЕКОТОРЫХ РАЗНОВИДНОСТЯХ ФЕОДАЛЬНОГО ГОРОДСКОГО 

ПРАВА 
 

Мисаревич Н.В., к.ю.н., доц., 

БИП − Университет права и социально-информационных технологий, 

Гродненский филиал, г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Эпоха феодализма оставила в истории человеческой цивилизации немало 

загадок, одной из которых является «городское право». Развитие средневековых 

городов как центров ремесла и торговли, необходимость в правовом определении 

специфики прав и обязанностей жителей этих городов, стремление центральной 

власти, собственников города минимизировать расходы на содержание населенного 

пункта, с одной стороны, и желание получать доход, с другой стороны, потребовало 

особого правового решения данных вопросов. Так появилась система городского 

права.  

Общеизвестным является тот факт, что формирование городского строя 

начинается в Европе примерно в XI в., а его расцвет приходится, по мнению, В. 

Эбеля, на XII в. [1, c. 9]. С этого времени в Германии развивается городское право, 

которое было не похоже на общеизвестные правовые предписания, так как 

регулировало совершенно новую группу отношений с особым субъектным составом – 

купцы, торговцы, ремесленники. Именно они сыграли решающую роль в создании 

такой системы национального права, которое стало релевантным для всех 

проживающих в городе людей, независимо от сословной принадлежности и 

профессиональной деятельности. Первоначально собственник города даровал ему 

Хартию вольностей, в которой закреплялись привилегии горожанам, право на 

создание своей собственной системы органов управления и суда, а также указание на 

освобождение их от крепостной зависимости (право на самоуправление). Но 

постепенно на немецкой земле выделилось несколько ведущих городов (их иногда 

называют «материнскими»), законодательство которых стало образцом для «новых» 

городов (например, Любек, Мюнхен, Магдебург). Именно письменная фиксация, в 

первую очередь, уголовных норм, процессуального права позволило говорить об 

использовании накопленного опыта и отпадении необходимости придумывать «что-

то свое», если уже существовали определенные образцы, которые были проверены на 

практике.  

Говоря об особенностях феодального городского права, следует обратить 

внимание на следующие признаки:  

- индивидуализация положений в отношении особой группы населения 

(горожан);  

- письменная фиксация в виде отдельных актов (хартии, привилеи); 

- существовало нескольких разновидностей городского права, которые получали 

название того города, по примеру которого и строилась система городского 

управления и суда (известны магдебургское, новомарктское (шредское), любекское, 

хелмское право).  

Магдебургское право. На территории ВКЛ наиболее распространенной формой 

реализации права на самоуправления в городах стало магдебургское право. Как 

отмечает О. Б. Келлер, «одно лишь магдебургское право – достояние общего 

европейского наследия, которое объединяет большую часть современных государств 

старого континента. Этот феномен, уникальный с точки зрения своего 

территориального масштаба, долговечности и разнообразного содержания…» [2, с. 
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24].  

Именно магдебургское право является самой известной системой городского 

права. Сложилось оно в немецком городе Магдебурге в XII – XIII вв.. Источниками 

магдебургского права были «Саксонское зерцало», постановления суда Магдебурга, а 

на территории Польши – труды Павла Щербича, Бортоломея Гроитского. Считается, 

что магдебургское право стало юридическим закреплением успехов горожан в борьбе 

с феодалами за самостоятельность. Оно давало право городу на самоуправление и 

собственный суд, льготы и привилегии в сфере ремесла и торговли. 

В ВКЛ магдебургское право пришло через Польшу. Этому содействовало 

географическое расположение белорусских земель, которые и оказались в центре 

мировых экономических, политических и культурных процессов.  

Привилеи на магдебургское право города ВКЛ стали получать с конца XIV в. 

(Вильно, Брест, Гродно). На протяжении XV и XVI в. акты на самоуправление 

получили все крупные города на белорусских землях. Но уже со второй половины 

XVII в. процесс наделения городов магдебургским правом пошел на спад. В 1776 г. на 

Варшавском сейме принимается постановление «О лишении магдебургского права 

мелких городов и местечек Великого княжества Литовского», согласно которому 

данная привилегия сохранялась только в 11 городах: Вильно, Лида, Троки, Ковно, 

Новогрудок, Волковыск, Пинск, Минск, Мозырь, Брест, Гродно. В конце XVIII в. 

(после трех разделов Речи Посполитой) указом Екатерины II магдебургское право 

было окончательно отменено. 

По нашему мнению, магдебургское право на белорусских землях – это не что 

иное, как рецепция немецкого городского права. Это значит, что не было буквального 

«копирования» магдебургских положений, известных европейским городам, а 

использовалась общая идея – получение городом определенной автономии с 

юридическим оформлением особого правового статуса жителей городов (мещан), с 

закреплением торговых и ремесленных льгот и привилегий. 

Основное предназначение магдебургкого права – ликвидация пробелов в 

правовой системе ВКЛ по вопросам новой роли городов в экономике ВКЛ как 

центров ремесла и торговли.  

Как уже отмечалось, белорусские города получали привилеи на магдебургское 

право. Было два варианта «привилейной инициативы»: либо глава государства или 

собственник города (а такие акты имели и великокняжеские, и 

частнособственнические города ВКЛ) решали данный вопрос положительно, либо 

жители города сами обращались с просьбой о даровании привилея на 

самоуправление. 

Белорусские города имели первоначальный акт (один), подтвердительные (могло 

быть несколько) и «уточняющие» привилеи (также могло быть несколько). 

«Привилейный» процесс начинался с выдачи первого документа, в котором в общих 

чертах обосновывалось право на самоуправление. Как правило, содержались 

следующие положения: изменение юрисдикции города, порядок формирования и 

компетенция органов городского управления и суда (магистрат), торговые льготы 

горожанам, порядок уплаты налогов и др.  

Суть подтвердительных привилеев следующая: в ВКЛ существовала практика 

обращения к вновь избранному главе государства с просьбой подтвердить ранее 

выданные привилегии. Жители города должны были представить обязательно 

первоначальный акт как доказательства того, что право на самоуправление 

существует на законных основаниях. Как правило, во вводной части 
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подтвердительного привилея перечислялись имена великих князей, которые ранее 

даровали городу магдебургское право.  

«Уточняющие» привилеи конкретизировали те или иные положения 

первоначальных или подтвердительных актов. Например, уточнялись повинности, 

которые должны были выполнять горожане; определялась «заработная плата» войта 

как главы магистрата; мещане получали право построить «лазню», «гостиный дом» 

др. 

Магдебургское право на белорусских землях имело свои особенности, так как 

оно «подстраивалось» под нормы общегосударственного права (например, Статуты 

ВКЛ), а также под нормы местного обычного права. Поэтому использовались только 

те магдебургские положения, которые не противоречили национальному праву. 

Хелмское право. Эта разновидность феодального городского права, которая 

получила свое распространение на территории Польши, Пруссии, Мазовии и в ВКЛ. 

Но привилеев на хелмское право сохранилось немного. В Национальном 

историческом архиве Беларуси доступен для изучения текст «жалованной грамоты 

жителям королевской Клящелязской отчины, на хелмское право» от 22 марта 1523 г.  

[3, с. 153–154]. 

Выделим несколько моментов. Цель дарования привилея – «розширити къ 

пожитку нашому господарскому», т.е. чисто экономическая выгода. Отмечалось, что 

часть жителей города «розышло» в силу «притеснений» воеводы, поэтому лица, 

которые остались, освобождались на 10 лет от всяких взносов и налогов. Горожане 

также освобождались от юрисдикции государственных должностных лиц («двор наш 

не мает права их судити и радити»). Должностными лицами магистраты были войт, 

бурмистры и радцы. Срок полномочий членов магистрата – 1 год.  

В акте определялись налоги, которые должны были платить мещане. Например, 

с волоки земли они платили «полкопы грошей» и бочку овса; «а хто пива варит и мед 

сытить – копщизна «полкопы грошей» (копщизна – это налог в ВКЛ, который 

взимался за изготовление спиртных напитков) и т.д. 

Основными характеристиками хелмского права являются следующие: 

- привилеи получали небольшие местечки, большей частью только образованные 

или вновь заселенные (новопоселения); 

- такие привилеи получали в ВКЛ как великокняжеские, так и 

частнособственнические города; 

 - наблюдается определенная преемственность положений хелмского права с 

магдебургским: освобождение мещан от иных видов прав, которые не соответствуют 

хелмскому; создание органов управления и суда и т.д.; 

- источником хелмского права является Кульмское право. Кульмское право, как 

свод торгового права, был обнародован в 1233 г. в Торне от имени магистра 

Тевтонского ордена. В последствии отмечалось, что город получает городское право 

по образцу г. Магдебурга. Кульмское право применялось до XVI в., а польский 

король Казимир IV сделал обязательным применение в Польше этой системы права. 

Окончательно хелмское (кульмское) право было отменено в Пруссии в 1620 г., а на 

территории Польши – после третьего раздела Речи Посполитой. 

Таким образом, в привилеях на хелмское право сохранялся общий принцип 

наделения города правом на самоуправление, которые мы встречаем в городах с 

магдебургским правом. В первую очередь решались торговые, земельные и 

налоговые вопросы. 

Новомарктское (ноймарктское, шредское право). В начале XIII в. немецкий 
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город Галле даровал привилей городу Новомаркту (Ноймаркт; польский вариант – 

Шрода), в результате чего возникла новая разновидность городского права. 

Территория распространения действия новомарктского права включала Силезию, 

Малую и Большую Польшу. С первой половины XIV в. оно пришло уже и в 

украинские города и сельские поселения (в основном на территории Галичины). В 

период Великого княжества Литовского Ягайло в привилее 1422 г. жителям Старой 

Соли отметил предпочтительность перехода с польского на шредское право. Витовт 

привилеем 1424 г. для подляшского города Сокол (современный Дрогичинский 

район) установил, что все дела отныне войт должен рассматривать по 

новомарктскому праву и город переводился «с русского (украинского) права на 

шредское», однако жители могли пользоваться и своим местным правом. Как 

отмечает М. Кобылецкий, постепенно новомарктское право заменялось 

магдебургским вариантом и уже с XVI в. его действие «фактически было 

приостановлено» [4, c. 44]. 

Основная цель наделения населенных пунктов новомарктским правом – 

урегулирование новых торгово-экономических отношений. И это логично, так как 

Новомаркт с XII в. существовал как торговый город, который находился под 

юрисдикцией силезских князей. Именно в этом городе функционировала «основная 

ярмарка» по продаже соли из г. Галле. Немецкие переселенцы («колонисты»), 

осваивая новые территории, способствовали распространению уже известных правил 

торговли на новые земли. Согласно нормам новомарктского права, во главе города 

стоял войт, который назначался пожизненно владельцем города. В систему 

городского управления входили также радцы, лавники, бурмистры.  

Можно выделить следующие особенности данного вида феодального городского 

права: 

- его правовые положения использовались и в сельской местности (села, 

заселенные немецкими колонистами вблизи г. Новомаркта). М. Кобылецкий 

отмечает, что из 1005 известных на сегодня привилеев на новомарктское право лишь 

около 132 принадлежали городам, остальные – селам» [4, c. 48]. Поэтому более 

уместно использовать здесь термин «право на самоуправление», чем «городское 

право». Жители получали, в основном, торговые, ремесленные льготы, 

устанавливалась обязанность уплачивать определенное количество денег в 

государственную казну, определялись объемы поставки зерна и т.д.;  

- первоначально не предусматривалось создание рады, как органа городского 

управления и суда. Впоследствии, в некоторых населенных пунктах она была создана, 

но имела очень ограниченные полномочия и полностью подчинялась 

наследственному войту. Должность войта была наследственной до момента перехода 

городов на магдебургское право; 

- данное право развивалось в результате разъяснений лавников по конкретным 

спорным ситуациям (за основу также была взята судебная практика г. Галле);  

- особое внимание уделялось гражданско-правовым отношениям. Так, женщины 

по новомарктскому праву получили равные наследственные права с мужьями; после 

свадьбы все имущество супругов получало статус совместно нажитого и в случае 

смерти одного из супругов все «добро» переходило в пользу пережившего супруга. 

По тем временам это были очень прогрессивные нормы. 

Таким образом, новомарктское (шредское право) следует рассматривать как 

один из вариантов магдебургского права. Оно приспосабливалось к местным 

условиям; здесь в равной мере просматривались элементы самоуправления городской 
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и сельской власти; устанавливались льготы и привилегии жителям, подчеркивая их 

особый статус перед остальным населением государства. 

Любекское право. Считается, что это право было наиболее «чистым в принципах 

городским правом». В 20-х годах XIII в. Любек стал вольным имперским городом и 

орган городского управления был уполномочен осуществлять деятельность по 

систематизации общегосударственных и местных правовых актов, касающихся 

городской жизни. По любекскому праву города получали экономическую, 

юридическую, общественно-политическую и имущественную независимость. 

Любекское право получило распространение в Северной Европе, Северной 

Германии, Польше (особенно в рамках торгово-политического Ганзейского Союза). В 

1608 г. был издан Ганзейский устав, посвященный морскому праву и торговле 

(городское право было распределено по следующим разделам: общие правила, 

наследственное, договорное, обязательственное, уголовное, судебное право и 

регулирование корабельных дел). Данная разновидность городского права 

действовала до XVIII в., а в некоторых немецких землях – до 1896 г. 

Отличительными чертами любекского права были следующие: 

- ядром данной системы права были нормы именно торгового права;  

- разъяснения по порядку применения давал только Совет города Любека. 

Именно этот город служил высшей инстанцией по отношению к ганзейским 

конторам, а также для всех городов с любекским правом; 

- управление городом на основании Хартий вольностей осуществлял магистрат, 

члены которого избирались цеховыми братствами на два года; 

- достаточно жесткими были нормы о наказаниях за государственные 

преступления. Так, с конца XIII в. в немецких городах применялась смертная казнь за 

фальшивомонетничество (сварение в кипятке или скальпирование); 

- любекское право было направлено на создание в феодальном обществе 

среднего класса (городское сословие) – если крепостной прожил в городе один год и 

один день, то он становился свободным (была поговорка: «городской воздух – воздух 

свободы»). 

Таким образом, немецкое городское право действовало в нескольких 

разновидностях. На белорусских землях наиболее распространенным вариантом было 

магдебургское право, хотя на территории ВКЛ было известно и хелмское право. Для 

европейских городов и местечек, а также польских и украинских городов характерны 

были еще и новомарктское и любекское право. Хотя, в конечном итоге, все виды 

городского права основывались на магдебургском образце, и в последствии в 

большинстве случаев, им и заменялись.  
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ИМУЩЕСТВОМ 

 

Мякинькая В.В., к.э.н., доц. 

БИП − Университет права и социально-информационных технологий, 

Могилевский филиал, г. Могилев, Республика Беларусь 

 

В современном мире динамичный рост и развитие управления государственной 

недвижимостью превращается от деятельности для поддержки зданий в 

развивающийся бизнес, который дает возможность сохранять стоимость активов, 

связанных с недвижимостью, и реализация доходов от стандартной эксплуатации и 

обслуживания клиентов. Это развитие предполагает внедрения современных 

специализированных софт продуктов. Сегодня, эти решения обхватывают все больше 

бизнес функциональности и превращаются в специализированные для этой цели ERP 

системы с высоким потенциалом. Большое внимание вопросам информатизации и 

внедрения информационных технологий (ИТ) во все сферы государственной 

деятельности уделяется Президентом Республики Беларусь и правительством. 

Национальная программа «Цифровое развитие Беларуси» на 2021-2025 годы» [1] 

ориентированная, в первую очередь, на внедрение информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в наиболее значимых бюджетных отраслях. 

Процессы информатизации деятельности, связанной с управлением 

государственным имуществом, начались практически с момента образования 

организационных структур по управлению объектами государственной 

собственности. Основной характерной чертой этих процессов на начальном этапе 

была стихийность, которая привела к тому, что каждое структурное подразделение 

Госкомитета по имуществу Республики Беларусь, других министерств и ведомств 

разрабатывало программное обеспечение для решения частных практических задач, 

не ориентируясь на решение макроэкономических задач по управлению объектами 

государственного имущества. Первоначально процессы информатизации были 

направлены на создание системы, способной обеспечивать соответствующие органы 

управления достоверной исходной информации. По мере усложнения задач и резкого 

увеличения потоков информации об управляемых объектах возникла необходимость 

в создании специального методического аппарата, позволяющего агрегировать 

исходную (первичную) информацию и приводить ее к виду, удобному для принятия 

решений по управлению большим количеством сложных объектов.  

Таким образом, создались объективные предпосылки для возникновения 

развитого информационно-аналитического обеспечения системы управления 

государственным имуществом. Оно включает информационную часть, решающую 

задачи сбора необходимой первичной информации, и аналитическую часть, 

позволяющую анализировать реальное состояние управляемых объектов путем 

обработки исходной информации с помощью соответствующего комплекса методик, 

и вырабатывать проекты управленческих решений в соответствии с поставленными 

целями.  

Анализ показывает, что в настоящее время программно-технические средства, 

используемые в территориальных органах Госкомитета по имуществу Республики 

Беларусь, морально и физически устарели. В отношении программного обеспечения 

необходимо отметить, что в конце 90-х годов собственными силами был разработан 

ряд программных продуктов, предназначенных для решения основных задач 
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управления государственным имуществом, которые были разосланы в 

территориальные органы (агентства, комитеты). Эти разработки, выполненные на 

удовлетворительном для того времени уровне, сыграли положительную роль. Однако 

их возможности ограничивались в основном выполнением таких функций, как:  

 ведение реестра предприятий, относящихся к государственной собственности;  

 ведение реестра акционируемых предприятий;  

 формирование и контроль выполнения план-графика продажи акций 

акционерных обществ;  

 формирование отчетности территориальных органов по ходу процесса 

приватизации.  

С расширением объема функций, выполняемых территориальными органами, 

появлением проблем в области управления государственным земельно-

имущественным комплексом возникла необходимость решения с помощью процессов 

информатизации и других управленческих задач. Поиск рациональных 

управленческих решений в сложных ситуациях, характеризующихся 

многокритериальностью, наличием неопределенных (неконтролируемых) факторов, 

необходимостью учета мнений многих лиц, участвующих в управлении, и т.д., 

обусловливает необходимость использования методов теории принятия решения. 

Необходима разработка такого механизма сбора и обработки информации, который 

автоматически позволял бы осуществлять поиск необходимых данных, отсеивать 

недостоверную информацию, агрегировать и актуализировать обработанную в 

соответствующих базах данных и предоставлять ее должностным лицам в требуемом 

для выработки решений объеме, т.е разработка систем поддержки принятия решений 

(СППР) в управления государственным имуществом [2]. 

С момента появления первых СППР и по настоящее время представлено 

множество трактовок их сущности, ряд из которых представлен в таблице 1. 
 

    Таблица 1 – Определения СППР 

Автор Определение 

1 2 

Железко Б.А., 

Морозевич А.Н.  

система, обеспечивающая ЛПР необходимыми для принятия 

решения данными, знаниями, выводами и/или рекомендациями» 

[3]. 

Балдин К.В.  это интерактивная АИС, использующая модели выбора 

решений, обеспечивающая пользователям удобный и 

эффективный доступ к централизованным и распределенным 

информационным ресурсам и предоставляющая им 

разнообразные возможности по переработке и отображению 

информации» [4]. 

Edwards J.S. это система, которая обеспечивает пользователям доступ к 

данным и/или моделям, так что они могут принимать лучшие 

решения [5] 

Sprague R.H., 

Thieranf R.J. 

это интерактивные автоматизированные системы, помогающие 

лицу, принимающему решения, использовать данные и модели 

для решения слабоструктуризированных проблем [6] 

Little I.D. совокупность процедур по обработке данных и суждений, 

помогающих руководителю в принятии решений, основанная 

на использовании моделей [7] 
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Титоренко Г.А. «… человеко-машинные системы, которые позволяют лицам, 

принимающим решение, использовать данные и знания 

объективного и субъективного характера для решения 

слабоструктурированных (плохо формализованных) проблем [8]. 

Ивасенко А.Г., 

Гридасов А.Ю., 

Павленко В.А. 

«… это диалоговая автоматизированная система, 

использующая правила принятия решений и соответствующие 

модели с базами данных, а также интерактивный компьютерный 

процесс моделирования» [9]. 
 

Основной задачей СППР [10] является предоставления лицом, принимающим 

решения (ЛПР) инструмент для анализа информации и ее структуру можно в виде 

совокупности компонентов ввода данных и моделей, их хранения и управления, а 

также компонентой вывода полученной информации посредством пользовательского 

интерфейса. 85 % информации, с которой соприкасается ЛПР при управлении 

государственным имуществом имеет территориальную привязку. Менеджмент 

государственным имуществом осуществляется путем учета и управления территорией 

и объектами на ней связанных с моделированием географического пространства и 

решением пространственных задач [10]. Данный факт послужил поводом для 

изучения особого класса СППР при управлении пространственной информацией - 

географические информационные системы (ГИС), способных значительно повысить 

эффективность создания, обработки, актуализации, хранения, передачи и 

предоставления пространственных данных о государственном имуществе.  

Географические информационные системы (ГИС) появились в середине XX в. - 

в момент, когда сложились условия для применения компьютерных технологий в 

областях, связанных с моделированием географического пространства и решением 

пространственных задач [11]. 

Основные цели разработки ГИС - получение набора решений на основе анализа 

и моделирования. Особенностью ГИС-технологий является возможность 

объединения по географическому признаку любой разнородной информации и баз 

данных, возможность совместно обрабатывать и анализировать эту разнородную 

информацию, многократно увеличивая ее полезность (принцип синергетики), поэтому 

ГИС рассматриваются с различных позиций: 

- как системы поддержки принятия управленческих решений ГИС 

предназначены для обеспечения принятия решений по оптимальному управлению 

пространственными объектами. В ГИС используются новые технологии 

пространственного анализа данных, таким образом, ГИС - мощное средство 

преобразования и синтеза данных для задач управления; 

- как автоматизированные информационные системы ГИС объединяют 

технологии известных информационных систем: автоматизированных систем 

научных исследований (АСНИ), систем автоматизированного проектирования 

(САПР), автоматизированных справочно-информационных систем (АСИС) и др.; 

- как геосистемы ГИС включают технологии географических информационных 

систем (ГИС), систем картографической информации (СКИ), автоматизированных 

фотограмметрических систем (АФС), автоматизированных кадастровых систем 

(АСК) и т. п.; 

-  как системы, использующие базы данных, ГИС используют широкий набор 

данных, объединяя в себе базы данных цифровой информации и графические базы 

данных; 
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- как системы моделирования ГИС используют максимальное количество 

методов и процессов моделирования; 

- как системы получения проектных решений ГИС применяют методы 

автоматизированного проектирования и решают ряд специальных проектных задач; 

- как системы представления информации ГИС являются развитием 

автоматизированных систем документационного обеспечения (АСДО). 

Географические информационные системы - эффективный инструмент 

современного менеджмента, представляющий собой новый уровень и способ 

интеграции и структурирования информации. 

При сопоставлении определения, классификации и функций СППР и ГИС 

становится ясно, что ГИС можно рассматривать как класс СППР при управлении 

пространственной информацией [12]. Геоинформационные СППР не заменяют 

«классические» СППР, а решают свой круг задач, образуя СППР на основе 

пространственных данных. Географические информационные системы - это средство, 

позволяющее ускорить и повысить эффективность процедуры принятия решений, 

обеспечивающее реализацию запросов и функций анализа пространственных данных, 

представления результатов анализа в наглядном и удобном для восприятия виде. 

Фактически идет интеграция СППР и ГИС в единую систему управления. 

Вообще в последнее время все более важной становится интеграция ГИС-решений с 

информационными системами других типов в рамках предприятия. 

Одной из таких систем является инфраструктура пространственных данных 

(ИПД). Возникновение самой идеи инфраструктуры пространственных данных 

обусловлено одним важным фактом – сменой географической парадигмы. Если 

раньше под термином «география» подразумевались «карты», то теперь «география» 

– это в первую очередь «базы данных». ИПД представляет собой фундамент, который 

позволяет унифицировать и подготовить информацию для дальнейшей обработки. 

Наиболее известные примеры формальных реализаций ИПД-проектов, как правило, 

ограничены национальным уровнем. Уникальной с этой точки является ИПД ЕС 

INSPIRE. Инициатива, во многом следующая принципам НИПД США, сейчас 

фактически становится идеологическим фундаментом для разработки инфраструктур 

пространственных данных во всем мире. Унификация подходов способствует 

интероперабельности данных, для этих целей разрабатываются стандарты 

пространственных данных для представления в сети Internet и стандарты метаданных 

(данных о пространственных данных). Разработка ИПД, стандартизация данных, 

формирование метаданных служат достаточной основой для создания геопорталов 

различного пространственного уровня, что, в свою очередь способствует развитию, 

информатизации географии и смежных наук. 

Отмеченные тенденции определяют формирование нового поколения средств и 

методов работы с геопространственной информацией, отличающееся от предыдущих 

(карт и ГИС) тремя основными признаками: 

 использованием географических, а не картографических систем координат; 

 применением растрового, а не векторного представления географической 

информации в качестве основного; 

 использованием открытых гипертекстовых форматов представления 

геоданных. 

В Республике Беларусь базой для формирования прототипа такой системой 

является земельно-информационная система (ЗИС) [13]. 19 августа 2014году был 

зарегистрирован в государственном реестре информационных систем Министерства 
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связи и информатизации Республики Беларусь геопортал земельно-информационной 

системы. Такая система позволяет автоматизировать процесс хранения, обработки, 

предоставления пространственной информации всем заинтересованным лицам для 

поддержки принятия решений по организации эффективной работы в области 

землеустройства, геодезии, картографии, земельного, лесного кадастра 

недвижимости, градостроительства и архитектуры, телекоммуникации, обслуживания 

трубопроводов, добычи и транспортировки нефти и газа, электрических сетей, 

экологии и природопользования, геологии и геофизики, государственного управления 

и т.д. 

Однако существующий подход не исчерпывает всех ситуаций в реальном 

трехмерном мире, что при существующем двухмерном подходе вызывает проблемы в 

постановке на кадастровый учет и регистрации прав для ряда объектов, например: 

- сложности регистрации и кадастрового учета многоуровневых комплексов, 

включающих объекты недвижимости, принадлежащие различным собственникам. К 

одному земельному участку, зарегистрированному по одному адресу, на различных 

уровнях по высоте могут относиться объекты недвижимости, принадлежащие (или 

используемые на других правовых основаниях) различными физическими и 

юридическими лицами. Отсутствие точных сведений о вертикальном делении может 

привести к конфликтным ситуациям в определении прав и имущественным спорам; 

- регистрация и отображение в кадастре подземных зданий и сооружений 

(подземные парковки, станции метрополитена, туннели (метро, автомобильные, 

железнодорожные) и т. п.), расположенных под объектами недвижимости 

(земельными участками, зданиями, сооружениями) других собственников; 

- регистрация и кадастровый учет надземных сооружений (переходы, мосты и 

др.). 

- регистрация и кадастровый учет подземной и надземной инфраструктуры, 

включая инженерно-технические сети, коммуникации (трубопроводы, кабели и т.п.). 

При этом объекты могут пересекать множество земельных участков разных 

собственников. Отсутствие сведений о точном расположении таких объектов 

вызывает трудности, например, при разделе участков, при определении ограничений 

и обременений, при установлении платы за пользование. Существующие данные 

находятся в различных реестрах и базах данных, что затрудняет, затягивает по 

времени, а чаще всего делает невозможным их получение; 

- для многоквартирных жилых комплексов: фактически регистрируется право на 

площадь, а не на весь объем помещения. Отсутствует возможность определения прав 

собственника на внешнее пространство вокруг жилого дома или помещения; 

-действующая система учета объектов недвижимости не имеет возможности 

учитывать особенности рельефа, несомненно, оказывающие существенное влияние на 

оценку их кадастровой стоимости.  

Для решения данных проблем предлагается использовать в управлении 

объектами государственной собственности СППР. В Республике Беларусь такие 

системы управления не используются, что, несомненно, снижает эффективность 

управления государственным имуществом. Современный подход к созданию 

подобных систем основан на информационном моделировании зданий (Building 

Information Model - BIM). BIM (Building Information Modeling или Building Information 

Model) — информационное моделирование строительства (таблица 2).  
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Таблица 2 -    BIM как информационная модель строительства 

Элемент Содержание элемента 

Понятие 1) система создания и использования скоординированной, 

последовательной информации о проекте, позволяющая визуализировать 

проекты в контексте и точно спрогнозировать эксплуатационные 

характеристики;  

2) модель здания, либо другого строительного объекта, связанная с 

информационной базой данных, в которой каждому элементу модели 

можно присвоить дополнительные атрибуты, такие как цена, материал, 

расписание и т. д.  

Возмож

ности 

предоставляют среду для полноценного управления жизненным циклом 

строительства, совмещая в себе среду моделирования и полную 

информацию о проекте. BIM-системы являются развитием CAD-систем. 

Но если выстраиваемые в CAD чертежи являются плоскими, то BIM 

использует 4D, 5D-моделирование. Виртуальное здание не просто 

состоит из векторных линий, а собирается из деталей, каждой из которых 

дано подробное описание (поставщик, цена, информация о порядке 

строительства).  

Парамет

рическое 

моделир

ование 

зданий 

объединяет 4D, 5D модель и внешние данные. Модель корректно 

обновляется при изменении ее отдельных элементов. На ее основании 

формируется вся рабочая документация. Все элементы модели связаны 

зависимостями. При изменении модели документация обновляется 

автоматически. Использование BIM означает работу непосредственно с 

моделью здания из любого вида – это могут быть поэтажные планы, 

разрезы или даже поле в спецификации. Если нужно внести в модель 

изменения, то инженер может воспользоваться любым видом. Все виды 

синхронизированы между собой и обновляются автоматически. 
 

Методы анализ играют важную роль в информационно технологии поддержки 

принятия решений. Развитию методов анализа и оценки эффективности 

использования государственного имущества будет посвящены дальнейшие научные 

исследования. 
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ЮРЫДЫЧНА-ПРАВАВЫЯ ПАДСТАВЫ ВЫКАРЫСТАННЯ ССЫЛКІ ЗА 

ПАЛІТЫЧНЫЯ ЗЛАЧЫНСТВЫ НА ЗЕМЛЯХ БЕЛААРУСІ Ў ПЕРШАЙ 

ПАЛОВЕ ХІХ СТ. 

 

Радзюк А.Р., к.г.н, дац., 

БІП – Універсітэт права і сацыяльна-інфармацыйных тэхналогій, Гродзенскі 

філіял, г., Гродна, Рэспубліка Беларусь  
 

Ссылка (у розных яе відах) з’яўлялася асноўнай мерай пакарання за палітычныя 

злачынствы ў Расійскай імперыі ў канцы ХVIII - першай палове ХІХ ст. Найбольш 

поўна дадзеная яе сутнасць была рэалізавана царызмам у заходнім рэгіѐне імперыі – 

тэрыторыі сучаснай Беларусі, Літвы, Украіны і Польшчы. Распачатая яшчэ да 

ўключэння гэтых зямель у склад Расійскай дзяржавы, падчас пакарання ўдзельнікаў 

Барскай канфедэрацыі яна, спазнаўшы некаторую ўнутраную і знешнюю эвалюцыю 

на працягу ўсяго азначанага перыяду, дасягнула свайго апагею падчас масавай 

дэпартацыі дзясяткаў тысяч жыхароў гэтых зямель падчас і пасля задушэння 

паўстання 1863 г. 

Падставай для вывучэння ссылкі ў вызначаны перыяд з’яўляюцца судова-

следчыя справы тых гадоў. Але разам з тым, у першай палове ХІХ ст. дадзены від 

рэпрэсій паступова выйшаў за межы, што былі акрэслены выключна юрыдычнымі 

нормамі і практыкай яе стасавання. У гэты час яна (ссылка) паступова становіцца 

часткай культурнай спадчыны, знайшоўшы свае адлюстраванне ў розных яе жанрах 

(літаратура (мемуарная, эпісталярная, мастацкая, фальклор), жывапіс і інш.). Яна, на 

думку, некаторых былых ссыльных адыграла ролю ―найвялікшага з універсітэтаў‖ у 

іх жыцці [1, s. 315]. 

Ссылка як адзін з відаў пакарання злачынцаў ці палітычных праціўнікаў рэжыму 

не з’яўлялася эксклюзіўным прадуктам расійскай карнай сістэмы. Яе стасаванне 

вядома са старажытных часоў, а юрыдычнае замацаванне адбывалася ў заканадаўстве 
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антычных дзяржаў (Грэцыя, Рым). У заходнееўрапейскай прававой традыцыі дадзеная 

мера пакарання таксама атрымала даволі шырокае распаўсюджанне, асабліва ў Новы 

Час. У асноўным ссылка выкарыстоўвалася ў краінах з развітай каланіяльнай 

сістэмай: Вялікабрытанія, Францыя, Іспанія і інш. Тут, акрамя рэпрэсіўнай, яна 

выконвала важную функцыю па засваенні новых тэрыторый.  

Як адзначаюць некаторыя даследчыкі дадзенай праблемы, ссылка ў Расійскай 

імперыі ў канцы ХVIII - першай палове ХІХ ст. з’яўлялася перажыткам феадальнай 

сістэмы пакаранняў[2, c. 26]. Тым не менш, менавіта ў гэты час, яна замацоўваецца ў 

прававым поле краіны ў якасці асноўнай меры ўздеяння за крымінальныя (і не толькі) 

злачынствы[3, c. 125]. Дадзеная форма рэпрэсій становіцца найбольш пашыранай 

санкцыяй за розныя тыпы супрацьпраўных дзеянняў у кадыфікаваным Зводзе законаў 

1832 г. і Ўлажэнні аб пакараннях крымінальных і выпраўленчых 1845 г. Заканадаўчыя 

акты Расійскай імперыі прадугледжвалі яе выкарыстанне як за найбольш цяжкія 

злачынствы, так і за некаторыя віды правіннасцей. Яна ўжывалася як у судовым, так і 

па-за судовым парадку. Апошняе, напрыклад, выяўлялася ў праве памешчыкаў 

ссылаць сваіх прыгонных без суда і следства так званым адміністратыўным спосабам. 

Паколькі дзеянне расійскай заканадаўчай сістэмы было распаўсюджана на беларускія 

землі, то мясцовыя землеўладальнікі ахвотна на практыцы карысталіся гэтымі 

нормамі для расправы з сялянамі. 

Нягледзячы на тую ролю, якую адыгрываў дадзены від рэпрэсій у прававой 

сістэме імперыі, да пачатку XIX ст., у цэлым, ссылка, не была заканадаўча 

кваліфікавана. Склад злачынстваў, тэрміны і месцы адбыцця пакарання, спосабы 

этапіравання і інш. падобныя дэталі вызначаліся адмысловымі заканадаўчымі актамі, 

якія мелі прэцэдэнтны характар. Важным крокам на шляху прававога афармлення 

азначанай карнай нормы стала прыняцце асобнага Статута аб ссыльных 1822 г. і 

Статута аб этапах, якія разам утрымлівалі больш за тысячу артыкулаў [4, c. 279]. У 

далейшым Статут аб ссыльных неаднаразова дапаўняўся, рэдагаваўся, перавыдаваўся 

і ўключаўся ў розныя кадыфікаваныя прававыя зборнікі, сярод якіх быў і Звод 

законаў 1832 г.  

Адной з галоўных прычын, што абумовіла дамінуючую ролю ссылкі ў сістэме 

пакаранняў, была неразвітасць турэмнай сістэмы ў цэлым. У сілу шэрагу асаблівасцей 

развіцця прававой базы папярэдняй эпохі, а таксама наяўнасці пэўных адметнасцей 

геаграфічнага характару, турмы ў Расійскай імперыі да сярэдзіны ХІХ ст. нават 

тэарэтычна не разглядаліся ў якасці асноўных устаноў пенітэнцыярнага тыпу для 

адбыцця пакарання. Іх галоўным прызначэннем было абмежаванне свабоды на час 

вядзення судова-следчых працэдур, пасля чаго арыштанты або вызваляліся з-за 

адсутнасці віны, альбо падвяргаліся нейкай іншай меры адказнасці ў адпаведнасці з 

існуючымі нормамі права. Сітуацыя ў гэтай сферы пачала мяняцца толькі пасля 

ўвядзення новага крымінальнага Ўлажэння 1845 г. [3, c. 151; 4, c. 317]. Але 

канчатковы зрух на карысць турэмнага пакарання ў пенітэнцыярнай сістэме імперыі 

адбыўся толькі ў другой палове ХІХ ст. 

Ссылка з’яўлялася адной з найбольш цяжкіх кар, што былі прадугледжаны 

тагачасным расійскім заканадаўствам. Згодна з  адмысловай ―лесвіцай пакаранняў‖, 

якая ўяўляла сабой градацыю санкцый за тыя ці іншыя супрацьпраўныя дзеянні, у 

ХІХ ст. найбольш жорсткім відам крымінальных і выпраўленчых норм было 

смяротнае пакаранне. На наступных прыступках гэтай іерархічнай сістэмы 

знаходзіліся розныя віды ссылкі. 

Наяўнасць у тагачаснай прававой сістэме імперыі кваліфікаванай ссылкі давала 
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магчымасць судовым інстанцыям досыць шырока вар’іраваць меры адказнасці ў 

залежнасці ад тыпу злачынства і спадарожных яму абставін. Акрамя вызначаных 

вышэй фактараў, яе цяжкасць магла рэгламентавацца і тэрмінам адбыцця, а таксама і 

геаграфічнай аддаленасцю месца пакарання на Ўсход. Напрыклад, высылка ў 

Табольскую ці Томскую губ. (Заходняя Сібір) лічылася больш лагоднай формай 

пакарання, чым аналагічны від прымусовай дэпартацыі ў Іркуцкую ці Енісейскую 

губ. 

У адпаведнасці з унутранай градацыяй дадзенага віду пакарання найбольш 

цяжкім з’яўлялася ссылка на катаргу. Тая, у сваю чаргу, таксама падраздзялялася на 

некалькі катэгорый. У палітычных справах тых часоў сустракаюцца выракі, якія 

прадугледжвалі аддачу на катаржныя работы ў руднікі, крэпасці ці на заводы. Акрамя 

таго, катарга магла быць бестэрміновай, ці на вызначанай прысудам пэўны час. У 

першым з гэтых выпадкаў тэрмін пакарання звычайна вызначаўся начальствам той 

пенітэнцыярнай установы, да якой адносіўся асуджаны ў залежнасці ад ―ступені яго 

выпраўлення‖. Адметна, што пасля адбыцця катаргі асуджаны не меў права вяртацца 

дадому, а быў павінен і надалей заставацца ў Сібіры, але ўжо ў іншым статусе. 

Наступнай у гэтай іерархіі з’яўлялася ссылка на аселасць (поселение) у Сібір. Гэты 

від рэпрэсіі абавязкова суправаджаўся некаторымі дадатковымі карамі ў адносінах да 

асуджанага, а таксама прадугледжваў яго абавязак працаваць (звычайна на зямлі) [5. 

c. 436].  

Да наступнай групы выпраўленчых пакаранняў адносіліся ссылка на жыхарства 

(жительство) і жыццѐ (житьѐ). Гэта былі блізкія па зместу віды, асноўнае адрозненні 

паміж якімі заключалася ў тым, што другі з іх прадугледжваў пазбаўленне асуджанага  

ўсіх правоў і прывілеяў (преимуществ) [6, s. 243-244]. Акрамя таго, расійская карная 

сістэма ведала і іншыя формы пакарання ў выглядзе высылкі, але яны не 

выкарыстоўваліся царызмам у прысудах па палітычных справах у той перыяд на 

беларускіх землях.  

Разам з тым, практыка палітычных працэсаў канца XVIII-першай палове ХІХ ст. 

ведала іншыя віды рэпрэсій, якія па сваѐй форме і зместу вельмі набліжаны да ссылкі. 

Сярод іх найбольш пашыраным была аддача ў салдаты (матросы). Канечне, лічыць 

дадзены тып пакарання адным з відаў ссылкі не зусім карэктна. У той жа час, па 

некаторых фармальных характарыстыках (у першую чаргу перамяшчэнне той ці 

іншай асобы па рашэнні суда ці іншага судова-следчага органа ў аддалены раѐн) яны 

вельмі набліжаныя адзін да аднаго. Напрыклад, асуджаныя да аддачы ў Арэнбургскі 

корпус частку шляху да месца службы адбывалі закутыя ў ланцугі. Таксама пэўная 

тоеснасць паміж вышэй узгаданымі відамі рэпрэсій вынікае з практыкі 

ўзаемазаменнасці паміж імі. Як вынікае з следчых спраў тых гадоў, досыць часта ў 

выпадку няздольнасці асуджанага па нейкіх прычынах несці вайсковую службу, яго 

падвяргалі аднаму з відаў ссылкі. І наадварот – прысуджаных да катаргі, маглі 

(улічваючы, напрыклад, іх малады ўзрост) накіраваць у дзеючую армію (флот) ці 

выслаць у аддалены вайсковы корпус. Пры гэтым хацелася б звярнуць увагу, што 

дадзены тып пакарання хоць ѐн a priori здаваўся менш жорсткім чым тая ж ссылка, на 

практыцы амаль заўсѐды аказваўся нават больш цяжкім за катаргу [7, s. X-XI; 8, c. 

42].    

Акрамя таго, ужо ў першай палове ХІХ ст. царызмам пачынае выкарыстоўвацца 

такі від рэпрэсій як аддача ў арыштанцкія роты (цывільнага або вайсковага 

ведамства). Падобныя пенітэнцыярныя ўстановы пачалі стварацца ў 1820-1830-ыя 

гады па ініцыятыве Мікалая I. Сваім з’яўленнем яны былі ―абавязаны‖ таму факту, 
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што апарат ссылкі ўжо не спраўляўся з вялікай колькасцю асуджаных. Асноўныя 

мэты, якія разам з тым пераслядоўвалі ўлады – было скарачэнне выдаткаў на 

перасылку арыштантаў у Сібір і выкарыстанне іх прымусовай працы для 

добраўпарадкавання тых гарадоў, дзе яны размяшчаліся [9, c. 130]. Пры гэтым 

свабода асоб, якія накіроўваліся ў арыштанцкія роты была абмежавана праз 

утрыманне іх у астрозе.   

У пераліку крымінальных пакаранняў арыштанцкія роты займалі трэцяе месца 

па ступені жорсткасці (пасля вышэйшай меры і катаржных работ) і суправаджалася 

збіццѐм розгамі (шпіцрутэнамі) асуджаных [10, c. 180]. Тэрміны, якія вызначаліся 

асуджаным вар’іраваліся ад 2-х да 10-х гадоў. Пасля вызвалення ад работ у 

папраўчых арыштанцкіх ротах асуджаныя, зазвычай, не маглі адразу вярнуцца на 

радзіму, а пераводзіліся ў адзін з разрадаў ссыльных. Асноўнымі месцамі, куды 

траплялі пакараныя за палітычныя ―злачынствы‖ жыхары Беларусі ў першай палове 

ХІХ ст. былі Дынабургская, Бабруйская, радзей Кіеўская ці Кранштацкія адпаведныя 

роты.  

Вывучэнне справаводства па справах тайных таварыстваў, якія дзейнічалі на 

тэрыторыі Беларусі і Літвы ў першай палове ХІХ ст., дазваляе нам вылучыць яшчэ 

адзін від дадзенага пакарання, а менавіта завуаліраваную ссылку. Яна мела месца ў 

тых выпадках, калі царызм пад выглядам нейкага больш лагоднага віда пакарання 

(напрыклад, аддача на грамадзянскую службу) фактычна выкарыстоўваў ссылку. 

Дадзеная  выснова вынікае з таго, што падобнае прызначэнне рабілася ў якасці 

пакарання, а месцам службы вызначаліся аддаленыя ад радзімы рэгіѐны [11, ф. 1, воп. 

20, спр. 503; ф. 1, воп. 2, спр. 246, арк. 221]. Так, напрыклад, было ў выпадку з 

філаматамі/філарэтамі, тайным таварыствам студэнтаў у Дэрпцкім універсітэце, у 

іншых асобных выпадках, калі віна той ці іншай асобы не магла быць даказана.  

Аналіз самога тэрміна ―ссылка‖ і практыкі яго ўжывання ў канцы XVIII - першай 

палове  ХІХ ст. сведчыць, што ў некаторых выпадках пад ім (асабліва ў сѐнняшні час) 

разумелі царскую ―апалу‖. У якасці прыкладу падобнага семантычнага налажэння 

гэтых двух тэрмінаў можна прывесці вядомыя ўсім выпадкі ―ссылкі‖ А. Пушкіна 

(высланы ў свой маѐнтак з забаронай жыць у сталіцах), М. Сперанскага (Ніжні 

Ноўгарад, Перм) і іншых.  

Сярод тых, хто падвяргаўся пакаранню ссылкай, было некалькі катэгорый: 1) 

высланыя ў адпаведнасці з судовымі пастановамі (пераважна ваенных судоў); 2) 

адасланыя на аселасць ці жыхарства пасля заканчэння тэрміну пакарання на катарзе 

ці арыштанцкіх ротах і 3) сасланыя адміністратыўным чынам, уключаючы сюды 

выпадкі, калі нейкія судовыя ці следчыя органы прадстаўлялі вырашэнне лѐсу той ці 

іншай асобы на ―волю вышэйшага начальства‖ без папярэдняга аб ім заключэння 

(меркавання). На апошняй катэгорыі хацелася б спыніцца больш падрабязна. Справа ў 

тым, што адміністратыўная ссылка ажыццяўлялася ў па-за судовым парадку. Гэта 

азначае, што тую ці іншую асобу маглі выслаць, фактычна, без судовай пастановы і ці 

доказаў віны, на падставе толькі нейкіх падазрэннях, напрыклад, у палітычнай 

неблаганадзейнасці. Звычайна дадзеная форма пакарання ажыццяўлялася па 

распараджэнні вышэйшай улады. Кола асоб, якія маглі прымаць падобныя рашэнні ў 

імперыі было досыць абмежаваным: імператар, намеснік у Польскім Каралеўстве, 

галоўнакамандуючы той ці іншай арміяй. У 1850 г. пасля настойлівых зваротаў да 

Мікалая І такое права атрымаў віленскі генерал-губернатар Ілля Бібікаў. Пільная 

патрэба ў дадзенай меры тлумачылася ім неабходнасцю барацьбы з распаўсюджаннем 

―крамолы‖ ў крае [12, s. 337].  
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Сярод тых функцый, якія выконвала ссылка ў вызначаны перыяд на першае 

месца, канечне трэба паставіць карную і ў меншай ступені выпраўленчую. Акрамя 

таго, пэўную ролю адыгрывала фіскальная функцыя. Апошняя заключалася ў  

выкарыстанні дзяржавай у сваіх інтарэсах таннай рабочай сілы ссыльнакатаржных. 

Куды большае значэнне для ўладаў мела каланізацыйна-гаспадарчае праяўленне 

ссылкі: засяленне і засваенне аддаленых ускраін краіны. Асобы, высланыя па 

палітычных матывах з тэрыторыі Беларусі і Літвы, канечне не ў такой ступені, як 

крымінальныя, таксама прымалі ўдзел у каланізацыі слабазаселеных абшараў 

імперыі. Сярод іх былі тыя, хто даследаваў малавывучаныя мясцовасці і народы і тыя, 

хто сваѐй прымусовай працай удзельнічаў у распрацоўцы стратэгічна важных 

радовішчаў. Аналіз прысудаў па палітычных справах 30-40-х гадоў ХІХ ст. сведчыць, 

што ссыльныя, згодна з логікай царскіх улад, павінны былі дапамагчы вырашыць 

праблему вострага недахопу чыноўніцкіх кадраў ва ўсходніх губернях імперыі.  

Разглядаючы юрыдычную спецыфіку ссылкі за палітычныя злачынствы на 

землях былога ВКЛ у вызначаны час, сярод іншага, хацелася б адзначыць шырокае 

выкарыстанне царскімі ўладамі не толькі цывільных, але пераважна ваенна-палявых 

законаў. У  воінскіх артыкулах Пятра І 1715 г., ваенна-палявым Улажэнні 1812 г., 

ваенна-крымінальным Статуце 1839 г., дадзеная санкцыя хоць і не была прадстаўлена 

ў такім вялікім аб’ѐме як у цывільна-крымінальным праве, але тым не менш таксама 

прысутнічала. Паколькі у большасці выпадках судовыя працэсы канца XVIII – 

першай паловы ХІХ ст. па справах палітычнага характару адбываліся пераважна 

паводле ваенных, а не цывільных норм права, гэта накладвала вяікую спецыфіку як на 

вядзенне самога працэсу, так і на вынясенне і зацверджанне канчатковага прысыду.  

Аналізуючы адметнасці прававога і практычнага выкарыстання ссылкі на землях 

Беларусі ў азначаны перыяд, можна зазначыць, што адной з яе асаблівасцей было 

выданне царызмам адмысловых заканадаўчых актаў па гэтым прадмеце, якія 

геаграфічна абмяжоўваліся выключна Заходнім рэгіѐнам імперыі. Падобная 

спецыфіка, напрыклад, выявілася ва ўказе ад 24 жніўня 1809 г., які прадпісваў 

жыхароў памежных губерняў за самавольную адлучку за мяжу аддаваць у салдаты ці 

ссылаць у крэпасныя работы [13, № 23806]. Аналагічная норма адказнасці была 

прадугледжана для ―жыхароў Літвы і Царства Польскага‖ ўказам ад 20 красавіка 1843 

г. за падбухторванне да ўцѐкаў за мяжу [14, № 16760]. Яшчэ адной адметнасцю 

з’яўлялася тое, што тэрыторыя тагачаснай Беларусі таксама выкарыстоўвалася як 

месца адбыцця пакарання палітычнымі ссыльнымі, што паходзіі пераважна з зямель 

тагачаснага Каралеўства Польскага. 

Такім чынам, ссылка можа разглядацца ў якасці найбольш жорсткай меры 

адказнасці прадугледжанай тагачаснай прававой сістэмай. Яе стасаванне  адбывалася 

як на падставе агальнарасійскага заканадаўства, так і тых прававых норм, што былі 

створаны адмыслова для Заходняга рэгіѐну імперыі. Важную ролю ў працэсе 

суджэння ўдзельнікаў нацыянальна-вызваленчага руху адыгрывалі вайсковыя 

судовыя органы. Для ажыццяўлення дадзенага віду пакарання царызм карыстаўся 

тымі ж механізмамі дэпартацыі асуджаных на ўсход, што і крымінальных.  
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Беларусь и Россия принадлежат к единой цивилизации, которую объединяют 

общая история, культура и язык, экономика и геополитическое положение [1, с.77]. В 

условиях сложной международной обстановки обе страны являются надежными 

партнерами в различных сферах, в том числе в правовой. Распад Советского Союза 

обусловил необходимость создания каждым государством собственной системы 

органов государственной власти и системы права. Наши государства прошли 

достаточно длинный и трудный путь развития в совершенно новых исторических 

реалиях, который привел к достижению высоких результатов в области 

двустороннего сотрудничества, получивших свое правовое закрепление.  

Особое значение имеет взаимодействие двух государств в сфере правосудия и 

обеспечения исполнения судебных актов, а также обмен опытом по вопросам 

организационного, ресурсного и кадрового обеспечения деятельности судов, 

организации делопроизводства в судах и ряду иных. Общее историческое прошлое, с 

учетом которого развиваются Беларусь и Россия, является прочным связующим нас 

звеном. Сегодня как никогда важным является вопрос исторической памяти, и в этой 

связи 2023 год является знаменательным годом как для Белоруссии, так и для России, 
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поскольку сто лет назад, в 1923 г. был образован Верховный Суд Белорусской ССР; 

годом ранее – в 1922 г. было принято Положение о судоустройстве РСФСР, 

предусматривавшее создание Верховного Суда РСФСР, который фактически начал 

свою работу с января 1923 г. 

Революция повлекла за собой полное переустройство существовавших порядков, 

включая смену строя, а также масштабные изменения в судоустройстве и 

судопроизводстве. Решительно порвав с прежними судебными учреждениями, 

декреты о суде установили основные начала, на которых были созданы и действовали 

первые местные суды и революционные трибуналы; далее произошло увеличение 

количества дел, относящихся к подсудности местных судов, была детализирована 

компетенция окружных народных судов, определен порядок подачи жалоб и 

последующего их рассмотрения. В.И. Ленин, говоря о первых шагах по созданию 

нового суда, отмечал: «Пусть кричат, что мы, не реформируя старый суд, сразу 

отдали его на слом. Мы расчистили этим дорогу для настоящего народного суда и не 

столько силой репрессии, сколько примером масс, авторитетом трудящихся, без 

формальностей, из суда, как орудия эксплуатации, сделали орудие воспитания на 

прочных основах социалистического общества» [2, с.270]. 

Прекращение Гражданской войны и изменение общественных отношений 

обозначили необходимость проведения масштабных преобразований судебной сферы, 

которые вошли в историю как судебная реформа 1922 г. Необходимость проведения 

комплексных изменений была четко осознана, в частности Н.В. Крыленко 

подчеркивал, что «для уголовной репрессии имелись ВЧК и революционные 

трибуналы, а для гражданских дел ничего не было» [3, с.151]. Было утверждено 

Положение о судоустройстве РСФСР [4], которое устанавливало единую судебную 

систему при ликвидации революционных трибуналов, военные трибуналы 

оставались. Согласно статьям 1-2 Положения к судебным учреждениям отнесены: 

«народный, губернский суд и Верховный Суд РСФСР, а также ряд специальных 

судебных учреждений (военные и транспортные трибуналы, трудовые сессии 

народных судов, земельные и арбитражные комиссии)» [4, ст.1-2]. Положение о 

судоустройстве вводилось в действие с 1 января 1923 г. После введения в действие 

Положения в январе 1923 г. был определен состав Верховного Суда РСФСР в 

количестве 27 человек, в него вошли П.И. Стучка, О.Я. Карклин и иные. Структуру 

Верховного Суда РСФСР образовывали Президиум, Пленарное заседание, судебные 

коллегии, в том числе дисциплинарная. Верховный Суд РСФСР осуществлял 

«судебный контроль над всеми без исключения судебными местами РСФСР, 

рассмотрение в кассационном порядке решенных губернскими судами дел и в 

порядке надзора всех дел, разрешенных любым судом республики, и рассмотрение, в 

качестве суда первой инстанции, дел особой государственной важности по особо 

установленной законом подсудности таковых дел Верховному Суду РСФСР» [4, ст.5]. 

Поэтому круг полномочий Верховного Суда РСФСР определялся тремя основными 

функциями, к числу которых относились: надзорная, кассационная и разрешение дел 

по первой инстанции. Как следует из материалов отчетного доклада за 1923 г. работа 

Верховного Суда за первые 11 мес. достигла значительных показателей: поступило - 

11012 дел (из них гражданских – 2447 дел, уголовных – 8565), рассмотрено дел – 

10754, всего было проведено 765 судебных заседаний [5, с.4]. Доклад дает нам 

представление о показателях работы Верховного Суда в рамках проверочных 

инстанций, в частности, по уголовным делам с января по ноябрь 1923 г. процент 

утвержденных приговоров составил 59,49%, причем в порядке надзора количество 
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отмененных приговоров выше, чем в кассационном порядке. Стала частно 

практиковаться замена меры наказания в виде расстрела на лишение свободы. 

Предпринята была попытка выявить основания для отмены или изменения 

приговоров Верховным Судом РСФСР: 25% составили недостатки следствия, 28% 

существенные формальные нарушения, 5,5% дел отменены по явной 

несправедливости (это всего 38 дел), а 20% не отнесено ни к какой группе [5, там же]. 

Таким образом, создание Верховного суда РСФСР позволило сконцентрировать 

надзорные полномочия за всеми судами России в одном «центре». 

Воздействие российского законодательства на процесс построения системы 

судов в Беларуси и их практику рассмотрения дел было весьма существенным, 

причем некоторые российские законы действовали и на территории Беларуси. В.Н. 

Бибило в подтверждение данного положения приводит пример, что «ЦИК ССРБ 

издал постановление о распространении действия УПК РСФСР на территорию 

Беларуси» [6, с.185]. Частно нормативные правовые акты Беларуси содержали 

прямые отсылки к законодательству РСФСР. Анализируя текст Положения о 

судоустройстве БССР 1923 г., В.Н. Бибило обращает внимание на ст. 78, в которой 

указывалось, что «военные трибуналы действуют на основе Положения о 

судоустройстве РСФСР» [6, там же]. Таким образом, распространение действия 

российских нормативных правовых актов на территорию Беларуси было возможным. 

Для этого необходимо было только издать соответствующее постановление ЦИК 

БССР. Д.М. Демичев указывает, что «данное правило было зафиксировано в Декрете 

Президиума ЦИК БССР от 21 января 1922 г., в соответствии с которым все 

постановления и распоряжения СНК РСФСР, признаваемые по Союзному договору 

между РСФСР и БССР от 16 января 1921 г., обязательны для Беларуси, а все декреты, 

постановления ВЦИК, его Президиума и СНК РСФСР обязательны для БССР только 

в том случае, если они подтверждены в установленном порядке и опубликованы» [7, 

с.99]. Судоустройство БССР было закреплено по аналогии с РСФСР в 

соответствующем Положении, которое определило статус Верховного Суда в БССР 

как высшего судебного органа. Однако отличия в полномочиях высшего судебного 

органа и структуре судебной системы были. Верховный Суд БССР не обладал 

вначале полномочиями по рассмотрению дел в первой инстанции, впоследствии 

новые Положения о судоустройстве, принятые в период с 1925 по 1931 гг. расширили 

его подсудность, включив в нее ряд особо важных уголовных дел. Судебная система 

Беларуси по Положению 1923 г. отличалась от судебной системы России. Как 

указывает В.Н. Бибило, «она состояла из судов общей юрисдикции (народные суды, 

Высший Суд Республики, Верховный Суд Республики и его коллегии) и специальных 

судов (военные трибуналы, особые трудовые сессии народных судов, Белорусская 

Арбитражная комиссия, состоящая при СНК). Причем отмечалось, что специальные 

суды являлись временными. К 1931 г. судебная система состояла из народных судов и 

Верховного Суда БССР» [6, с.186-187, 190].  

Новый период в развитии судов в Беларуси и России берет свое начало с 

образования СССР и учреждения Верховного Суда СССР, который начал свою 

работу в 1924 г. Создание Верховного Суда СССР завершило процесс формирования 

судебной системы СССР. В 1923 г. было принято первое Положение о Верховном 

Суде СССР, по которому Верховный Суд СССР не обладал полномочиями по 

пересмотру в порядке надзора дел, которые были рассмотрены судебными органами 

союзных республик [8].  

С 1930-х гг. усматриваются тенденции по повышению руководящей роли у 
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высшего судебного органа Союза.  Закон о судоустройстве 1938 г. определил 

Верховный Суд СССР как «высший судебный орган, на который возложен надзор за 

судебной деятельностью всех судебных органов Союза и союзных республик» [9, 

ст.63]. Ранее нами было установлено, что «Верховный Суд СССР имел право 

истребования в рамках надзорного производства любого дела, рассмотренного любым 

судом союзной республики, по которому уже имеется вступивший в законную силу 

судебный акт. Верховные суды республик, в свою очередь, также имели право 

осуществлять надзор за судебной деятельностью судов республики.   Однако 

образование пленумов и президиумов в Верховных судах союзных республик новый 

Закон о судоустройстве не предусматривал» [10, с.266]. На практике это все привело 

к тому, что многие податели жалоб имели возможность непосредственно подать 

обращение в высший судебный орган Союза, минуя звенья судебной системы в 

республиках. Относительно данного порядка Н.К. Морозов обращал внимание на то, 

что он «демократичен, но многие осужденные после вынесения приговора 

обращаются в Верховный Суд СССР, минуя надзорные инстанции республик. Далее 

Верховный Суд СССР истребует судебное дело для проверки всех обстоятельств, по 

итогу в Верховном Суде СССР скапливается большое количество жалоб и судебных 

дел по ним» [11, с.638]. К сожалению, излишняя загруженность Верховного Суда 

СССР нередко приводила к волоките.  

Дальнейший период развития (вплоть до 1956 г.) включал в себя события 

всемирно-исторического значения, к числу которых относится Великая 

Отечественная война, период послевоенного восстановления народного хозяйства. 

Все эти годы как высший судебный орган СССР, так и республиканские суды, 

осуществляя правосудие, принимали непосредственное участие в решении 

общегосударственных задач, в частности в БССР остро стояла проблема ликвидации 

последствий оккупации, борьбы с хищениями имущества.  

ХХ Съезд КПСС имел огромное значение для последующего развития судебной 

системы. Законодательство, в том числе кодексы, принятое еще в 1920-х гг. 

значительно устарело и требовало обновления. Были начаты масштабные работы по 

принятию новых законов с привлечением как различных органов власти, так и 

общественности, которая активно принимала участие в обсуждении проектов актов. 

Судебные органы тоже принимали достаточно активное участие в разработке новых 

законов. В рамках политики по расширению прав союзных республик было принято 

новое Положение о Верховном Суде СССР 1957 года. Благодаря принятию данного 

Положения произошло разграничение полномочий между Верховным Судом СССР и 

Верховными судами союзных республик, что в последующем создало предпосылки 

для повышения авторитета республиканских судов. Положение закрепило два 

условия, при которых Верховный Суд СССР мог в рамках надзора пересмотреть дело, 

уже разрешенное соответствующим Верховным судом союзной республики: 

допущено нарушение общесоюзного законодательства или принятое решение 

затрагивало интересы другой союзной республики. Высший судебный орган Союза 

смог тем самым снизить нагрузку по рассмотрению дел и получил широкие 

возможности по анализу судебной практики и подготовке на основе данного анализа 

руководящих разъяснений для нижестоящих судов. 

В 1958 г. на союзном уровне были приняты Основы законодательства Союза 

ССР и союзных республик о судоустройстве, содержавшие принципиальные нормы о 

судоустройстве, являющиеся обязательными для союзных республик. На их базе в 

1959 г. был принят закон «О судоустройстве в БССР», а в 1960 г. - Закон «О 
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судоустройстве РСФСР». Указанными законодательными актами был определен 

правовой статус Верховных судов республик. Они являлись высшими судебными 

органами республики, осуществляющими надзор за всеми республиканскими судами, 

помимо этого в их предмет ведения входило рассмотрение дел в рамках первой 

инстанции, в кассационном порядке, а также дача судам руководящих разъяснений по 

вопросам применения республиканского законодательства. 

Стоит отметить, что с 1957 до 1970-х гг. Верховные Суды союзных республик 

осуществляли полномочия по судебному управлению.  Положительную оценку этому 

дал заместитель председателя Верховного суда СССР В. В. Куликов: «министерства 

юстиции потому в частности (а быть может, и в особенности!) ликвидированы, что 

управлять судебной деятельностью должен суд, а не орган, оторванный от суда» [12, 

с.3]. Конечно, это стоит рассматривать как некоторые шаги по освобождению судов 

от зависимости от органов исполнительной власти. В 1970 г. функции по судебному 

правлению перешли в ведение союзно-республиканского Министерства юстиции 

СССР. 

Конституция СССР 1977 г., закрепив носящие демократический характер 

принципы организации и деятельности суда (например, осуществление правосудия 

только судом и иные), обусловила последующее развитие судопроизводства. Однако 

положение о руководящей роли КПСС не было исключено из Основного Закона, 

поэтому все происходящие изменения находились под контролем со стороны 

партийного руководства.  

В 1980-е гг. в РСФСР и БССР были приняты новые судоустройственные законы. 

Они не привели к коренным изменениям. В частности, в законе РСФСР содержалось 

положение о необходимости представления Верховным Судом отчета о своей 

деятельности Верховному Совету РСФСР и доклада о ней Президиуму Верховного 

Совета РСФСР. Было закреплено положение об обязательности для судов и иных 

правоприменительных органов руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда 

РСФСР. В начале 1990-х гг. существование Советского Союза было прекращено, 

союзные республики объявили о своей независимости и суверенитете.  Беларусь и 

Россия стала избирать свой собственный путь развития судебной системы.  

Сегодня Республика Беларусь и Российская Федерация построили свою 

собственную независимую судебную власть, создали соответствующее ее правовое 

обеспечение. Конституции наших государств заложили основы организации и 

функционирования судебной системы, определили взаимоотношения судебной 

власти с иными ветвями государственной власти, а также с личностью. Однако и 

сейчас тема реформирования судебной системы, судопроизводства и правового 

статуса судей привлекает внимание исследователей. Развитие социально-

экономических отношений создает потребность в систематическом обновлении 

законодательства с целью его адаптации к современным реалиям. В этом помогает 

международный опыт государств-партнеров. 

В феврале 2023 г. в Республике Беларусь Верховным Судом были подведены 

итоги работы судов, определены пути совершенствования судебной сферы и 

правовые аспекты международного сотрудничества. Представители Российской 

Федерации принимали активное участие в проводимых мероприятиях. В частности, 

Полномочный посол РФ в Беларуси Б.В. Грызлов отметил, что «устойчивая и 

непрерывная связь между современными российским и белорусским судейским 

корпусом сложилась еще в советское время, когда 100 лет назад был образован 

Верховный Суд БССР в качестве высшего судебного органа. За время существования 
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Советского Союза структура судебных верховных республиканских органов 

неоднократно менялась и реформировалась. Неизменным оставался высокий 

профессионализм сотрудников и верное служение общему делу. Уже в новую эпоху 

Москва и Минск продолжили интенсивное сотрудничество в области обмена опытом 

и знаниями, не растеряв при этом задела, который был сформирован еще в СССР» 

[13]. Председатель Верховного Суда Республики Беларусь В.О. Сукало подчеркнул, 

что «очень важно, чтобы наши реформы были синхронизированы и структурно 

связаны с судами Российской Федерации, и в части судопроизводства, чтобы наши 

судебные процедуры тоже совпадали. Внимательно изучаем, конечно, лучшее 

воспринимаем, но слепо не копируем. У нас свой путь, свои особенности судебной 

реформы» [14]. 

Одним из направлений, в рамках которого, необходим обмен опытом, является 

развитие электронного правосудия. Полагаем, что Российская Федерация имеет 

достаточно успешную практику работы в этой сфере и готова поделиться с 

белорусскими коллегами. Улучшение работы программного комплекса АИС «СОЮ» 

(автоматизированная система судов общей юрисдикции), действующего с 2015 г., 

развитие аналитических опций данной системы, включение в общую для Республики 

Беларусь информационную систему и повышение уровня информационной 

безопасности судов является приоритетным в данное время. Решение данных задач 

постепенно приведѐт к цифровизации судебной системы и перемещению на 

качественно новую ступень развития. 

Подводя итог, необходимо отметить, что история становления и развития 

Верховного Суда Республики Беларусь и Верховного Суда Российской Федерации 

неразрывно связана с общей историей развития государства и права, в частности, с 

развитием национального правосудия каждой из стран. Это обосновывается тем, что 

именно высшие судебные органы внесли и продолжают вносить значительный вклад 

в формирование и развитие судебной системы, судопроизводства и статуса судей. С 

конца ХХ в. идет период системных преобразований, происходит активное 

обновление законодательной базы, создаются собственные модели судебной власти.  

И в этот трудный период именно Верховные Суды Республики Беларусь и 

Российской Федерации занимают центральное положение в проведении судебной 

реформы. 
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Все большее значение в современном мире придается информационному 

обеспечению любых общественно значимых процессов. Развитие и усложнение 

информационного обмена в обществе прямо пропорционально эволюции социума, и 

современный человек живет в непрерывном информационном потоке, имея 

возможность ежедневно воспринимать колоссальный объем сведений, этим можно 
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объяснить принципиальную важность всестороннего и рационального правового 

регулирования отношений, связанных с производством, оборотом, потреблением 

информации. 

Система нормативного регулирования разносторонних информационных 

отношений в настоящее время достаточно развита. Безусловно, наличие в обществе 

эффективных норм информационного права является фундаментом для построения 

гражданского общества. Современные каналы массовой коммуникации призваны 

своевременно реагировать на все имеющие значение события, происходящие в 

обществе. От них зависит информированность всех членов общества о решениях и 

действиях публичной власти. Они играют активную роль в формировании 

общественного мнения.  

Но, вместе с тем, одной из наиболее важных проблем является проблема 

формирования "здорового" информационного пространства. В современном мире мы 

можем являться частыми свидетелями того, как те или иные общности оказывают 

влияние на общественное сознание, умело им манипулируют. И среди таких 

общностей находятся, в первую очередь, политические партии, одной из важнейших 

функций которых выступает информационная функция в части участия в 

формировании информационного пространства современного государства. 

Политические партии являются неотъемлемой частью политической системы 

современного демократического общества. 

Что есть политическая партия? Помимо всех обобщенных и общепризнанных 

определений, вполне очевидно и полно раскрывающих суть политических партий как 

таковых, представляется интересным и необходимым определить еще одну сторону 

этих политических объединений – являясь способом реализации права граждан на 

участии в управлении делами государства, любая политическая партия представляет 

собой некий особый способ общения части общества с государством и остальной 

частью общества, средство выражения взглядов, идей, стремлений и планов, 

касающихся всего общества в целом. 

Это утверждение интересным образом прослеживается на уровне 

конституционных норм: 

В Конституции Португалии определено, что парии способствуют формированию 

народной воли и организации политической власти. 

В Конституции Франции 1958 года закреплено, что политические партии и 

группировки содействуют выражению мнений голосованием. 

В Конституции Испании 1978 года говорится, что политические партии в 

соответствии с принципом политического плюрализма содействуют формированию и 

выражению народной воли и являются основным инструментом политического 

участия. 

В Конституции Швейцарии отмечается, что политические партии способствуют 

формированию и выражению народной воли и являются основным инструментом 

политического участия, подчеркивается, что политические партии способствуют 

формированию общественного мнения и народной воли.  

В Конституции Италии утверждается, что все граждане имеют право свободно 

объединяться в партии, чтобы демократическим путем способствовать определению 

национальной политики. 

В современной науке нет общепринятого определения информационной 

деятельности политических партий. 
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Вместе с тем, "достижение неких целей и идеалов", "обеспечение прямых и 

обратных связей между обществом и государством" осуществляются политическими 

партиями через осуществление ряда действий, носящих информационный характер, 

таких как участие в выборах, референдумах, а значит и в предвыборной агитации, 

агитация по вопросам референдума, опубликование предвыборной программы, 

участие в общественных и политических акциях, организация публичных 

мероприятий, формирование общественного мнения и т.д. 

Обратим внимание, что "развитие любого общества в значительной степени 

определяется идеологической и социально-политической информацией. Ведь именно 

этими видами информации оперируют такие ключевые структуры гражданского 

общества, как некоммерческие организации, СМИ, политические партии, различные 

клубы и ассоциации, лоббистские группы. Именно эти структуры являются 

источниками информации, непосредственным образом влияющей на развитие 

общества. Можно даже сказать, что общественность - прототип гражданского 

общества - создается посредством медиасферы, горизонтальных информационных 

связей между субъектами, т.е посредством обмена информацией". Не вызывает 

сомнений, что именно информационный фактор постепенно превращается в 

ключевой механизм модернизации политических отношений и обеспечения 

взаимодействия между властью и обществом. В полной мере это относится к 

деятельности политических партий. Современными российскими политическими 

партиями широко используются различные приемы, способы и средства 

информирования о себе. В своей деятельности они используют печатные и 

аудиовизуальные СМИ, а в последнее время деятельность любой политической 

партии невозможно представить себе без использования сетевых информационных 

ресурсов - интернет-сайтов, персональных дневников (блогов). 

Информационная деятельность является не только правом, но и обязанностью 

политической партии по отношению к органам государственной власти, 

осуществляющим мониторинг ее деятельности (ст. ст. 22, 27 ФЗ "О политических 

партиях"). 

Но на практике политические партии не в полной мере используют 

предоставленные им законом возможности осуществления информационной 

деятельности: даже не все из них имеют собственные интернет-сайты, не всегда 

адекватно и своевременно информируют потенциальных избирателей о 

декларируемых ими конституционных целях; доступ к программным и уставным 

документам политических партий широкой общественности затруднен. 

В свою очередь, деятельность политических партий, носящая информационный 

характер, содержащая в себе различного рода информацию, безусловно, не может 

быть беспорядочной. Деятельность носит целенаправленный характер, т.е. это такая 

активность, которая направлена на достижение сознательно поставленной цели.  

Под информационной деятельностью политических партий следует понимать 

целенаправленное осуществление политическими партиями действий, 

осуществляемых ими как в процессе избирательной кампании (кампании 

референдума), так и в межвыборный период, посредством применения различного 

рода информационных механизмов (пропаганды своих целей и идей, опубликования 

программы политической партии и предвыборной программы политической партии, 

предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума, участия в политических 

и общественных акциях, организации публичных мероприятий и т.д.), направленных 

на привлечение сторонников, возбуждение энтузиазма в избирателях, участниках 
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референдума, влияния на окружающие институты и социальную среду, продвижение 

кандидата (списка кандидатов) на выборные должности органов государственной 

власти и местного самоуправления, формирование общественного мнения, 

реализацию своей программы, завоевание позиций в указанных органах публичной 

власти и обеспечение взаимодействия между обществом, гражданами и государством. 

Таким образом, сущность информационной деятельности политических партий 

заключается, на наш взгляд, в реализации политическими партиями своих целей и 

задач, посредством осуществления действий информационного характера. 

Бесспорно также утверждение, что политические партии проводят мобилизацию 

общественного мнения в поддержку выдвигаемых ими проблем, идейно и 

организационно обеспечивают избирательные кампании и выдвигают кандидатов на 

выборные должности на всех уровнях власти. 

Конституционно-правовое содержание информационной функции политических 

партий можно рассмотреть через взаимосвязь некоторых статей Конституции РФ. 

В соответствии с ч. 3 ст. 13 Конституции РФ в Российской Федерации 

признаются политическое многообразие и многопартийность, т.е. политический 

плюрализм, под которым понимается состояние в обществе и государстве, когда 

никакая идеология не получает юридически статуса официальной государственной 

идеологии, а для выражения и воплощения различных политических идей и взглядов 

могут создаваться партии и иные общественные объединения, и все они могут 

действовать на основе (т.е. в рамках, с соблюдением) закона и равны перед законом. 

Деятельность же общественных объединений, к которым относятся и политические 

партии, включает в себя и информационную составляющую. 

Вместе с тем согласно ч. 1 ст. 29 Конституции РФ каждому гарантируется 

свобода мысли и слова. На основании этого положения свобода слова, выражения 

своего мнения должна быть гарантирована и при осуществлении политическими 

партиями информационной деятельности. Это фундаментальная основа гражданского 

общества; от ее реального наполнения зависит развитие печати, существование 

политической оппозиции, проведение свободных выборов, общественный контроль за 

деятельностью власти. Свобода слова сдерживает авторитаризм, обеспечивает 

деятельность партий и общественных организации, служит гарантией законности – 

это, коротко говоря, системообразующий инструмент демократического общества. Но 

у нее есть незримая связь с результатами ее использования в политических целях, 

вследствие чего она может стать орудием не только созидания, но и разрушения 

гражданского мира. Политические силы, не нарушая конституционных запретов, 

используют свободу слова и связанную с ней свободу распространения информации 

для целей политической борьбы. 

Вместе с тем часть 4 статьи 29 Конституции РФ закрепила, что каждый имеет 

право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 

информацию любым законным способом. Следовательно, право политической партии 

на свободное производство, передачу, распространение информации подтверждено 

конституционной нормой. 

Кроме того, свое конституционное подкрепление в статье 31 Конституции РФ 

нашло право политических партий на организацию и проведение публичных 

мероприятий, являющихся одним из видов информационной деятельности 

политических партий. 

Значение информационной деятельности политических партий в условиях 

возрастания их роли в целом на политическом поле, безусловно, велико. Главное в их 
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деятельности – это влияние на формирование политической воли граждан, на 

избирательный процесс и, как следствие, на формирование и деятельность органов 

власти". 

Путем осуществления информационной деятельности политических партий 

происходит влияние на формирование политической воли граждан, на избирательный 

процесс, на формирование и деятельность органов государственной власти и 

местного самоуправления, вовлечение граждан в политический процесс, а также 

институционализация их политического участия. Кроме того, формируется 

общественное мнение, осуществляется политическое образование граждан. 

Грамотная, основанная на законе информационная деятельность политических 

партий в период предвыборной агитации способна увеличить явку избирателей на 

избирательные участки, в конечном итоге уменьшить проявление в обществе 

абсентеизма. 

В конечном итоге без осуществления политическими партиями деятельности 

информационного характера невозможна реализация ее целей и задач партийной 

деятельности, как вышеназванных, так и одной из основных - представление 

интересов граждан в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления. 

Именно потому что деятельность любого политического сообщества направлена, в 

конечном итоге, на корректировку исторической судьбы всего общества и 

государства, очень важно понимать, что политические партии как никто другой, и, 

может быть, даже больше чем само государство, обязаны следить за реализацией 

принципа законности в рамках своей деятельности. И это, во многом, и, может быть 

даже в первую очередь, касается вопросов информационной деятельности 

политических партий, так как в ее процессе осуществляется колоссальное влияние на 

формирование общественного сознания. 
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In the 21st century, joint ventures are an important part of China's production 

structure. The export of Chinese capital abroad and the creation of multinational Chinese 

corporations that successfully develop foreign markets in different regions of the world have 

increased. China has taken the path of expanding its participation in international projects 

and economic integration, actively promotes the effective development of multinational 

corporations, and constantly improves the international level of management of joint 

ventures in the country and its own enterprises in foreign countries, and improves the 

management of multicultural production teams. The number of Chinese professionals, 

including managers, working in different countries, especially in the regions of East Asia, 

Africa and Latin America, is growing significantly. 
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With the continuation of the reform and opening-up period, cross-cultural conflicts in 

joint venture teams and foreign branches of Chinese firms have become a significant 

problem for Chinese businesses. The lack of correct decisions within the corporate culture 

negatively affected the results of international operations. The content and results of 

managerial communications among managers who belong to different cultures and are 

carriers of different traditions largely depend on their ability to adequately understand each 

other when discussing and coordinating management decisions. Cultural differences 

between the subjects of managerial communication function as communication barriers – 

the hidden or explicit brake that actualizes the need for the formation and development of 

cross-cultural competence of managers.  

In the new geo-economic situation, corporate culture has come to be viewed by 

Chinese management in two aspects: as an effective way to resolve cross-cultural conflicts 

that arise in joint ventures, and as an effective way to manage Chinese enterprises in 

general. Since the 2010s, more and more attention in Chinese corporations has been paid to 

the cooperation strategy, which is considered the most effective in the global economic 

space. In this regard, attention has increased to cross-cultural research, including the causes 

of cross-cultural conflicts and barriers to successful adaptation of managers to work in a 

multicultural environment. 

Chinese corporate culture is inextricably linked to the CCP's political course and the 

economy of modern China, and is effectively used by government agencies and businesses 

to solve problems of external adaptation and internal integration of society. During the 

period of mastering market mechanisms of economic management, China purposefully 

mastered the values and ideology of foreign management, pragmatically combining them 

with the political ideology and values of its national culture. 

The concepts of business culture developed in China differ from the Western 

(American) and Japanese concepts in a different ratio of formal / informal, individualism / 

collectivism, and long-term / short-term orientation. The main cultural content of Chinese 

corporate values remains unchanged, integrating national traditions. For the modern 

corporate culture of China, ethical norms and business rules developed under the influence 

of Confucianism, Taoism and Buddhism are of great importance. The specificity of Chinese 

concepts is to shift the focus to the individual, primarily in respect for people and caring for 

staff, involving them in business management, the importance of morals and codes of 

conduct. In general, the most significant values of Chinese corporate culture are employees, 

their moral principles ("trustworthy cultural ethics"), strategic vision of the goal ("first plan, 

then act") and an effective enterprise management system (the principle of group 

efficiency). In recent decades, a new trend has become stable – the shift of emphasis from 

the "power of money" to the principle of honesty, which is considered fundamental in the 

corporate culture of Chinese enterprises. 

Among the numerous factors that create difficulties in the process of cultural 

adaptation and complicate this process, researchers distinguish cultural differences, the type 

of organizational culture, features of perception, ethnocentrism, and cultural shock [1, pp. 

431–435]. The limited perception of Chinese managers of the organizational behavior of 

personnel in a multicultural team is primarily due to their different mental and ideological 

affiliation, sometimes narrow views of employees (they perceive situations in another 

country, focusing solely on their own ideas), as well as established behavioral and social 

stereotypes in relation to representatives of other countries. Ethnocentrism in the manager's 

behavior can manifest itself in disrespect for the partner, the desire to look down on him, 

imposing his own system of views and values, and range from attempts to ignore cultural 
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differences to xenophobia.  

Perception issues, stereotypes, and ethnocentrism reinforce the culture shock. As a 

reaction to unusual working conditions, it is experienced by a significant majority of 

employees of Chinese companies who are sent to a new place of work in a different cultural 

environment (moving to another country, transferring to the main office from a small town 

and vice versa, etc.). It can also be caused by differences in traditions, forms of politeness, 

living conditions, etc. climate, quality and assortment of food, features of the monetary 

system, business etiquette, etc. Feelings of confusion and helplessness arise in connection 

with language barriers, the inability to feel like everyone else [2]. 

In addition to the traditional problems associated with adapting to a new cultural 

environment, modern Chinese expat managers face specific difficulties, including: 

– heterogeneity, кcultural diversity in the composition of a new group of employees as 

a consequence of globalization, the presence of similar expats from different parts of the 

world among their subordinates. The growing cultural mosaic of production and 

management teams is a characteristic trend of the last decade and exacerbates the problems 

associated with the multinational activities of Chinese-foreign joint ventures. 

– the problem of trust on the part of local employees in relation to Chinese managers, 

which is key for representatives of international business, since the process of adaptation of 

partners should be mutual. The speed of oncoming traffic depends on the degree of interest 

of partners, their role in international cooperation and the characteristics of the specific 

business environment where it will be implemented. 

Significant differences in the business culture of Chinese and Western businesses 

make it difficult for their managers to work together to achieve common goals. The 

differences are as follows: 

– in the philosophy of business: what is the primary goal – the market or profit? 

Managers of Chinese companies still, unlike their Western partners, emphasize their attitude 

to profit as the biggest goal. 

– in justifying behavioral norms: what is the basis for resolving conflict situations 

(arbitration) – the "rule of people's behavior" or the "rule of law" (professional code). 

Interpersonal relationships permeate the structure of the entire Chinese enterprise, and 

managers here work in an environment that is mainly based on emotional support, in which 

the principle of equality is of great importance. 

– in the ways companies are represented on the market. Managers of a Chinese state-

owned enterprise predominantly advertise the strong background and name of their country, 

while managers of a private company focus on highlighting their backstory. Many people in 

the business environment in China still rely on the relationships between companies and the 

way they do business, while foreign companies pay more attention to their product's 

reputation, market share, and service quality. 

– in a collaborative culture. In China, considerable attention is paid to the moral 

qualities of the manager and the cultivation of team spirit is often ignored, while managers 

of foreign companies recognize the need to develop human resources and the spirit of 

cooperation in the team. In this regard, the differences between Chinese and foreign 

corporate cultures determined the need to adopt a convergent model for the development of 

joint ventures, and they chose the path of "integration and branding" as the most effective. 

Cultural conflicts in Chinese-foreign joint ventures are mainly manifested in three 

aspects: 

– values: China's corporate culture is influenced by the ideas of Confucius and Mengzi 

about the "golden mean". In this regard, Chinese business managers lack the necessary risk-
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taking and innovative spirit, while foreign entrepreneurs/managers are clearly focused on 

the perception of new things and are willing to take risks for this. 

– corporate external institutional culture: China's market economy has been 

developing relatively recently, Chinese legal norms are still not perfect, and the standard of 

the effective manager model has not yet been established. In comparison with the market 

economy system in Western countries, specific "management" of enterprises is widespread 

in China, in other words, by state structures, which creates a contradiction between the 

external regulated institutional culture and internal attitudes in the team of a profit-oriented 

enterprise. 

– business management models: Chinese managers are more concerned with the 

overall situation and think carefully about it, while the models used by Western companies 

are "chess mode" with clear goals and objectives. In business operations, this manifests 

itself in decentralized and independent decision-making, individual decision-making, and 

ultimately individual responsibility. 

Researchers identify the most common barriers (factors) to successful 

adaptation/merger of Chinese managers in a multicultural business environment. At the 

same time, they are also the causes of cross-cultural conflicts in joint ventures: 

– The obsession with traditional Chinese culture often makes managers feel alienated, 

especially when they are in a country with a more "distant" culture. This creates more 

difficulties in the process of their cross-cultural adaptation. However, cultural distance is not 

always the main factor, since in this case most expat managers are more aware of their 

differences and anticipate possible difficulties, which influences their choice of more 

constructive coping strategies. 

– Differences in corporate culture and management models when merging or moving 

a manager to a foreign branch of the enterprise lead to a situation of forced change in 

behavioral habits and values for local employees, in which Chinese managers face strong 

resistance, since the original corporate culture continues to influence the local group of 

employees. 

– Individual cultural literacy of expats, their indifference/disrespect for the values of 

other cultures very often leads to strained relationships in the team, stressful situations that 

generate work conflicts, leading to a decrease in labor productivity. In addition, the 

language and communication abilities of each manager are different, as well as their 

individual ability to adapt to a new situation, including errors in interpreting nonverbal 

means of communication.  

The reasons for the failure of Chinese expat managers to adapt include: the inability of 

their spouse to adapt to the new environment; family problems; personal immaturity; low 

level of readiness to cooperate with responsible persons from the central departments of the 

organization; gaps in technical competence; low level of labor motivation, etc. It is obvious 

that various aspects of labor motivation are also present among the reasons, along with 

personal characteristics (introversion) and communication features of both the migrants 

themselves and their family members [3, pp. 70–71]. 

In general, the main factors influencing the adaptation to the foreign cultural 

environment of Chinese expat managers are traditionally: 

– value distance between the cultures of the expat and the new production team; 

– compliance of the manager's personal characteristics and qualifications with the 

requirements of work activity during his stay abroad;  

– social support that expats receive from colleagues, business leaders, and family 

members.  
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– the actual or perceived attitude of representatives of the host culture towards the 

Chinese manager. 

The cost to any business of sending staff to work abroad has increased the interest of 

Chinese companies in "managing" the culture shock. Today, they improve their business 

culture as a subculture of uniqueness, emphasize the priority of the values of the 

enterprise/company/organization, attach great importance to improving the effectiveness of 

adapting their managers to the foreign business environment, and develop models for 

optimizing this process. As a rule, expanding the company's international activities and 

entering the markets of countries with a different ethnic culture is considered appropriate if, 

firstly, there is sufficient experience in working in countries with similar or related cultures, 

and secondly, there are potential opportunities to overcome cross-cultural differences. 

Business companies are encouraged to implement a number of measures that allow 

employees sent to work in other countries to avoid or mitigate culture shock [4, p. 204]. 

Among them, the following are particularly distinguished: 

– Careful selection of employees, taking into account the level of qualification and 

results of their activities in their home country, personal characteristics, attitudes and desire 

to work in another country, the family's attitude to the new assignment, the degree of 

proficiency in the language of the host country, travel experience in this region, the ability 

to control their stress, etc. 

– Appointment to a position that takes into account the compatibility of nations 

(common national, religious, historical roots) accelerates and facilitates cultural adaptation. 

– Continuing education as a form of training can significantly mitigate the adverse 

effects of culture shock on expatriates and their families. Special training programs focus on 

developing the skills of cross-cultural sensitivity, cultural empathy, and overcoming 

ethnocentrism among employees of multinational companies. Transcultural managers who 

are ready to work in different cultures and are usually fluent in several foreign languages are 

actively trained, which contributes to improving the efficiency of the company's activities. 

For Chinese managers, this is a particularly difficult task, since the cultural complex of the 

nation and the structure of the Chinese language are fundamentally different from most 

developed ethnic cultures and language groups. 

– Orientation and support of your employee by the business organization after moving 

to a new country, assigning them a mentor, who can be a predecessor of the manager, a 

higher-ranking expatriate, a local employee of this company or local support groups. The 

main task of this stage of adaptation is to provide assistance in moving and settling in, 

getting acquainted with culture, customs, norms of behavior, and language training. 

Sometimes organizations use additional payments or higher wages to compensate for the 

inconvenience and possible restrictions associated with working in another country. 

– Preparation of the employee for returning to their homeland to overcome the so-

called reverse culture shock after partial acceptance of the system of values of the ethnic 

culture of the country where the expatriate worked. For expat professionals, this is a special 

and important stage in their professional activity, which has an impact on their subsequent 

career. Repatriation policies and assistance programs for returning employees provide 

material compensation as they lose their overseas privileges and allowances, and include 

career planning, training, and other activities designed to ease the discomfort of returning 

home and sometimes reassess national values and traditions. 

For Chinese management personnel, it is advisable to implement a strategy for 

overcoming cross-cultural conflicts taking into account the following attitudes: the object of 

its activity should be a person, that is, all employees of the enterprise; the goal should be the 
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integration of different cultures and leveling their differences; deepening communication 

between employees based on mutual recognition of cultural differences and mutual 

understanding; conducting cross-cultural training; organizational involvement of a large 

local staff holding managerial positions.  

A necessary element of the strategy is the development of a general company 

management concept and the formation of an appropriate corporate culture [5, pp. 65–67]. 

Historically formed cultural differences should be taken into account by a modern manager 

when implementing the company's strategy by introducing the principles of tolerance and 

respect for differences into the organizational culture system. Managers are not allowed to 

use their own value standards to evaluate colleagues and subordinates; on the contrary, they 

should take into account different opinions and be able to communicate with representatives 

of different cultures. Conducting dialogues at different levels requires the improvement of 

"human capital" and its skillful use. Together, this will combine the culture of the parent 

company with the culture of the local subsidiary or branch.  

For the coordinated and sustainable development of Chinese enterprises, it is 

extremely important to actively learn and attract the outstanding management experience of 

foreign companies. Effective elements of a foreign business culture can and should be 

adopted by Chinese managers working both in China and abroad. This increases the ability 

of management personnel to quickly adapt to the conditions of a multinational market space, 

and will also allow them to increase the efficiency of using elements of Chinese business 

culture and traditional values in order to become competitive in the domestic and foreign 

markets. Managers should aim to achieve active cooperation between the two sides, strive to 

fully understand the commonality and individuality, the advantages and disadvantages of 

Chinese and foreign cultures, and generally achieve the best result when complementing 

each other. All this contributes to creating a good reputation in the international market and 

expanding the ability of Chinese multinational companies to adapt to changes in the cultural 

environment. 

Together, modern Chinese managers will have to effectively complete all three forms 

of adaptation during their work in joint ventures, multinational companies and abroad: 

psychological (determined by the manager's mental and physical well-being); socio-cultural 

(includes indicators of the effectiveness of integration into a new society, maintaining 

successful interpersonal relationships with members of the host community); and labor 

(competence in performing professional tasks, success in activities, organizational 

involvement and loyalty to the local organization). Moreover, the second one was and 

remains the most important and difficult to implement.  

Thus, the main factors that are necessary for the formation of cross-cultural 

communication competence of Chinese expat managers are: their knowledge and awareness 

of the culture and traditions of the host country, personal communication skills and 

tolerance for multicultural uncertainty. Cross-cultural barriers for them can be eliminated by 

constantly expanding their own knowledge about other peoples and management models, 

developing cross-cultural sensitivity (attention, empathy, etc.), and adopting appropriate 

adaptation strategies and communication tactics in the team. Continuous improvement of 

management methods and style allows Chinese managers to reduce their adaptation time in 

the foreign business environment, fully integrate into the local business community, and 

thereby more effectively achieve the goals set for the company. 
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The principle of gender separation has historically defined the Chinese organization of 

life, especially clearly manifested in the division of labor. However, in the 21st century, the 

goals and attitudes of gender groups in the sphere of work and professional interests have 

changed significantly. Chinese young men and women are influenced by the processes 

taking place in the economy, society, and education, which affects the strategy of career 

choice and personal development, as well as the need to adapt to new socio-economic 

conditions.  

The growing demographic imbalance in China and the declining share of the working-

age population make the issue of managing the labor behavior of the younger generation 

and their employment, as well as the status of men and women in modern society, 

increasingly relevant. Persisting gender differentiation of employees and their certain 

gender segregation objectively affect labor productivity. This calls for an urgent need to 

increase employers' attention to the emerging new life values and goals of both young men 

and women, as well as to move to practical solutions to improve the effectiveness of 

professional activities of young workers in order to fully realize their personal potential. The 

problem of gender injustice, which is still often encountered in labor collectives, also 

remains relevant. Eliminating gender discrimination in the world of work also indirectly 

contributes to solving tax problems and improving demographic indicators. A correct 

understanding of the objective transformation of value orientations in the youth 

environment largely makes it possible to correct the emerging distortions in their social 

behavior in a timely manner and to conduct an effective social policy taking into account 

the needs of the economic sphere. 

The study of new features and trends in the content of gender stereotypes and gender 

behavior of the young generation entering the period of independent labor activity that have 

emerged under the influence of globalization processes is increasingly attracting the 

attention of not only researchers, but also implements to a limited extent the social order of 
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society and state structures. The Chinese Government strives to ensure that representatives 

of all socio-demographic groups are as fair and equal as possible in exercising their right to 

work in accordance with their personal interests, so that all interested parties can be 

involved in the active work process without being discriminated against, including on the 

basis of gender and age. The Center for Social and Gender Studies of the People's Republic 

of China is increasingly focused on representatives of the age group from 18 to 30 years, 

whose potential is most promising for solving the tasks declared by China for the 21st 

century. The current situation requires a socio-managerial analysis of the value-motivational 

structure of Chinese youth, taking into account the new content of gender roles, in order to 

predict the situation on the labor market in the context of already established or only 

emerging content dominants of labor motivation. 

The youth of China, which is experiencing a huge leap in economic development, 

faced acute social conflicts. Among the main youth problems traditionally remain poverty 

(especially in rural areas), unemployment and very high competition in the labor market, the 

persistence of gender stereotypes (employers prefer to hire young men, girls are in demand 

mainly in the service sector). The problems are caused, on the one hand, by a tough 

demographic policy that has changed the gender and age structure of the population and the 

employment situation. A large number of migrant workers have forced young people out of 

their usual areas of employment, which creates objective employment problems for them. 

On the other hand, market reforms and socio-economic transformation of society have led to 

a sharp stratification of the population, dramatically affected the way of life of people, 

which is also particularly acutely perceived by the younger generation. Significant social 

barriers are caused by the place of residence – urban residents have advantages in obtaining 

education or employment due to official registration. Rural residents do not have the right to 

work in another province and its cities, which leads to illegal migration, informal 

employment, etc. All these factors together prevent young people from achieving the 

desired level of well-being. 

The attitude of young people of both genders to current social problems is of interest. 

Among men, inflation, the high cost of education and unemployment were in the first 

positions. Among girls, the same phenomena are noted, but in a different sequence – 

inflation, unemployment and high cost. Despite the clear overlap in the designation of three 

social problems, there is a clear discrepancy in the estimates of their severity: inflation (girls 

– 58%, boys – 50%), unemployment (girls – 46%, boys – 33%) and the high cost of living 

(33% and 22%). This is largely due to the inequality of men and women in the Chinese 

labor market, as a result of which these social problems are more acute for girls.  

Historically formed value complexes about the social roles of men and women and 

their position in the world of work, which are based on traditional gender stereotypes, 

remain influential in China. These concepts are still noticeable in the choice of profession 

by modern youth and thus reinforce the differences between men and women as participants 

in the labor force. However, the impact of this concept is gradually decreasing.  

Transformation of labor values and preferences of young people is caused by the 

influence of various groups of factors, among which the fundamental ones are axiological (a 

set of ideas about the role, value of labor and labor behavior) and socio-cultural (traditional 

behavioral gender stereotypes in the world of work). They determine the formation of a very 

contradictory set of labor motives among young generations, combining both a completely 

traditional orientation towards material prosperity and the prestige of the profession, and 

rather spontaneously formed individual values in the field of employment, career plans and 

life priorities in general. Socio-economic transformations have led to new trends in the 
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value-motivational structure of Chinese youth. Moreover, not only young men, but 

especially girls are increasingly confident in forming and expressing their understanding of 

their own place in the labor sphere, which is noticeably different from traditional ideas. This 

is seriously affected by the violation of the logic of intergenerational translation of 

experience-young people find their value orientations in a situation of confrontation 

between "traditional" and "modern" trends. 

Among the factors that play a crucial role in choosing a profession and motivation for 

employment, as well as the values on which it is based, in the first four places in both the 

male and female groups of respondents were the possibility of self-realization (51% and 

52%), high salary (50% and 49%), interest to work (38% and 46%), growth prospects (32% 

and 36%). At the same time, in the female group, convenient schedule (29% vs. 20%) and 

interest in work (46% vs. 38%) were significantly more valuable, and in the male group – 

utility for society (19% vs. 14%). Thus, young girls attached slightly more importance than 

young men to personal preferences (convenient work schedule) and inclinations (interest in 

work). Thus, they showed somewhat new priorities in motivation, while young men are 

characterized by more traditional orientations in the field of work. Otherwise, the 

differences were insignificant, according to researchers [1, p. 94]. 

Changes in the structure of the economy as a whole, the transition to a modern way of 

life dominated by the industrial and service sectors, innovative industries, as well as an 

increase in the number of urban residents also had a significant impact on the goals and 

attitudes of young people in the field of labor. In order to work and live better, young people 

began to get used to labor migration. This trend is more obvious for younger men.  

The experience of older generations is no longer relevant for the current labor 

socialization. The younger generation is forced to create new strategies of behavior in the 

labor market, which the older generation begins to learn from young people. Parents are 

becoming more mobile in their job search, more focused on the level of wages, rather than 

on traditional considerations of responsibility and the value of work as such, easier to 

perceive situations of dismissal and a long job search, etc. 

Throughout the 21st century, a steady trend has been the active search of young people 

for their workplace. In this choice, two directions were identified: moving to major cities 

and to the regions of Eastern and Southern China. On the one hand, young people have 

become bolder to leave their hometown and move to nearby major cities. Among them are 

the provincial capitals that have the most attractive impact on the population of their cities 

and districts. On the other hand, young men and women started moving to the Yangtze 

River Delta region, the Pearl River and the City Ring around Beijing. International 

megacities (Shanghai, Shenzhen, Beijing) remain the most attractive for young people with 

their opportunities for finding work, social growth and improving material well-being, and 

have more developed medical, educational and transport resources [2, p. 252 – 253]. 

In this regard, young people began to significantly diversify their professional 

development opportunities, paying attention, among other things, to new actively 

developing industries and more flexible forms of employment. As a result, there is a 

decrease in the traditional dependence of young men (especially from poor families) and 

girls on society and family, and an increase in their independence in choosing a place of 

work and employment.  

There is a change in the significance of young people's perception of the social status 

of different professions. The highest social prestige, according to young men and women, is 

enjoyed by civil servants and teachers, who also belong to the professions that they most 

want to get. In 2021, the number of civil servants who applied for the exam reached 5.37 



128 

 

million people for 135,000 vacant positions, with a competition of 39:1. Among the 

candidates for senior secondary school teacher positions in Shenzhen, Guangdong Province 

60% had a master's or doctoral degree from the best universities in China and were 

graduates of well-known foreign universities [3]. This is largely due to the persistent 

stereotype that teachers and civil servants belong to the national administrative system and 

traditionally occupy one of the highest social levels. The probability of their dismissal is 

zero, their material well-being and salary can grow, albeit slowly, but steadily, which, along 

with social respect and recognition, also brings psychological satisfaction. Despite the 

decline in public recognition of civil servants under the influence of uncovered corruption 

and anti-social phenomena, the situation changed significantly in the 2010s – the status of 

civil servants and employees at all levels again became one of the highest. This is primarily 

due to the success of ongoing reforms and obvious achievements in the social sphere, which 

are carried out under the leadership of a competent state administration.  

Gender differences in understanding the status of various life and professional 

positions are insignificant. Their assessments by young people, both boys and girls, as a 

rule, coincide. In general, the proportion of women in the teaching profession is slightly 

higher than that of men, which can be explained by the strong Chinese tradition. At the 

same time, the assessment of business managers and senior management positions is 

slightly higher for women than for men. However, their views are consistent, which has 

changed a lot compared to the views of the Chinese people in the past. 

In addition, awareness of the importance of development factors for Chinese society at 

the stage of the "industrial revolution 4.0" and the creation of an innovative economy also 

plays a significant socio-psychological role in the attitude of young people to the status of a 

profession. Young people are increasingly aware of the role of knowledge and a new type of 

thinking as the basis for economic development and social progress. In the 21st century, the 

main branches of knowledge chosen by young people for higher education have mostly 

become the construction industry, primarily civil engineering, the automotive industry, the 

IT-industry, the pharmaceutical industry and the design industry. At the same time, the top 

ten industries chosen for higher education by girls include the professions of teacher, civil 

servant, nurse, designer, artist, lawyer, photographer, as well as the financial industry as a 

whole (consultants and accountants). Preference is given to industries with less manual 

labor and higher incomes. 

In the 21st century, the status of teachers began to rise again in the eyes of young 

people. A significant increase in the role of science in production, rapid expansion and 

internationalization of production create the need for a huge number of intellectual labor 

specialists (engineers, technologists, managers, consultants, etc.) who are able to maintain 

their positions in the competitive struggle due to a high level of education. In this regard, 

there is a growing interest of young people in new professions – manager, financier, 

marketer, dealer, broker, etc., as well as in those that were less accessible and not 

prestigious for them in the pre-reform period – lawyer, economist, psychologist, sociologist.  

On the other hand, with the development of the Internet economy and social platforms 

on the Internet, the interest of young people in the professions of presenter, model, video 

clip creator, fitness trainer, tik-tok blogger and live broadcast economy has increased. They 

can earn money by showing off their life, and their main task is to make it rich and colorful. 

The Internet economy is rapidly becoming a very exciting area of application of its potential 

and attracts both young men and women. In this respect, girls show more diverse choices – 

many of them become models in the field of car sales or photo models, resorting to cosmetic 

surgery, especially under the influence of Japanese animation standards and Chinese mobile 
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games. Webcasting and live broadcasting have become a sector of the economy in which 

more and more young people are finding applications for their abilities and implementing 

their work attitudes.  

A new trend is changing the forms of remuneration for young people. This is caused 

by many factors, including the diversification of forms of work under the influence of rapid 

changes in life, rising inflation and pricing policies, especially during the covid-19 

pandemic. Young people turned out to be more interested in changes in the mode of 

receiving wages (monthly and annual) and much more easily began to accept new ways of 

paying for their work – upon order and daily calculation. This trend is particularly evident 

among a growing group of delivery service employees and online taxi drivers. Young 

people have also begun to shift from receiving a fixed salary to accepting a combination of 

fixed pay and pro-productivity. Attention is also drawn to the growth of the share of income 

in the youth budget that is not related to wages. An important part of the webcast staff's 

daily income comes from fan gifts, advertising, and commissions for merchandise sales, 

sales/purchases of stocks and funds.  

At the same time, the last decade has seen negative changes in the potential career 

prospects of young people. Disproportions in economic development and stimulation of the 

real estate economy, the system of household registration have somewhat changed the 

psychological motivation of the younger generation when choosing not only a profession, 

but also their own life path. The increase in housing prices and rents in cities (by an average 

of five times) leads to a noticeable increase in the cost of living and labor. Young people 

who come here experience additional difficulties in finding employment and living, and as a 

result, in realizing their ambitions and life goals. This has become the most important factor 

in the increased attention of young people to job security guarantees, obtaining a well-paid 

profession and place of work, and positions with a high status in society. At the same time, 

girls show less interest in finding work outside the territory of their residence, in other 

words, they do not want to be in the status of immigrants, leave their child or experience 

personal security problems. 

The increasing pressure at work and the constant need to increase productivity to 

ensure income growth and promotion explain the new attitude of young people to maintain a 

level of their current income that can cover their living expenses. A new trend has been 

noted – the willingness of young people to receive a small but stable income, especially if 

their work allows them to have free time and lead a diverse and interesting lifestyle. High 

earnings, career growth, social prestige and responsibility become less important. A 

significant part of young people demonstrate their intention to preserve their health as much 

as possible and "self-pleasing behavior" in order to increase the level of personal happiness, 

while they consider work more likely only as a source and way of obtaining funds to meet 

basic life needs [4, p. 98]. Work today is no longer perceived by the younger generation as a 

value in itself (a source of self-improvement, pleasure, self-expression), in other words, 

income from work, separated from life itself and pleasure, loses its meaning for them. The 

spread of the phenomenon of "lying down" among young people, according to sociologists, 

indicates the beginning of the formation of a society in China with low desire levels, like 

Japan. At the same time, this is only an emerging trend, since the majority of the younger 

generation remains focused on quite traditional "self-valuable" labor characteristics (social 

significance and financial stability). 

More and more young Chinese people are looking for suitable secondary roles in the 

world of work, part-time work in addition to their main job. They hope to increase their 

income in this way and reduce the psychological pressure felt at work. They call themselves 
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"the slash youth". With high housing prices and the cost of living, young people are finding 

that even hard work can't bring good income growth. Therefore, more and more young 

people who find themselves in a difficult life situation perceive web-casting as a form of 

their part-time employment. This is especially true in Northeast China, as market reforms 

are slower, private enterprises find it difficult to develop their businesses, and state-owned 

enterprises find it difficult to increase their profits due to the imperfect management system.  

However, this new process fundamentally contradicts the old stereotype of gender 

orientation in the world of work and employment, supported for centuries by traditional 

Chinese culture. Today, there is no sufficient reason to claim that the old gender stereotypes 

have been broken in the question of what women and men should do in Chinese society, 

how they should earn a living. However, there is a strengthening of this trend, which can be 

attributed to the solution to the problem of poverty in China, which was announced in the 

spring of 2021. This process is likely to increase as China approaches its goal of building a 

"Xiaokang Society" by the middle of the 21st century. 

There are also changes in the status of representatives of working professions. After its 

marked decline in the 1990s, the new reform strategy developed under the leadership of 

Chinese President Xi Jinping and the successful economic recovery trends after the covid-

19 epidemic open up prospects for the younger generation. In the 2010s, the status of a 

highly professional employee became much higher. The current Constitution of the People's 

Republic of China (new edition of 2018) states that workers are the owners and leaders of 

the country. However, in the face of global competition, the modernization of China's 

industry, and the transition to a digital economy, workers continue to face growing 

unemployment. In the eyes of young men and women, this reduces the attractiveness of 

working professions and further increases their interest in obtaining a high-quality education 

and the corresponding position.  

Economic reforms and the privatization process at the end of the 20th century opened 

up new opportunities for the development of the private economy. This has led to an 

increase in the attractiveness of business activities. Businessmen and top managers began to 

enjoy growing authority among young people, as they generated psychological expectations 

of success and prosperity, supported by the process of partial withdrawal of employees of 

the state administrative system to their own businesses. 

The question of whether it is possible/acceptable for different gender groups to strive 

for career growth becomes relevant. In this regard, views of family and children as a burden 

in achieving a personal professional goal began to spread among girls. This trend has 

resulted in a reduction in the number of new marriages entered into by young people. 

However, in relation to Chinese society, we can only speak of the beginning of the 

establishment of feminist views among young people about their professional status and the 

role of women in the labor sphere. Men's income is considered and remains the main source 

of the family budget, while women are assigned the traditional role of caring for the family. 

However, women often have lower wages and shorter career paths. Their salary makes them 

unable to raise their children on their own. After starting a family, they often have to take on 

more responsibilities, which often forces them to quit their jobs. 

Since the beginning of the 21st century, there have been positive developments in the 

employment situation of young women – the level and scope of their employment is rapidly 

increasing, especially for urban women. In the process of adjusting the structure of the 

economy, a large number of tertiary and service sectors in general have emerged, attracting 

a large number of young women. Their share in the textile industry, the household, nursing 

and other service sectors is decreasing. The structure of their employment has also changed 



131 

 

in the direction of increasing positions with high quality of work, level of knowledge and 

technical requirements. Girls began to engage more actively in manufacturing, retail trade, 

scientific research, and began to work more in the field of education, healthcare, finance and 

insurance, and telecommunications. The share of employed men and women in these 

industries tends to gradually equalize. Scientific and technological progress and innovative 

production no longer require large physical costs, so the impact of physical differences 

between men and women is gradually decreasing. 

In parallel with the growth of employment and labor activity of young women, there is 

a significant increase in their educational level. By 2019, only 1.5% of working Chinese 

women had no education, 43.2% had completed secondary education, 12.1% had completed 

higher education, 8% had a bachelor's degree, and 0.8% had a master's degree or higher [5]. 

The investment of Chinese girls in their education and knowledge has already reached a 

balance in comparison with similar investments of young men. In job contests, many female 

candidates often outperform male candidates in terms of their abilities.  

At the same time, China continues to maintain its established practice of gender 

discrimination in hiring and promotion. Many industries and businesses give preference to 

men, especially in primary employment. Businesses are still reluctant to hire girls in many 

professions, supporting professional discrimination. Young girls are mostly employed in 

professions with low social prestige (nurses, nannies, housekeepers, salesmen, clerks, etc.). 

This supports the trend of gradual "marginalization" of women in this industry, their 

incomes are declining, as are career opportunities. In high-tech and capital-intensive 

industries, the number of women is still lower than that of men (production of high-quality 

equipment, information industry, transport, etc.). 

There is also a rapid distance of young male workers from the industry, if women 

occupy the majority of jobs in it. This, in turn, reduces the reputation of the entire industry 

(registration services, secretary, accounting and a number of industries). At the same time, 

the status of positions in a number of departments (office director, finance director) is 

increasing and most often they are occupied by men. Overall, the status, income, and 

promotion opportunities in so-called "women's professions" are markedly lower than in 

those that are mostly occupied by men. 

The persistence of gender differences in the labor market is supported by the 

peculiarities of the state social security system in China, which does not provide significant 

support for young workers during pregnancy and child care. Businesses are frankly not 

interested in bearing these costs and prefer to hire primarily male staff.  

Under the influence of the spread of ideas of gender equality and feminism in modern 

China, there are some groups that were not typical of Chinese society before, for example, 

feminist groups and organizations. However, their influence on the position of young 

Chinese people is still ambiguous. On the one hand, they defend the principle of gender 

equality, but on the other hand, they advocate some concessions on the part of men in 

competitive competition with women in the labor market.  

The gradual penetration of Western ideas about individual independence, democracy, 

freedom and gender equality into the PRC has had a noticeable objective impact on 

traditional social ties and roles, habitual lifestyles, relationships between parents and adult 

children, and gender groups. In the context of rapid social changes, the destruction of 

previous stereotypes in the relationship between parents and children is becoming more 

evident. Both these groups become more independent subjects, the traditional 

power/influence of parents over children decreases, while children do not consider 

themselves as the property of their parents. The younger generation begins to reduce their 
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support for their parents, and clearly separates their priorities in the world of work from 

their responsibilities to their parents. This is rightly seen by Chinese researchers as a 

looming challenge to the entire Chinese society. This trend has begun to grow under the 

influence of the growing mobility of young people in China, cross-border movement of 

labor, and the increasing independence of young people in material and spiritual terms 

(choosing a place of work, residence, spouse, etc.). This new process is especially 

noticeable in the position of young girls – the increase in the cost of living and education 

forces young girls to ideas of childbearing. 

Overall, working young women have become an important part of the Chinese labor 

market, especially in the face of labor shortages. There is reason to recognize that the ideal-

typical social ideas of the younger generation about the world of work have ceased to be 

universal. Similarly segmenting principles of inheritance of gender roles have ceased to 

satisfy that part of modern youth who, due to their intellectual abilities and achievements of 

scientific progress, can themselves achieve a decent level of social and material benefits.  

Career and status issues are among the most significant in the complex of values of 

modern Chinese youth. The views of both gender groups on education and the choice and 

development of personal professional careers tend to be more diverse and flexible than was 

previously the case. New attitudes are noted when choosing their education and forming the 

structure of their salary in the future. More and more young girls are seeking to expand their 

rights and receive equal benefits and opportunities with men.  

The degree of gender-based employment discrimination is gradually decreasing, 

although it still exists. Young women continue to experience de facto inequality in 

employment, especially in the first workplace, in terms of career development, education 

and material security. Persistent gender stereotypes actually lead to inefficient use of labor 

resources and waste of human potential.  

It is the younger generation of the 2020s that will have much greater opportunities for 

professional and social growth, personal development and achieving material well-being in 

accordance with international standards. At the same time, it is this generation that will have 

to find a solution to the huge socio-psychological problem of modernizing gender 

stereotypes about the place of men and women in the world of work, while solving the vital 

question of their own acceptable and desirable status in society. It is necessary to build new 

forms of realization of the rights of young people to choose a profession and place of 

employment that are adequate to modern China.  
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПОЛИТИКИ ПАМЯТИ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ 

 

Ярмусик Э.С., д.и.н., проф., 

Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы», г. Гродно, Республика Беларусь 
 

В 1990-е гг. на постсоветском пространстве стали появляться исследования в 

сфере «политики памяти» (memory policy) и «исторической политики» 

(Geschichtspolitik). Причиной послужили необходимость переосмысления и 

интерпретации с позиций сегодняшнего дня важных политических событий ХХ века, 

таких как причины появления нацизма в Германии, международная обстановка в 

Европе и Азиатско - Тихоокеанском регионе в 1930-е годы, ответственность крупных 

геополитических игроков того времени за разжигание Второй мировой войны, 

переоценка вклада каждой из cтран-участниц Антигитлеровской коалиции в разгром 

германского фашизма и японского милитаризма. В последние десятилетия в этой 

связи массированным атакам подвергается Советский Союз, на которого США и 

западные страны стали возлагать, наряду с Германией, ответственность за рост 

напряженности в мире в 1930-е годы, установление советской тоталитарной системы 

в ряде европейских стран в связи с освободительным походом Красной Армии, 

освободившей европейские страны от фашизма [1]. 

Эти процессы не обошли стороной и Беларусь. В первой половине 1990-х годов 

на формирование политики памяти значительное влияние оказывали Белорусский 

народный фронт (БНФ) и белорусские национально-культурные объединения, 

которые возникли на волне перестройки. Центральными проблемами этого периода 

было переосмысление истоков и истории белорусской государственности, роли 

белорусских земель в европейском социокультурном пространстве, возвращение из 

небытия имен белорусской истории и создание нового пантеона белорусских героев. 

Советские подходы к оценке партизанского движения, коллаборационизма, 

оккупационного режима стали подвергаться критике. 

Во второй половины 1990-х годов в Республике Беларусь произошла смена 

политического курса. Это было связано с избранием Президентом Беларуси А.Г. 

Лукашенко. Основным содержанием этого курса стала консолидация белорусского 

общества и сближение с Россией с учетом советского историко-культурного и 

идеологического наследия. При этом в идеологии и политике Республики Беларусь 

ключевые позиции заняла политика памяти о Великой Отечественной войне как 

общий фундамент, на котором происходит сближение Беларуси и России [2]. 

В рамках проекта национального «Адраджэння» («Возрождения») и создания 

новой национальной идентичности стала существенно изменяться и политика власти 

в области символики: были приняты в качестве государственных символов 

модернизированные флаг и герб БССР вместо бело-красно-белого флага и герба 
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«Пагоня», устанавливались новые подходы к историко-культурному наследию 

белорусского народа. Одним из факторов реализации новой исторической политики 

стало изменение названий улиц столицы республики и других городов, а также 

создание новых памятников и мемориалов в честь героев Великой Отечественной 

войны и жертв фашизма, акцент на героизм и патриотизм белорусского народа, 

внесшего существенный вклад в победу над фашизмом. В 1996 году в результате 

проведенного референдума Президент подписал Указ, согласно которому был 

перенесен День независимости Беларуси, который был связан с принятием 

Декларации о суверенитете 27 июля 1991 г., на 3 июля, т.е. приурочен к 

освобождению Беларуси от немецкой оккупации в 1944 г. Это явилось ещѐ одним 

подтверждением тесной связи белорусской национальной идентичности с советским 

наследием, о котором жива ещѐ память у большинства белорусского населения. В 

очередной раз подчеркивалась преемственность белорусской государственности от 

БССР, отдавалась своего рода «дань» советскому периоду истории Беларуси, а также 

отмечалось непреходящее значение событий Великой Отечественной войны для 

суверенитета Беларуси. В 2014 году в Минске был открыт новый музей Великой 

Отечественной войны, что стало подтверждением особой роли Беларуси в войне, 

заслуг белорусского народа в достижении Победы [3]. 

Для Беларуси было и остается важнейшей государственной задачей 

увековечение памяти защитников Отечества и жертв войн.  Исходя из белорусской 

нормативной правовой базы, руководство всей работой по мемориализации памяти 

защитников Отечества и жертв войн, а также координация усилий государственных, 

местных исполнительных и распорядительных органов в этом важном деле возложена 

на Министерство обороны Республики Беларусь. 

В числе приоритетных направлений работы по увековечению памяти 

защитников Отечества и жертв войн было создание и пополнение 

автоматизированной базы данных (АБД) «Книга Памяти. Воинские захоронения». В 

эту работу включились специалисты местных исполнительных и распорядительных 

органов, областных, районных и городских военных комиссариатов. Так, только за 

2012 – 2013 годы в АБД «Книга Памяти. Воинские захоронения» было внесено 24 733 

имени погибших, на государственный учет принято 34 воинских захоронения. Всего 

по состоянию на 2013 год на государственном учете состояло 7 293 воинских 

захоронений, а автоматизированный банк данных содержал учетные записи на 2 225 

795 погибших в вооруженных конфликтах различных исторических периодов. Работа 

в этом направлении не прекращается и в настоящее время. 

В республике успешно реализуется «Соглашение об увековечении памяти о 

героизме и доблести народов государств – участников СНГ в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945 годов», Указов Президента Республики Беларусь, 

посвященных юбилейным датам проведения празднования годовщины освобождения 

Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Дня Великой Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне [4]. 

Такого рода деятельность на государственном уровне носит систематический 

характер. Так, Совет Министров Республики Беларусь постановлением от 26 февраля 

2021 г. № 117 утвердил Государственную программу «Увековечение памяти о 

погибших при защите Отечества на 2021–2025 годы». В документе определена цель: 

«увековечивание погибших при защите Отечества и сохранение памяти о жертвах 

войн». «Реализация Государственной программы будет способствовать сохранению 

военно-исторического наследия белорусского народа, гражданско-патриотическому 
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воспитанию, выполнению международных соглашений в военно-мемориальной 

сфере», – говорится в документе [5]. 

Однако, в годы войны имели также место факты коллаборационизма на 

территории Беларуси. В 1990-е – начале 2000-х годов эта тема была достаточно 

дискуссионной в научных и общественных кругах. Появилось много научных работ: 

монографий, статей, сборников архивных документов. На различных сайтах 

появлялись нередко публикации сомнительного характера, в которых авторы 

пытались оправдать коллаборантов. Если в советский период такого рода «героев» 

называли однозначно – предатели, то в новейшей истории Беларуси были попытки их 

реабилитации, «сглаживания» самого этого факта, а сотрудничество с оккупантами 

оправдывалось стремлением бороться с коммунистическим режимом, за 

независимость Беларуси, ее национально - культурное возрождение. Имели место 

позитивные высказывания о белорусских деятелях, сотрудничающих с немцами, об 

оккупационной власти, которая якобы покровительствовала белорусскому 

национальному возрождению. Целенаправленно замалчивались факты пособничества 

местной коллаборации в геноциде белорусского народа [6]. 

В связи с принятием в апреле – мае 2021 года законов по недопущению 

реабилитации нацизма, противодействию экстремизму, о геноциде против 

белорусского народа и ужесточением в связи с этим уголовного законодательства, 

очевидно, должна произойти также и переоценка коллаборационизма, его причин и 

проявления [7]. В каждом конкретном случае важно тщательно разобраться, 

поскольку было немало людей, поступивших на службу к немцам по заданию 

партизан или подпольщиков.  Незадолго до освобождения Беларуси от немецких 

оккупантов формировались отряды Белорусской Крайовой Обороны (БКО) из числа 

местных жителей для борьбы с партизанами. Нередко туда вступали, чтобы не быть 

угнанными на работы в Германию, и при удобном случае такие «крайовцы» 

сдавались партизанам. Судьба многих из них впоследствии складывалась трагично, 

их репрессировали. 

В настоящее время военная тематика широко используется в идеологической 

работе в Беларуси. Она играет важную роль в формировании белорусской 

постсоветской идентичности: события Великой Отечественной войны и победа над 

германским фашизмом показываются как наиболее значимые и важные события в 

новейшей истории Беларуси. Помимо того, они преподносятся как предмет 

национальной гордости белорусского народа. Целенаправленно утверждается 

идеологема об особой роли белорусского народа в Великой Отечественной войне, что 

получило отражение в символической политике.  

К примеру, с 2015 года в Беларуси не используется символ Дня Победы, 

придуманный в 2005 году в России – георгиевская ленточка. Вначале она стала одним 

из символов Дня Победы в России, а затем объединила весь «русский мир» за 

рубежом. Она увековечивает память о доблести и героизме солдат, которые погибли в 

борьбе с фашизмом. В Беларуси для демонстрации памяти о Великой Отечественной 

войне георгиевские ленточки заменили на красно-зеленые (повторяющие цвет 

белорусского государственного флага) с яблоневым цветком. Отказались в Беларуси 

и от шествия «Бессмертного Полка», которое проводилось в День Победы и 

пользовалось популярностью в России [8]. 

Следует подчеркнуть, что в нынешних условиях приходится говорить не только 

о «политике памяти», но и о «войне памяти». Причем последняя упорно навязывается 

западными странами, которые всѐ больше и больше стремятся переписать историю 
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Второй мировой войны. Наряду с уничтожением в этих странах памятников 

советским воинам, которые погибли в боях при освобождении этих стран от 

немецких захватчиков, правительства бывших союзников по антигитлеровской 

коалиции идут дальше. Так, в сентябре 2019 года Европарламент принял резолюцию 

«О важности европейской памяти для будущего Европы». В ней закрепляются уже 

устоявшиеся концепты о Второй мировой войне и тезис о «равной ответственности» 

нацистской Германии и Советского Союза за развязывание Второй мировой войны. В 

качестве «железного» аргумента выдвигается подписание пакта Молотова – 

Риббентропа, результатом которого стало вступление СССР в войну как «союзника» 

нацистской Германии, участие в совместном «разделе» Польши, а впоследствии – 

оккупации части Финляндии, Прибалтийских государств, Бессарабии и Северной 

Буковины. 

Российская сторона не оставила этих обвинений без внимания. В выступлениях 

Президента России Владимира Путина в конце 2019 – начале 2020 года выдвинуты 

следующие контраргументы: Советский Союз никогда не выступал в качестве 

агрессора и пособника нацистской Германии; подписанные договоры с Германией в 

августе – сентябре 1939 года были вынужденным шагом из-за нейтральной позиции 

Великобритании, Франции и Польши; наряду с нацистской Германией в 

развязывании Второй мировой войны следует обвинять  и Польшу, которая в 1938 

году приняла участие в разделе Чехословакии в соответствии с условиями 

Мюнхенского соглашения [9]. 

Начиная с 1994 года, снято «табу» на исследование деятельности польского 

антисоветского подполья на территории западных областей БССР. В Польше эта тема 

стала актуальной значительно ранее, еще в 1980-е годы. Обращение к ней было 

продиктовано, прежде всего, политическими соображениями: в этот период активно 

действовала «Солидарность», подвергался осуждению коммунистический режим, 

выявлялись те, кто подвергался преследованиям и репрессиям в советское время, в 

широких масштабах проводилась кампания по героизации бойцов АК, сражавшихся 

за свободу и независимость Польши. Что касается белорусской стороны, то 

появившиеся публикации были продиктованы стремлением осветить неизвестные 

ранее довольно сложные страницы истории, разобраться в оценках деятельности 

Армии Крайовой и еѐ истинных целях в западнобелорусских областях, выработать 

государственную позицию по отношению к польскому антисоветскому подполью и 

Армии Крайовой, действовавшими на территории западных областей БССР. 

Белорусские историки придерживались сформулированного в то время официального 

тезиса, что АК являлась вооруженным иностранным формированием на территории 

БССР, которое ставило задачу восстановления границ Польши до 1 сентября 1939 

года, а значит, включения этих территорий в состав Польши после окончания войны. 

В белорусской историографии эта тема была наиболее актуальной в 1990-х – начале 

2000-х гг. [10, 11]. 

Вместе с тем, последнее время эта тема приняла неожиданный оборот в связи с 

тем, что в одной из польских школ в Бресте в марте 2021 года с участием 

представителя Генерального консулата Польской Республики в Бресте было 

проведено резонансное мероприятие, на котором упоминалось о солдатах Армии 

Крайовой, так называемых «проклятых солдатах», которые после окончания Второй 

мировой войны не сложили оружие. В качестве примера приводится имя Ромуальда 

Райса (псевдоним «Бурый»), отряд которого на территории Белостокского воеводства 

в 1946 году сжег 6 деревень с преимущественно белорусским населением и 
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уничтожил 86 человек мирных жителей. В 1949 году Р. Райс был казнен по решению 

Верховного Суда ПНР, но его имя вновь всплыло в последние годы в Польше. В 1995 

году суд Варшавского военного округа отменил смертный приговор Ромуальда Райса 

с формулировкой, что убийства православных крестьян совершались в «условиях 

высшей необходимости для восстановления независимости польского государства». 

При этом его родственники получили от государства компенсацию. Спустя семь лет 

польский Институт национальной памяти начал изучение материалов дела Ромуальда 

Райса. Через три года исследователи пришли к выводу, что «Бурый» был осужден за 

убийства мирных жителей и охарактеризовали их как «преступления против 

человечности». 

В марте 2019 г. Институт национальной памяти распространил новое заявление 

о роли Райса в послевоенной истории Польши. В нем представлены итоги 

расследования убийства 79 мирных жителей. Там говорилось, что «бойцы «Бурого» 

не намеревались полностью уничтожить белорусскую или православную общину в 

Польше». «Вина «Бурого» состоит в том, что он создал ситуацию, с которой не мог 

справиться, и в результате которой, независимо от его намерений, люди, которые ни 

при каких обстоятельствах не должны были пострадать, были убиты», - говорится в 

заявлении. После этого официальный Минск потребовал от Варшавы публичных 

официальных объяснений попыткам оправдать Райса. В МИД был вызван польский 

посол Артур Михальский. Вслед за этим 21 марта Институт национальной памяти 

опубликовал сообщение, где подчеркивалось, что решение прокурора, признавшего 

отсутствие оснований для реабилитации «Бурого», не требует пересмотра. 

Белорусская сторона последовательно настаивает на том, что личности вроде 

Ромуальда Райса и их преступления не могут быть оправданы и требует от 

официальной Варшавы не допускать героизации «проклятых солдат». И хотя на 

официальном уровне польские власти дистанцируются от какой-то оценки действий 

Р. Райса, тем не менее, есть и такие, кто стремится его оправдать и даже проводить в 

честь его дни памяти в Польше. 

Бесспорно, что в Беларуси подобные оценки неприемлемы, в связи с чем 

прокуратура Республики Беларусь возбудила уголовное дело в отношении тех, кто 

проводил в Бресте данное мероприятие. Более того, в соответствии с Законом РБ «О 

недопущении реабилитации нацизма» прокуратура РБ стала возбуждать уголовные 

дела против участников Армии Крайовой, действовавших на территории западных 

областей БССР [12]. 

В реализации политики памяти в Беларуси существенная роль отводится Закону 

«О геноциде белорусского народа», который подписал Президент Республики 

Беларусь А. Лукашенко 5 января 2022 года. Закон предусматривает юридическое 

признание геноцида белорусского народа, которое совершали нацистские 

преступники и их пособники в годы Великой Отечественной войны и послевоенный 

период (до 1951 года). Понятие «белорусский народ» подразумевает всех советских 

граждан, проживавших в то время на территории БССР в существовавших 

административно – территориальных границах. Законом устанавливается уголовная 

ответственность за публичное отрицание геноцида белорусского народа, например, 

путем размещения соответствующей дискредитирующей информации в СМИ либо на 

интернет-сайтах. 

Реализация данного Закона направлена на недопущение фальсификации вклада 

советского народа в разгром фашизма, искажения итогов Великой Отечественной 

войны, а также на консолидацию белорусского общества [13]. 
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Таким образом, политика памяти в Республике Беларусь имеет прочную 

правовую базу, которая включает Законы, Указы Президента РБ, постановления 

правительства и других государственных органов. Это позволит избежать 

двойственности в трактовках событий Великой Отечественной войны, противостоять 

фальсификациям, проводить целенаправленную работу по гражданско-

патриотическому воспитанию молодого поколения, сохранять память о героях и 

жертвах войны. 
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УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, НА НАКАЗАНИЕ 
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научный руководитель: Рыбак С.В. 

 

Субъективная сторона преступления заключается в психической деятельности 

субъекта в процессе совершения преступления, выраженной в определенной форме 

вины (умысел или неосторожность). Она представляет собой обязательный элемент 

состава преступления. Ее отсутствие исключает таковой, а точное установление 

обеспечивает правильную квалификацию конкретного деяния и, как следствие, 

Указанное отношение выражается в различных интеллектуальных, волевых и 

эмоциональных моментах, в их разнообразных оттенках и сочетаниях — 

применительно как к самому акту деяния, так и к связанным с последним 

обстоятельствам, предшествовавшим ему, существующим одновременно с ним или 

относящимся к будущему времени. 

Субъективная сторона преступления имеет существенное значение для решения 

вопросов уголовной ответственности. 

Во-первых, с ее помощью отграничивают преступное поведение от 

непреступного. Так, не является преступлением причинение даже особо тяжких 

последствий при отсутствии вины: умысла или неосторожности. Не будет 

преступления при неосторожном совершении деяния, которое наказуемо лишь при 

умышленном совершении. Нет преступления, если поступок совершен при 

отсутствии мотива или цели, предусмотренных уголовным законом. 

Во-вторых, с помощью субъективной стороны разграничиваются составы 

преступлений, которые имеют одинаковые по характеру признаки объективной 

стороны преступления. В этих случаях исследование субъективной стороны 

преступления является условием точной квалификации преступления. 

В-третьих, содержание субъективной стороны преступления указывает на 

степень общественной опасности преступления и лица, его совершившего. Это 

учитывается при индивидуализации ответственности, избрании судом вида и размера 

наказания 

Основанием уголовной ответственности за любое преступление является 

совершение лицом деяния, содержащего все признаки состава преступления, 

предусмотренного Уголовным кодексом Республики Беларусь (далее – УК). В теории 

уголовного права и в правоприменительной практике субъективная сторона является 

одним из обязательных элементов преступления.  



140 

 

Субъективная сторона состава преступления – это совокупность 

предусмотренных уголовным законом признаков, характеризующих психическое 

отношение лица к совершаемому деянию, содержащему данный состав. Являясь 

важным и самостоятельным элементом состава преступления, признаки субъективной 

стороны служат одним из оснований уголовной ответственности, существенно 

влияют на общественную опасность и, следовательно, правовую оценку содеянного, 

выступают факторами разграничения различных преступлений в процессе их 

квалификации, влияют на индивидуализацию ответственности и наказания. 

Субъективная сторона преступления и субъективная сторона состава преступления 

неодинаковы по объему и содержанию. Первое понятие шире и включает в себя 

второе, которое является элементом состава преступления, обусловливает его 

наличие и квалификацию деяния [1, с. 205]. 

К вопросу о понятии субъективной стороны преступления обращались многие 

ученые. Охватывая сознательно-волевую и эмоциональную сферы преступной 

деятельности, отражая мотивы и цели совершения лицом общественно опасного 

деяния, наличие преступного умысла или же его отсутствие, отношение этого лица к 

самому деянию и его последствиям, субъективные признаки преступления выступают 

в качестве заключительной стадии анализа фактических элементов преступного 

поведения. Мотивы и цель преступления, вина и эмоциональное состояние субъекта – 

понятия, различные по своему содержанию, но взаимно обусловленные и 

взаимосвязанные. Образовывать субъективную сторону преступления, 

характеризовать психическую и психологическую стороны деятельности лица, 

совершившего преступное деяние, и определять внутреннюю природу преступления 

субъективные признаки способны только в совокупности присущих им юридически 

значимых особенностей. 

Вина – это отношение психики субъекта к совершенному деянию и его 

последствиям. Уголовная ответственность возлагается на лицо только при наличии 

вины. Этот принцип уголовного права называется субъективное вменение. 

Возложение ответственности без вины, например, взятие в заложники семьи 

преступника, наказание за его действия родственников и близких, односельчан и 

подобные способы привлечения к ответственности лиц при отсутствии их вины 

представляет собой объективное вменение и уголовным правом не допускается. 

Согласно ст. 22 УК умышленная вина характеризуется тем, что лицо осознает 

общественную опасность своего действия или бездействия, предвидит общественно 

опасные последствия (интеллектуальный элемент умысла), а также желает, 

сознательно допускает наступление общественно опасных последствий или относится 

к ним безразлично (волевой элемент умысла). В свою очередь, умышленную вину 

подразделяют на прямой умысел и косвенный умысел. Различие между видами 

умысла заключается в содержании волевого элемента. При прямом умысле лицо 

желает наступления общественно опасных последствий, стремится к ним, ради этого 

и совершается преступление (например, убийство из корыстных побуждений 

предполагает наличие только прямого умысла). При косвенном умысле лицо не 

желает наступления таких последствий, но сознательно их допускает, не стремится их 

предотвратить, безразлично относится к тому, наступят они или нет. 

Цель – это результат, наступления которого добивается преступник. Мотив – это 

внутреннее побуждение, причина, по которой лицо совершает свои преступные 

действия. Когда мотив и цель указаны в качестве конструктивного или 

квалифицирующего обстоятельства, то они подлежат обязательному установлению. В 
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остальных случаях мотив и цель не имеют значения для квалификации, однако, в 

качестве смягчающих или отягчающих обстоятельств учитываются при определении 

меры ответственности. Мотивы и цели принято делить на низменные и не низменные. 

К низменным мотивам и целям относятся корысть, зависть, месть, карьеризм и др. К 

не низменным относятся сострадание, жалость, родственные чувства, дружба и так 

далее. Трудности с установлением реальных мотивов или несоответствия мотива и 

последствий деяния могут свидетельствовать о невменяемости лица, либо о 

нахождении его в состоянии аффекта, либо об уменьшенной вменяемости лица. 

Следовательно, субъективная сторона преступления является всегда 

психическим отношением лица. Внимательное изучение и глубокий анализ 

субъективных признаков преступления служат основанием для итоговой оценки 

степени противоправности совершѐнного деяния, его общественной опасности, 

виновности совершившего это деяние лица и адекватной совершѐнному деянию 

ответственности. Субъективная сторона преступления является обязательным 

элементом состава преступления и отражает «внутреннюю» сторону противоправного 

деяния. Составляющими данного элемента являются такие понятия как вина, мотив, 

цель преступления. Таким образом, субъективная сторона преступления отражает 

психическое отношение лица, совершившего общественно опасное деяние, к данному 

поступку. 

Субъективная сторона преступлений, предусматривающих ответственность за 

приобретение, хранение, перевозку, изготовление, незаконный оборот наркотических 

средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов: 

 Преступления, предусмотренного ст. 328 УК, характеризуется наличием 

прямого умысла. Для квалификации содеянного по ч. 1 ст. 328 УК необходимо, чтобы 

предусмотренные в ней действия были совершены без цели сбыта. Понятие «без цели 

сбыта» означает, что виновный, изготавливая, перерабатывая, приобретая, храня, 

перевозя или пересылая указанные средства и вещества, не имеет намерения передать 

их в распоряжение другого лица. Об умысле на сбыт наркотических средств могут 

свидетельствовать, в частности, наличие соответствующей договоренности с их 

потребителями, приобретение, изготовление либо переработка указанных средств 

лицом, которое само их не употребляет, значительное количество наркотических 

средств, их удобная для сбыта расфасовка и т.п. Для определения вины не требуется, 

чтобы лицо, совершившее преступление, достоверно знало, что конкретное 

наркотическое средство включено в Перечень наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Беларусь, а 

достаточно лишь общего представления об отнесении средства к наркотическому. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 328 УК, 

характеризуется сложной виной [2]. 

Преступление, предусмотренное ст. 329 УК, характеризуется прямым умыслом. 

Обязательным признаком субъективной стороны является наличие хотя бы одной из 

следующих целей: цели сбыта растений или грибов или цели изготовления из них 

наркотических средств или психотропных веществ. Если цель изготовления из 

запрещенных к возделыванию растений или грибов наркотических средств или 

психотропных веществ была реализована, то деяние следует квалифицировать по 

совокупности преступлений (ст. 328 и ст. 329 УК) [3]. 

Преступление, предусмотренное ст. 330 УК, характеризуется неосторожной 

формой вины [2]. 

Помимо этого, субъективную сторону каждого из перечисленных преступлений 
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составляет ряд факультативных признаков, к которым относятся, в частности, мотив и 

цель преступления. Мотивом преступления являются обусловленные определенными 

потребностями и интересами внутренние побуждения, которые вызывают у лица 

решимость совершить преступление и которыми оно руководствовалось при его 

совершении [4, с. 44]. По общему смыслу целью сбыта наркотического средства 

является его передача другому лицу. При этом можно говорить и о более конкретных 

целях, которые пытается достичь лицо, совершающее данное преступление. Чаще 

всего – это получение материальной выгоды. При этом в случае совершения данного 

преступления из корыстных побуждений, можно говорить о том, что желание 

получить материальную выгоду выступает также и мотивом совершаемого деяния [4, 

с. 44]. 

Отсутствие разграничения сбыта наркотических средств в зависимости от 

указанных признаков субъективной стороны влечет возникновение на практике 

ситуаций, когда лицам, совершившим деяние при различных обстоятельствах 

(например, в одном случае с корыстной целью, в другом – с целью поделиться 

наркотическим средством при совместном употреблении), может быть назначено 

одинаковое наказание (или даже лицу, извлекшему материальную выгоду, – в 

меньших размерах). Данный факт нельзя признать справедливым и законным, в связи 

с чем, очевидно, назрела необходимость дифференцировать ответственность за 

совершение преступлений с целью извлечения прибыли от иных случаев, с 

установлением более строгого наказания. 

Для этого предлагаем ч. 2 ст. 238 УК изложить в следующей редакции: 

 Незаконные с целью материального обогащения изготовление, переработка, 

приобретение, хранение, перевозка или пересылка либо незаконный сбыт 

наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом или без 

штрафа. 

Таким образом, субъективная сторона преступления является обязательным 

элементом состава преступления и отражает «внутреннюю» сторону противоправного 

деяния, психическое отношение лица, совершившего общественно опасное деяние, к 

данному поступку. Составляющими данного элемента являются такие понятия как 

вина, мотив, цель преступления. Глубокий анализ субъективных признаков 

преступления служат основанием для итоговой оценки степени противоправности 

совершѐнного деяния, его общественной опасности, виновности совершившего это 

деяние лица и адекватной совершѐнному деянию ответственности. Субъективная 

сторона преступлений, связанных с незаконным оборотом прекурсоров, как правило, 

характеризуется умышленной формой вины, в виде прямого умысла. Вместе с тем, 

некоторые из рассматриваемых преступлений могут быть совершены как с 

косвенным умыслом, так и по неосторожности. Несмотря на то обстоятельство, что 

факультативные признаки субъективной стороны, а именно: мотивы и цели 

совершения лицом преступного деяния, должны быть установлены в ходе 

расследования уголовного дела и учтены при его судебном рассмотрении, поскольку 

характеризуют личность виновного лица (ч. 1 ст. 89 Уголовно-процессуального 

кодекса Республики Беларусь), исходя из формулировки рассмотренных статей УК 

они не оказывают прямого и очевидного влияния ни на квалификацию преступления, 

ни на наказание за его совершение. Вместе с тем, мотив и цель преступления, если 

они характеризуются получением материальной выгоды от деятельности, связанной с 

незаконном оборотом наркотических средств, существенно влияют на степень его 
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общественной опасности, что, на наш взгляд, не может не отражаться на назначении 

виновному лицу наказания. 

Исходя из санкций, установленных ст. 328 УК, сбыт наркотических средств 

является одним из самых строго наказуемых уголовных деяний, что означает 

повышенную общественную опасность данного преступления. Вместе с тем, 

целесообразно установить более дифференцированный подход к лицам, 

совершившим указанное деяние, поскольку различные формы сбыта, в зависимости 

от ситуации, имеют и различную степень общественной опасности. 
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Гродненский филиал, г. Гродно, Республика Беларусь 

 

В основе международно-правового регулирования прав и свобод инвалидов 

лежит ряд международных договоров, основным же является Конвенция о правах 

инвалидов ООН принятая Генеральной Ассамблеей ООН 13.12.2006 и вступившая в 

силу 03.05.2008 (далее – Конвенция) [1] , которая  была ратифицирована Республикой 

Беларусь 18 октября 2016 г. Для реализации положений Конвенции был принят 

«Национальный план действий по реализации в Республике Беларусь положений 

Конвенции о правах инвалидов на 2017-2025 годы» [2]. Стратегическая цель 

выполнения мероприятий Национального плана - создание правовых, 

организационных и институциональных условий для реализации норм Конвенции и 

прав инвалидов в Республике Беларусь. 

В основе внутригосударственного правового регулирования прав инвалидов 

лежит Конституция как Основной закон государства.   

Государство берет на себя обязательства по поддержке граждан, в том числе, 
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инвалидов, в трудной жизненной ситуации. Статья 47 Конституции устанавливает, 

что «Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на социальное 

обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, утраты трудоспособности, 

потери кормильца и в других случаях, предусмотренных законом. 

Государство проявляет особую заботу о ветеранах войны и труда, о лицах, 

утративших здоровье при защите государственных и общественных интересов, а 

также об инвалидах и пожилых людях. 

Инвалидам обеспечиваются равные возможности для осуществления прав и 

свобод человека и гражданина. Государством реализуется политика социальной 

интеграции инвалидов, создания доступной среды и улучшения качества их жизни, 

поддержки семей с инвалидами» [3]. 

Конституционные права инвалидов реализуются в порядке, предусмотренном в 

действующих нормативных правовых актах. 

Закон Республики Беларусь «О правах инвалидов и их социальной интеграции» от 

30 июня 2022 г. № 183-З (далее – Закон), «устанавливает права инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, определяет гарантии осуществления их прав, обеспечения равенства и 

недискриминации по  признаку инвалидности и направлен на улучшение качества 

жизни инвалидов, создание и обеспечение надлежащих условий для полного 

и равноправного участия инвалидов в жизни общества, а также на профилактику 

инвалидности» [4]. Действие Закона распространено на граждан Республики Беларусь, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике 

Беларусь, являющихся инвалидами, независимо от группы и причины инвалидности, 

степени утраты здоровья. Следует отметить, что данное положение является 

прогрессивным, по сравнению с ранее действовавшими правилами, согласно которым 

права инвалидов были обусловлены причинами инвалидности, в частности, Законом 

Республики Беларусь «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для 

отдельных категорий граждан» от 14 июня 2007 г. № 239-З (далее – Закон о льготах) в п. 

13 ст.3, до принятия Закона 2022 года было установлено, что право на социальные 

льготы имеют инвалиды, кроме лиц, инвалидность которых наступила в результате 

противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического 

опьянения, членовредительства, дети-инвалиды в возрасте до 18 лет. В настоящее время 

редакция данного пункта Закона о льготах приведена в соответствие Закону 2022 года 

[5]. 

Ст. 6 Закона закрепляет: «Инвалиды в Республике Беларусь обладают всей 

полнотой гражданских, политических, экономических, социальных, культурных и 

других прав и свобод, закрепленных в Конституции Республики Беларусь, настоящем 

Законе, иных законодательных актах и международных договорах Республики 

Беларусь» [4], среди прочего, включая право на: 

недискриминацию и защиту от дискриминации по признаку инвалидности; 

реабилитацию, абилитацию; 

образование; 

выбор рода деятельности и трудоустройство; 

предоставление жилого помещения в соответствии с жилищным 

законодательством; 

достаточный жизненный уровень и социальную поддержку.  

Ст. 7 Закона раскрывает понятие «дискриминация по признаку инвалидности», 

которая включает в себя прямую, косвенную дискриминацию, оскорбление 

действием, отказ в разумном приспособлении.  
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В главе 3 Закона закреплены понятия и порядок осуществления реабилитации, 

абилитации инвалидов. В развитие положений данной главы было принято 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 октября 2022 г. № 672 

«О межведомственном взаимодействии по формированию и выполнению 

индивидуальных программ реабилитации, абилитации инвалидов» [6], которым было 

утверждено соответствующее Положение о порядке межведомственного 

взаимодействия государственных органов и иных организаций по формированию и 

выполнению индивидуальных программ реабилитации, абилитации инвалидов. 

Реабилитация, абилитация инвалидов включают в себя: медицинскую, 

профессиональную и социальную реабилитацию и абилитацию.  

Порядок организации и финансирования мероприятий по адаптации к трудовой 

деятельности инвалидов определяется Советом Министров Республики Беларусь, в 

частности, постановлением от 2 февраля 2009 г. № 128 «Об обеспечении занятости 

инвалидов». Утвержденным данным постановлением Положением о порядке 

финансирования и компенсации затрат на создание и сохранение рабочих мест, в том 

числе специализированных, для трудоустройства инвалидов определяется порядок 

финансирования и компенсации затрат на создание и сохранение рабочих мест, в том 

числе специализированных, для трудоустройства инвалидов за  счет средств бюджета 

государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики 

Беларусь, направляемых на финансирование мероприятий по обеспечению занятости 

населения [7].  

Труд инвалидов регулируется главой 21 Трудового кодекса Республики Беларусь 

(в ред. от 30 июня 2022 г. № 183-З). Примечательно, что установлены не только 

гарантии трудовых и социальных прав инвалидов, но и преимущества для 

нанимателей, применяющих труд инвалидов.    

 Социальная и профессиональная абилитация и реабилитация инвалидов 

обусловлены уровнем образования инвалидов.  

В системе образования проводится целенаправленная работа с различными 

группами обучающихся с особенностями психофизического развития, что отражено в 

нормах (ст.ст.14,15, раздел XVI «Специальное образование») Кодекса Республики 

Беларусь об образовании от 13.01.2011 № 243-З (в ред. от 14.01.2022 № 1541-З).  

Лицо с особенностями психофизического развития может реализовать свое 

право на получение специального образования при наличии заключения 

государственного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.  

Специальное образование – обучение и воспитание обучающихся, которые 

являются лицами с особенностями психофизического развития, посредством 

реализации образовательных программ специального образования на уровнях 

дошкольного, общего среднего образования. 

Система специального образования представлена широкой сетью учреждений, в 

которых обучаются лица с особенностями психофизического развития. Важной 

характеристикой специального образования в нашей стране являются 

интегрированные обучение и воспитание.   

Для получения профессионально-технического, среднего специального, высшего 

или дополнительного образования лицами с особенностями психофизического 

развития должны создаваться специальные условия, обеспечивающие создание 

безбарьерной среды, доступ к информационно-коммуникационным ресурсам путем 

предоставления обучающимся, необходимых технических средств социальной 

реабилитации, педагогической, медицинской, социальной и иных видов помощи, 
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обеспечение которых возложено на учреждения образования. Однако, специальное 

финансирование учреждений образования на данные нужды отсутствует. 

Следует отметить, что в соответствии с Национальным планом, в Республике 

Беларусь для реализации прав инвалидов на инклюзивное образование планируется 

корректировка планов обучения студентов с инвалидностью с учетом их 

индивидуальных возможностей.   

Реализация права на образование является залогом успешной социализации и 

адаптации человека в его последующей жизни, одним из важнейших факторов 

трудоустройства и участия во всех сферах жизни общества, а также реализации всех 

своих основных прав и свобод.  

Одной из базовых потребностей любого человека является наличие жилья.  Так,  

в Жилищном кодексе Республики Беларусь (далее - ЖК) (ст. 1) закреплено понятие 

«жилое помещение социального пользования», под которым понимают жилое 

помещение типовых потребительских качеств государственного жилищного фонда, 

предоставляемое гражданам на условиях договора найма жилого помещения 

социального пользования государственного жилищного фонда без взимания платы за 

пользование жилым помещением. Глава 16 ЖК Республики Беларусь устанавливает 

перечень жилых помещений социального пользования, перечень лиц, имеющих право 

на получение жилого помещения социального пользования (ст. 105), порядок 

предоставления, владения и пользования ими [8].  

Глава 19 «Специальные жилые помещения. предоставление специальных жилых 

помещений, владение и пользование ими» ЖК Республики Беларусь устанавливает 

правила проживания в специальном жилом помещении [8]. 

К специальным жилым помещениям относятся (за исключением жилых 

помещений в учреждениях социального обслуживания, осуществляющих 

стационарное социальное обслуживание (домах-интернатах для престарелых и 

инвалидов, домах-интернатах для детей-инвалидов с особенностями 

психофизического развития, специальных домах для ветеранов, престарелых и 

инвалидов) помещения в детских домах семейного типа, детских интернатных 

учреждениях и др.) предоставляются по решению местного исполнительного и 

распорядительного органа, принимаемому при участии общественной комиссии по 

жилищным вопросам, в порядке, установленном Советом Министров Республики 

Беларусь, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.  

Во всех административных районах страны функционируют территориальные 

центры социального обслуживания населения, в которых работают отделения 

срочного социального обслуживания, отделения социальной помощи на дому, 

отделения дневного пребывания для инвалидов с кружками по интересам и 

реабилитационно-трудовыми мастерскими, отделения круглосуточного пребывания 

для граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Организация жизнедеятельности граждан, пребывание которых в домашних 

условиях по ряду причин невозможно, обеспечивается в учреждениях, 

осуществляющих стационарное социальное обслуживание. В данных организациях 

развиваются новые формы обслуживания, в том числе: 

услуга по краткосрочному проживанию; 

услуга по пребыванию в отделениях повышенной комфортности с проживанием 

в одно-, двухместных номерах с удобствами и другими дополнительными услугами; 

услуга социальной передышки для семей, воспитывающих детей-инвалидов. 

В целях оказания содействия инвалидам в подготовке к самостоятельной жизни 
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вне стационарных учреждений, адаптации к условиям быта и трудовой деятельности 

создаются отделения сопровождаемого проживания. 

В Республике Беларусь принимаются меры, направленные на особую защиту 

прав и законных интересов детей-инвалидов, материальную поддержку семей, 

воспитывающих детей-инвалидов, обеспечение доступности медицинской помощи и 

образования для детей с особенностями психофизического развития. 

Особое место среди способов поддержки инвалидов занимают социальные 

льготы.  

Законом Республики Беларусь «О государственных социальных льготах, правах и 

гарантиях для отдельных категорий граждан» (далее - Закон), установлено, что право на 

социальные льготы имеют также инвалиды [5]. 

Перечень предусмотренных в Законе льгот не является обширным, однако, 

имеет большое значение для инвалидов, поскольку затрагивает наиболее значимые 

сферы жизнеобеспечения данной категории лиц.  

Большинство льгот распространяется на инвалидов I и II группы, а также детей-

инвалидов в возрасте до 18 лет. Данные категории граждан имеют право на: 

Льготы по лекарственному обеспечению (ст.10 Закона); 

Льготы по обеспечению техническими средствами социальной реабилитации 

(ст.11 Закона); 

Льготы по санаторно-курортному лечению и оздоровлению (ст.12 Закона); 

Льготы по проезду на железнодорожном транспорте общего пользования, 

внутреннем водном транспорте общего пользования, городском электрическом 

транспорте и в метрополитене, на автомобильном транспорте общего пользования, 

осуществляющем перевозки пассажиров в регулярном сообщении (ст.13-15 Закона) 

Льготы по плате за техническое обслуживание, пользование жилыми 

помещениями, техническое обслуживание лифта и коммунальные услуги (ст.16 

Закона). 

В Беларуси созданы институциональные условия для реализации прав 

инвалидов. 

В настоящее время реализуется ряд государственных программ, направленных 

на интеграцию инвалидов в общество, на предупреждение инвалидности и 

реабилитацию инвалидов. 

Для координации деятельности государственных органов, проводящих единую 

государственную политику в области предупреждения инвалидности и реабилитации 

инвалидов, и выработки согласованных действий в данном направлении  

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 02.02.2009 № 129 (в ред. 

от 15.11.2022 № 780) «О создании Республиканского межведомственного совета по 

проблемам инвалидов» создан Республиканский межведомственный совет по 

проблемам инвалидов. С 6 января 2023 г. с учетом статьи 18 Закона Республики 

Беларусь «О правах инвалидов и их социальной интеграции» название совета – 

Республиканский межведомственный совет по правам инвалидов. 

В его состав входят руководители республиканских органов государственного 

управления, в ведении которых находятся вопросы труда, занятости и социальной 

защиты, здравоохранения, образования, транспорта, связи и информатизации, 

жилищно-коммунального хозяйства, архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, информации, 

культуры, физической культуры и спорта, туризма, а также руководители 

общественных объединений инвалидов и других организаций. 
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Таким образом, очевидно, что все взятые на себя обязательства после 

подписания Конвенции о правах инвалидов Республикой Беларусь выполнены, 

принят ряд новых нормативных правовых актов, внесены необходимые изменения и 

дополнения в уже действующие. Отмечаем необходимость систематизации 

существующих нормативных правовых актов и принятия комплексного нормативного 

правового акта, охватывающего все аспекты социального обеспечения, социальной 

защиты и социальных льгот инвалидов. 
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Общественные отношения в сфере экономической деятельности являются 

одними из наиболее значимых с точки зрения уголовно-правовой науки и 
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действующего законодательства Республики Беларусь. Деяния, связанные с 

нарушением установленного порядка осуществления экономической деятельности 

причинившие крупный (особо крупный) ущерб, законодательно признаны 

общественно опасными.  Доктринально высокая общественная опасность деяния 

является достаточным основанием для его криминализации [1].  

Уголовным кодексом Республики Беларусь предусмотрена ответственность за 

неправомерные деяния, связанные с экономической несостоятельностью 

(банкротством) субъектов хозяйствования. Данные общественно опасные деяния 

посягают на установленный порядок в сфере экономической деятельности. Уголовно-

правовые запреты на их совершение закрепляются в гл. 25 «Преступления против 

порядка осуществления экономической деятельности» Уголовного кодекса 

Республики Беларусь. Это ст. 238 «Ложная экономическая несостоятельность 

(банкротство)», ст. 239 «Сокрытие экономической несостоятельности (банкротства)», 

ст. 240 «Преднамеренная экономическая несостоятельность (банкротство)», ст. 241 

«Препятствование возмещению убытков кредитору (кредиторам)». В доктрине 

уголовного права принято считать, что данные статьи закрепляют нормы о 

криминальном банкротстве [2].  

Как указывает Д. А. Попов, объективная сторона составов криминальных 

банкротств состоит из неправомерного действия либо бездействия субъектов 

банкротства, последствий, представляющих собой крупный ущерб, а также 

установления причинно-следственной связи между действиями и последствиями, при 

этом обязательным элементом выступает обстановка совершения преступления – 

наличие признаков банкротства [3]. Полагаем, исходя из положений доктрины 

уголовного права и действующего законодательства Республики Беларусь, с данной 

точкой зрения можно согласиться лишь частично. Большинство исследователей 

обстановку совершения преступления относят не к обязательному признаку 

объективной стороны, а к еѐ факультативному признаку [4]. Кроме того, именно 

отсутствие признаков экономической несостоятельности (банкротства), как 

обстановка совершения преступления, является обязательным признаком 

объективной стороны уголовной противоправности общественно опасного деяния, 

квалифицируемого в соответствии со ст. 238 «Ложная экономическая 

несостоятельность (банкротство)» Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

Объективная сторона данного преступления выражается в действии: подача в 

экономический суд заявления должника о своей экономической несостоятельности 

(банкротстве), иных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о 

неплатежеспособности должника, имеющей или приобретающей устойчивый 

характер, повлекшая причинение ущерба в крупном размере. Уголовная 

противоправность данного общественно опасного деяния заключается в следующей 

ситуации и поведении: осознавая возможность удовлетворить требования кредиторов 

в полном объеме на дату обращения в экономический суд, субъект подает заявление 

должника, представив заведомо ложные сведения, указывающие на 

неплатежеспособность, имеющую или приобретающую устойчивый характер, для 

признания субъекта хозяйствования экономически несостоятельным (банкротом) [5, 

с. 544]. Вышеописанное указывает на то, что обстановкой совершения преступления, 

связанного с криминальным банкротством, исходя из ст. 238 УК Республики 

Беларусь, является отсутствие признаков банкротства. Данный состав преступления 

по конструкции является материальным. Причинение ущерба в крупном размере 

кредитору (кредиторам) и причинная связь между этим ущербом и вышеуказанными 
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действиями являются обязательными объективными признаками данного 

преступления. Крупным является размер ущерба в 1000 и более раз превышающий 

размер базовой величины, установленный на день причинения этого ущерба. 

Преступление признается оконченным с момента причинения вышеуказанного 

ущерба кредитору (кредиторам).  

Нужно отметить, что такие понятия как должник, неплатежеспособность, 

экономическая несостоятельность, банкротство закреплены в ст. 1 Закона Республики 

Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической несостоятельности 

(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве). Перечень иных документов, 

подаваемых в экономический суд Республики Беларусь, как один из признаков 

объективной стороны преступления, предусмотренного в ст. 238 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь, указан в ст. 28 Закона о банкротстве. 

Признаком банкротства, согласно ст. 9 Закона о банкротстве, является 

неплатежеспособность, имеющая или приобретающая устойчивый характер, которая 

в соответствии с указанной статьей и является основанием для подачи в 

экономический суд Республики Беларусь заявления об экономической 

несостоятельности (банкротстве) должника. Согласно ст. 10 Закона о банкротстве 

критерии неплатежеспособности, имеющей или приобретающей устойчивый 

характер, определяются Правительством Республики Беларусь по согласованию с 

Комитетом государственного контроля и Верховным Судом Республики Беларусь. На 

данное время нормативным правовым актом, определяющим критерии оценки 

платежеспособности субъектов хозяйствования, является постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 12.12.2011 № 1672 «Об определении критериев 

оценки платежеспособности субъектов хозяйствования» (далее – Постановление № 

1672).  

Для установления наличия либо отсутствия признаков криминального 

банкротства рассчитывают коэффициенты текущей ликвидности, обеспеченности 

собственными оборотными средствами и обеспеченности финансовых обязательств 

активами, проводятся необходимые экспертные исследования в соответствии с 

предписаниями Постановления № 1672 и Инструкции о порядке определения наличия 

(отсутствия) признаков ложной экономической несостоятельности (банкротства), 

преднамеренной экономической несостоятельности (банкротства), сокрытия 

экономической несостоятельности (банкротства) или препятствования возмещению 

убытков кредитору, а также подготовки экспертных заключений по этим вопросам, 

утвержденной постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 

04.12.2012 № 107 (далее – Инструкция № 107).   

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 239 «Сокрытие 

экономической несостоятельности (банкротства)» Уголовного кодекса Республики 

Беларусь, выражается в представлении сведений, не соответствующих 

действительности, подделки документов, искажения бухгалтерской отчетности или 

иные деяния, повлекшие причинение ущерба кредитору (кредиторам) в крупном 

размере. Преступление признается оконченным с момента причинения ущерба в 

крупном размере при условии наличия и причинной связи между этим ущербом и 

вышеуказанными общественно опасными действиями. Это указывает на 

материальную конструкцию признаков объективной стороны рассматриваемого 

преступления. Данное преступление совершается только путем действия: 

представления сведений, не соответствующих действительности, подделки 

документов, искажения бухгалтерской отчетности или иным способом. 
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Представление сведений, не соответствующих действительности, осуществляется 

путем передачи контрагенту или иному лицу в связи с осуществлением 

хозяйственной деятельности ложной информации или подделанных документов, 

свидетельствующих о его платежеспособности.  

Подделка документов – это внесение в подлинный документ заведомо 

недостоверной информации о благополучном финансовом положении экономически 

несостоятельного субъекта хозяйственной деятельности, либо полное изготовление 

фальшивого документа с таким же содержанием.  

Искажение бухгалтерской отчетности совершается путем внесения в документы 

бухгалтерской отчетности не соответствующих действительности сведений, 

скрывающих подлинное финансовое положение субъекта хозяйственной 

деятельности, являющегося неплатежеспособным. Понятие бухгалтерской отчетности 

закреплено в Законе Республики Беларусь от 12.07.2013 № 57-З «О бухгалтерском 

учете и отчетности».  

К иным способам сокрытия экономической несостоятельности (банкротства), 

могут быть отнесены сокрытие сведений об имуществе, уничтожение бухгалтерских 

документов [5, с. 546].  

В качестве способа сокрытия экономической несостоятельности (банкротства) 

могут выступать действия по введению в заблуждение других субъектов 

хозяйствования, с которыми заключаются сделки. Например, субъект передает другой 

стороне гражданско-правового договора подделанные документы, подтверждающие 

имеющуюся у него возможность оплаты поставляемого ему товара, оказанной услуги. 

В момент заключения сделки, заведомо зная о своей экономической 

несостоятельности и вводя другую сторону сделки в заблуждение, такой субъект 

хозяйственной деятельности объективно причиняет ей в последующем ущерб, будучи 

не в состоянии расплатиться по договорным обязательствам. 

Порядок определения наличия (отсутствия) признаков сокрытия экономической 

несостоятельности (банкротства) установлен положениями Постановления № 1672 и 

Инструкции № 107. 

Анализ объективной стороны преступления, предусмотренного в ст. 240 

«Преднамеренная экономическая несостоятельность (банкротство)» позволяет 

выделить два альтернативных уголовно наказуемых деяния: 

1) создание своей неплатежеспособности или неплатежеспособности иного 

представляемого субъекта хозяйственной деятельности; 

2) увеличение своей неплатежеспособности или неплатежеспособности иного 

представляемого субъекта хозяйственной деятельности. 

Преднамеренная экономическая несостоятельность (банкротство) совершается 

как путем совершения действия, так и бездействия. Действие совершается путем 

заключения сделок и иных действий (бездействия), направленных на уменьшение 

стоимости или размера имущества этого субъекта хозяйственной деятельности либо 

на увеличение размера платежных требований к нему, а также сделок, с заведомо 

невыгодными условиями. 

Совершение данного преступления путем бездействия может осуществляется 

путем умышленного неисполнения договорных обязательств перед контрагентами, 

что повлечет за собой штрафные санкции в отношении должника и разрушение его 

экономических связей. Способы и характеристика указанных действий (бездействия) 

закреплены в Инструкции № 107. 

Рассматриваемый состав преступления по конструкции также является 
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материальным. Уголовная ответственность наступает по части 1 статьи 240 

Уголовного кодекса Республики Беларусь только при условии причинения 

гражданам, юридическим лицам или государству ущерба в крупном размере, а по 

части 2 – если размер причиненного ущерба является особо крупным (в 2000 раз 

превышает размер базовой величины, установленный на день совершения 

преступления). Между причиненным ущербом и вышеуказанными деяниями должна 

присутствовать причинная связь. 

Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 241 

«Препятствование возмещению убытков кредитору (кредиторам)», выражается в 

совершении хотя бы одного из четырех деяний (действия или бездействия) с 

предметом преступления (имущество должника, принадлежащее ему на праве 

собственности): сокрытие, отчуждение, повреждение, уничтожение.  

Сокрытие имущества должника – это утаивание его от кредиторов (прятание в 

месте хранения либо перемещение в другое место, не вписание его в акты 

инвентаризации имущества должника, уничтожение или подделка документов, 

подтверждающих право должника на имущество либо указывающих на имеющуюся 

дебиторскую задолженность).  

Отчуждение предполагает сделки по возмездной или безвозмездной передаче 

имущества должника в собственность другого лица. 

К числу других лиц, которым отчуждается имущество должника, могут 

относиться и кредиторы. Подобное отчуждение имущества должника является 

преступлением, влекущим ответственность по статье 241 УК Республики Беларусь, 

при условии, что такие действия причиняют ущерб другим кредиторам и направлены 

на срыв возмещения убытков другим кредиторам или с нарушением установленной в 

законодательстве очередности удовлетворения требований кредиторов [5, с. 550]. 

Порядок и очередность удовлетворения требований кредиторов закреплен в ст. 141 

Закона о банкротстве. 

Повреждение или уничтожение имущества должника выражается в приведении 

имущества в полную или частичную негодность.  

Данный состав  преступления по конструкции является материальным. В 

качестве последствий вышеперечисленные деяния должны повлечь уменьшение 

активов должника, что лишает кредиторов возможности полного удовлетворения их 

законных требований. Причиненный ущерб должен находиться в причинной связи с 

совершенным деянием (деяниями) и рассчитывается исходя из суммы 

неудовлетворенных требований кредитора (кредиторов), которые могли бы быть 

удовлетворены за счет имущества должника. Преступление признается оконченным с 

момента причинения ущерба кредитору (кредиторам) в крупном размере. 

Преступление, предусмотренное ст. 241 Уголовного кодекса Республики 

Беларусь, будет считаться оконченным даже если одно из перечисленных деяний 

являлось подготовительным по отношению к другому, которое лицу не удалось 

совершить по причинам, от него не зависящим (например, вначале было сокрыто 

имущество должника, которое предназначалось для отчуждения, однако в момент 

совершения сделки действия виновного были пресечены). В таких ситуациях 

действия лица квалифицируются как оконченное преступление и первое преступное 

деяние (сокрытие имущества должника) окончено, а второе (отчуждение имущества 

должника) завершено на стадии покушения [5, с. 551].  

Наличие (отсутствие) признаков препятствования возмещению убытков 

кредитору (кредиторам), определяется положениями Инструкции № 107. 
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Таким образом, на основании вышеизложенного, можно выделить следующие 

особенности конструкции объективной стороны криминальных банкротств: 

1) состоят из уголовно наказуемого деяния (действия либо бездействия) 

субъектов преступления;  

2) наличие последствий, представляющих собой крупный (особо крупный) 

ущерб;  

3) наличие причинно-следственной связи между действиями и последствиями; 

4)  обязательным признаком выступает обстановка совершения преступления – 

наличие (отсутствие) признаков экономической несостоятельности (банкротства). 
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О РАЗМЫТОСТИ ГРАНИЦ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ И ОСОБЕННОСТЯХ МЕТОДОЛОГИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ 
 

Васильев А.С., к.ю.н., доцент, доцент кафедры гражданского права,  

ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет имени В.Ф. 

Яковлева», г. Екатеринбург, Россия  
 

Правопорядок, формируя содержание того или иного правового режима, всегда, 

во всяком случае презумптивно, в обоснование тех или иных правил закладывает 

некоторые рациональные мотивы, стремится достичь того, что принято обозначать 

как jus est ars boni et aequ. 

Всякий правовой режим, создаваемый правопорядком, правовая форма охраны 

по своей сути есть совокупность правовых средств, определенных императивным 

предписанием закона; именно закон устанавливает содержание того или иного 

субъективного права определѐнным образом с учетом особенностей правовой 

природы того или иного явления, являющегося его предметом, формирует правила 

осуществления, ограничения и реализации права, защиты в случае нарушения и, без 

сомнения, действует с оглядкой на права и достойные уважения интересы третьих 

лиц. Правила квалификации объектов имущественных гражданских прав всегда 

отличает строгость, вычурная донельзя педантичность, что абсолютно оправданно 

хоть бы по той причине, что третьи лица вправе знать о пределах прав 
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правообладателя в широком смысле этого термина с тем, чтобы иметь возможность 

формировать стратегию своего поведения в гражданском обороте сообразно такому 

знанию. 

Действительно, было бы очень странным, например, допустить возможность для 

собственника земельного участка собственным волеизъявлением объявить таковой 

движимой вещью, что привело бы к изменению правового режима. Российские суды 

весьма ревностно подходят к вопросу подмены формы правовой охраны, например, в 

контексте режима вещей, само появление, скажем, правил о едином недвижимом 

комплексе как возможного к сотворению волеизъявлением собственника, 

расценивается как значимое допущение правопорядка. 

В указанной части наиболее показательной является явно затянувшаяся и не 

имеющая конца дискуссия (во всяком случае именно так преподносится данный 

вопрос в специальной литературе) о понятии недвижимости. В течение длительного 

времени, с приложением титанических усилий, пропустив через себя многочисленные 

спортивные площадки [3], футбольные поля [7], ограждения [6], рельефы - улучшения 

земельного участка, мелиоративные системы [2], замощения [17] и иные подобные 

объекты, российский правопорядок, как представляется определился с понятием 

недвижимой вещи. Действительно ли это был «бой» именно за номинативное 

правило? Конечно же нет, всякий пытавшийся объявить недвижимостью то, что ею в 

действительности не является, преследовал цель изменить правовой режим, 

принадлежащей ему вещи (или же не вещи) с тем, чтобы получить возможность 

апеллировать к тем или иным содержательным элементам произвольно (своей волей, 

а не волей правопорядка) избранного им правового режима.  

Российский законодатель в крайне редких случаях предоставляет участнику 

привилегию возможности выбора правовой формы охраны того или иного объекта 

имущественного интереса, причем большинство таких случаев в действительности не 

имеет отношения к правовому режиму абсолютных имущественных прав. 

Действительно, правила статей 132, 134, 135 Гражданского кодекса Российской 

Федерации при первом приближении могут быть интерпретированы как 

допускающие изменение правового режима вещи волеизъявлением собственника, 

однако это не так. Все указанные правила никакого отношения к праву собственности 

не имеют, участники гражданского оборота вправе воспринимать обнаруженное им 

внешнее проявление вещей так, как они воспринимаются объективно. Приведенные 

правила относятся исключительно к гражданскому обороту (обязательственному 

праву) и содержанию контрактов. В частности, предприятие – это не вещь, это 

предмет оборота и представляет собой такую совокупность разрозненных явлений 

имущественной жизни исключительно для целей участия в гражданском обороте, для 

бытия предметом разнообразных сделок. Оказавшись в состоянии статики (будучи 

присвоенным правообладателем), оно (предприятие) немедленно «рассыпается» на 

свои отдельные части в чем бы они не выражались. Повторимся, крайне редкое 

исключение обнаруживается в содержании статьи 133.1. Гражданского кодекса 

Российской Федерации, предоставляющей собственнику нескольких недвижимых 

вещей своим произволом объявить такую совокупность одной вещью – единым 

недвижимым комплексом, однако, такой выбор раскрывается перед оборотом в 

публично достоверном реестре. 

Приведенные примеры достоверно показывают, что правопорядок крайне 

агрессивно реагирует на попытки осуществления подмены формы правовой охраны 

произволом правообладателя, закон крайне осторожен при установлении 
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возможности выбора правового режима (если вообще предоставляет возможность 

такого выбора). 

В мире интеллектуальных объектов все с точностью наоборот, жонглирование 

правообладателями правовыми режимами вполне обычная практика, которая если не 

поощряется, то всяком случае не пресекается Верховным Судом Российской 

Федерации. В частности, представляется сомнительной правовая позиция, 

выраженная в содержании абзаца 6 пункта 82 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ № 10 от 23.04.2019 года «О применении части четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации», на первый взгляд содержащая оправданное 

однозначное заявление о том, что при идентификации факта противоправного 

использования персонажа недопустимо применение понятия «сходства до степени 

смешения». Очевидное, в чем-то даже тривиальное заявление о недопустимости 

подмены формы правовой охраны, запрет использования инструментов защиты из 

правового режима средств индивидуализации в отношении объектов авторских прав, 

что не может не получить поддержки. Однако, в том же самом пункте абстрактного 

разъяснения в абзаце 5 абсолютно недвусмысленно в иных словах описан тот же 

механизм как допустимый к применению. Представляется очевидным, что 

«индивидуализирующие персонажа характеристики», «которые характеризуют его 

и делают узнаваемым» при неполном совпадении которых и делается суждение о 

противоправном заимствовании и есть «схожесть до степени смешения». Достаточно 

сложно объяснить причины, по которым в пределах данной правовой позиции даже 

нет намека на то, что речь может и должна идти о переработке и именно в правовом 

режиме переработки содержится решение, позволяющее разграничить данные 

правовые режимы (объекта авторских прав и средства индивидуализации) и найти 

ответ именно в пределах авторской правовой формы охраны и которое имеется в 

тексте того же самого Постановления в пункте 95: установление факта того, что 

«одно произведение создано на основе другого». Именно это значимо в контексте 

выявления противоправного заимствования при разрешении споров об объектах 

авторских прав, а не выяснение, может ли потребитель спутать персонажей или 

атрибутировать одного к другому. Смешение персонажей в той версии, в которое его 

обсуждает интерпретатор, важно в контексте оборота, значимо для реализации 

товаров, в которых выражен такой персонаж. Хотите защиты для целей торговли – 

регистрируйте товарные знаки, промышленные образцы и поддерживайте правовую 

охрану соответствующих интеллектуально-торговых и приравненных средств 

индивидуализации относимыми средствами защиты, но не используйте неочевидный 

для третьих лиц избранный произволом правообладателя правовой режим. 

Подобные правовые позиции Верховного Суда Российской Федерации создают 

иллюзию вседозволенности, судейский отказ от пресечения таких практик позволяет 

сделать суждение о правомерности такого рода действий правообладателя, и 

правообладатели с очевидностью «чувствуют» это. В частности, не успел Верховный 

Суд Российской Федерации сформировать правовую позицию о недопустимости 

удвоения правовой охраны за счет одновременного заявления требований о защите 

прав на аудиовизуальное произведение и персонажа такого произведения [18], 

объявив такой действие актом нарушения прав на один объект, правообладатели тут 

же обнаружили метод достижения того же самого результата, объявив вторым 

объектом произведение – рисунок (изображение персонажа), что было воспринято 

судами как вполне себе допустимое явление [12]. 
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К сожалению, не только правоприменитель поощряет такого рода произвольное 

определение правового режима интеллектуального и не совсем явления. Законодатель 

также относится к этому скорее безразлично. Весьма показательным в указанной 

части является обоснование, приведенное в составе пояснительной записки к проекту 

Федерального закона № 428309-7 «О внесении изменений в часть четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации» и поддержанное законодателем. 

Разработчики при разъяснении потребности, которую они намерены удовлетворить 

посредством принятия федерального закона заявили, что в их версии «правовая 

охрана дизайна продукции легкой промышленности механизмами авторского права 

является не вполне эффективной», «в случаях, когда происходит не полное, а 

частичное заимствование объекта авторских прав, доказать нарушение 

исключительного права достаточно сложно», «исключительное право на 

произведения (объекты авторских прав) достаточно сложно защищается в 

судебном порядке», «автору необходимо также доказывать, что именно он 

является автором и правообладателем конкретного произведения», что «делает 

процесс защиты прав на произведение долгим, затратным и неэффективным». 

Одновременно (как само собой разумеющееся) было заявлено о том, что подходит и 

применяется и второй режим (промышленный образец), но у него недостаток, - сроки 

рассмотрения заявок. В самой пояснительной записке прямо заявляется 

«предложенный механизм патентно-правовой охраны результатов 

интеллектуальной деятельности в сфере дизайна не исключает возможности 

охраны произведений как объектов авторских прав (если такие результаты 

отвечают критериям охраноспособности объектов авторских прав)» [20]. 

Вполне очевидно, что произвольный выбор формы правовой охраны результата 

интеллектуальной деятельности или приравненного средства индивидуализации 

воспринимается как правомерная опция правообладателя, некая территория его 

дискреции, что, конечно же, не соответствует действительности.  

Допускаемая подмена формы правовой охраны, мультипликация правовых 

режимов являются действительной проблемой для системы объектов 

интеллектуальной собственности в целом. Вкупе с имманентно присущей 

интеллектуальным объектам и приравненным средствам индивидуализации 

неопределенностью границ, а также иррациональным отказом российского 

правопорядка от надлежащей идентификации таких границ (подробней об этом в 

разделе, посвященном государственной регистрации прав), подобный регулятивный 

подход может стать сокрушительным для гражданского оборота в целом. 

Приведенные ранее данные об обороте имущественных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности показывают, что значимая гражданская жизнь, как 

представляется, отсутствует. Однако, как только гражданский оборот имущественных 

прав на объекты интеллектуальной собственности оживет, даже сложно представить 

насколько губительными могут быть последствия для стабильности такого оборота. 

Само допущение риска обнаружения в одном результате интеллектуальной 

деятельности двух (а может и трех или шести) правовых форм охраны объектов 

интеллектуальной собственности, что предполагает возможность существования 

сопоставимого количества правообладателей, приведет к «выталкиванию» таковых из 

гражданского оборота. Скажем, достаточно сложно представить себе осмотрительно 

действующего кредитора, согласившегося на залог прав на промышленный образец, 

осознающего, что одновременно где-то существуют правообладатели, по меньшей 
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мере, двух мыслимых иных объектов интеллектуальных прав, скажем изображение 

(рисунок) и персонаж. 

Представляется очевидным, что ситуация, при которой применимый 

нормативный массив определяется не в соответствии с законом, а на основании 

волеизъявления правообладателя, выбором которого неожиданно для себя связаны 

все третьи лица, не может получить поддержки, поскольку создает власть одного 

частного лица над имущественной сферой другого. Подобное существует только на 

территории публичного закона и только в формате власти государства над частным 

лицом. 

Иностранные правопорядки в настоящее время не обнаруживают в своем 

содержании прямых запретов на подмену или же мультипликацию форм правовой 

охраны, однако, с очевидностью вряд ли приветствуют подобного рода стратегию 

поведения в рынке. 

В странах Европейского Союза наиболее известными сюжетами пресечения 

такого рода негативных деловых практик являются судебные споры с участием 

компании Lego Juris A/S (спор об объемном товарном знаке) и компании Seven 

Towers (дело о кубике Рубика). 

В 2008 году Европейским судом Справедливости было рассмотрено дело C-

48/09 P [24] (Lego Juris A/S v OHIM (intervener Mega Brands Inc.)). Европейский суд 

Справедливости подтвердил правомерность прекращения правовой охраны весьма 

узнаваемого, однако, повторяющего форму товара, товарного знака компании Lego 

Juris A/S. В качестве главного довода в обоснование правовой позиции по делу 

Европейский суд Справедливости заявил о том, что «технические решения подлежат 

защите в течение ограниченного периода времени, так что впоследствии они могут 

свободно использоваться всеми субъектами экономической деятельности» (при 

рассмотрении дела Европейский суд справедливости опирался на правила статьи 7 (1) 

(e) (ii) Council Regulation (EC) «Оn the Community trade mark (codified version)» of 

26.02.2009 № 207/2009. В настоящее время данный акт не действует, вместо него 

принят Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 

June 2017 on the European Union trade mark, который содержит полностью 

аналогичное правило в статье 7 (1) (e) (iii)). В результате Европейским судом 

Справедливости в рассматриваемом решении подтвержден запрет подмены формы 

правовой охраны путем регистрации в качестве товарного знака патентоспособных 

свойств объекта.  

В России, к сожалению, правовая охрана тех же товарных знаков, до настоящего 

времени не прекращена: будучи неоднократно подвергнутой судейскому контролю, 

тем не менее, устояла [10, 4, 11, 14, 15]. Следует отметить, что правообладатель не 

склонен интенсивно использовать «временную удачу» в форме поддержания 

российским патентным ведомством и судами правовой охраны столь сомнительного 

средства индивидуализации, но скорее время от времени напоминает своим 

конкурентам, что в любой момент времени своим произволом может и 

воспользоваться доступными ему средствами защиты, что, без сомнения, 

существенно ограничивает предпринимательскую активность на относимом товарном 

рынке. 

Компания Seven Towers по окончании срока правовой охраны всемирно 

известного изобретения с целью получения патентоподобной правовой защиты на это 

изделие обратилась с заявлением о регистрации в качестве товарного знака 

приведенного изображения. И правовая охрана была предоставлена, что «не 
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впечатлило» компанию Simba Toys GmbH Co.KG, которая и оспорила в Европейском 

суде Справедливости предоставление правовой охраны, обратив свои требования 

против Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского союза [25]. 

Регистрация товарного знака была аннулирована, при этом в качестве основного 

мотива было указано на недопустимость предоставления бессрочной правовой 

охраны заявленному как товарный знак обозначению при наличии в нем элементов 

объекта охраны патентного права. По сути, Европейский суд Справедливости пресек 

попытку сделать «вечными» права на изобретение. 

Достоверной определенности относительно допустимости подмены формы 

правовой охраны не обнаруживается в США, что, впрочем, для указанного 

правопорядка с учетом особенностей судебной системы, а также способностью и 

фактическим применением различного рода доктрин, производных от принципа 

добросовестности, не составляет значимой проблемы. Однако вопрос, без сомнения, 

существует. Так, в деле In Louis De Jonge & Co. v. Breuker & Kessler Co. [22] истец 

предъявил иск о нарушении авторских прав на картину. Эксцепция ответчика против 

заявленных требований основывалась на анализе способа использования 

произведения истцом, который не был свойственен такому объекту интеллектуальных 

прав: орнамент на упаковочной бумаге, что и позволило заключить, что речь может 

идти исключительно о промышленном образце, коим орнамент на момент начала 

рассмотрения спора не являлся. Хотя суд доводы ответчика отклонил, тем не менее 

прямо указал, что правообладатель не может рассчитывать на одновременную защиту 

его объекта на основе авторского и патентного права. Впрочем, существуют и 

обратные правовые позиции (см., например, In re Yardley [23] (1974 г.)). 

В США и Канаде считают подмену формы правовой охраны недопустимой, 

самому распространенному варианту - смешению авторских и патентных прав 

противодействуют с опорой на доктрину утилитарной функциональности. Основой 

указанной доктрины является достоверное определение предназначения результата 

интеллектуальной деятельности и сообразно такому назначению и выявляется 

объективно уместная, но не субъективно навязанная квалификация. В частности, 

сообразно указанному правилу к объектам авторского права не относятся полезные 

изделия, механические или утилитарные аспекты объектов авторских прав [1, с. 16]. 

Например, в США предметы одежды, как правило, не защищаются посредством 

авторского права, поскольку считаются функциональными и по своей сути являются 

промышленными образцами [26]. Дизайн является объектом авторского права в той 

мере, в которой он включает в себя графические, художественные или скульптурные 

особенности. Одновременно исключительно «маркетинговые», «товарные» 

результаты интеллектуальной деятельности охраняются в правовой форме 

промышленного образца: в США зарегистрирован головной убор, схожий с 

продуктом питания; шляпа с имитацией ирокеза. При этом применяется критерий 

отделимости [19] – только дизайн, который является отделимым физически или 

концептуально от материального объекта, может защищаться в качестве объекта 

авторского права.  

В некоторых странах предусматриваются нормативные механизмы, 

стягивающие воедино различные правовые формы охраны одного результата 

интеллектуальной деятельности у одного правообладателя. В частности, во Франции 

авторские права не могут быть переданы без прав на соответствующий дизайн 

(промышленный образец, если, конечно, права установлены в соответствующем 

реестре) [21]. В чем-то схожие правила в отношении промышленных образцов, 
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обнаруживаемые в российском праве, воспринимаются как элементы 

регистрационной системы, не относимые к правовому режиму оборота 

имущественных прав и не пресекающие упомянутые выше негативные деловые 

практики [5], в частности, по взысканию «двойной» компенсации за использование 

одного объекта. 

Если не прямой запрет, то уместное ограничение возможности подмены формы 

правовой охраны необходимы прямо сейчас. Отсутствие должного представления о 

существе формы правовой охраны, нигилизм правообладателей, сдобренный 

избыточным фаворитизмом со стороны публичной власти неправового свойства, 

приводит, как уже упоминалось, к вопиющим случаям репрессивного 

имущественного давления на оборот, частным примером которого являются т.н. 

серийные дела, например, серия судебных дел по искам иностранной компании Carte 

Blanche Greetings Limited о защите прав на персонаж, изображение, товарный знак, 

противопоставляемые известной детской игрушке, правовая охрана на которую в 

странах Европейского Союза как на промышленный образец достаточно давно 

прекратилась в связи с истечением срока, промышленный образец перешѐл в public 

domain. Однако, несмотря на переход промышленного образца в публичное достояние 

правообладатель, ссылаясь на наличие у него авторских прав, продолжает 

препятствовать третьим лицам использовать такой результат интеллектуальной 

деятельности на территории России до настоящего времени. В общей сложности в 

картотеке арбитражных дел за период менее, чем в 3 года обнаруживается без малого 

3000 арбитражных дел, возбуждѐнных только по заявлению обозначенного 

правообладателя, причем характер дел является абсолютно идентичны [16, 9, 13, 8]. К 

сожалению, приведенный пример не является единственным. 

Очевидно, что ограничение возможности подмены формы правовой охраны 

представляет собой напоминание правообладателям о том, что они, как и прочие 

участники гражданского оборота, связаны принципом добросовестности. 

Воспроизведение положений статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации 

вряд ли уместно в содержании части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

однако, прямое указание на наличие пределов осуществления исключительного 

права, традиционно включаемое в содержание абсолютных прав, не обнаруживаемое 

в содержании статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации, видится 

уместным. 

 Представляется целесообразным дополнить пункт 1 статьи 1229 Гражданского 

кодекса Российской Федерации абзацем 5 следующего содержания: 

«Правообладатель осуществляет исключительное право с соблюдением 

требований, установленных законом и иными правовыми актам. Осуществление 

исключительного права не должно нарушать права и охраняемые законом интересы 

других лиц». 

Наличие подобного правила позволит правоприменителю извлечь из его 

содержания обозначенные выше элементы правового режима, в том числе и запрет на 

подмену формы правовой охраны. 
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Развитие информационно-коммуникационных технологий в Республике 

Беларусь инициировало появление электронного документооборота, внедренного 

практически во все сферы деятельности современного обшества. За последние годы 

электронные документы и документы в электронном виде стали широко применяться 

участниками гражданско-правовых отношений, а после пандемии сovid-19 

значимость этих документов приобрела неоспоримый характер.  

Преимущества электронных документов и документов в электронном виде 

перед документами на бумажных носителях очевидны: оптимизация бизнес-

процессов, экономия времени и денежных средств, отсутствие необходимости в 

личном присутствии. Но в то же время наблюдаются и негативные последствия: 

растягивание времени, рост нагрузки на государственные органы, в том числе на суд, 

прокуратуру, а также нотариат и др. 

Схожие, на первый взгляд, термины («электронный документ» и «документ в 

электронном виде») приводят к определенным трудностям в процессе использования 

данных видов документов на практике. Граждане и субъекты хозяйствования в силу 

недостаточного внимания к правововым вопросам электронного документооборота, 

непонимания различий электронных документов и документов в электронном виде, 

несоблюдения юридических требований, предъявляемых к их оформлению, 

сталкиваются с оставлением данных документов адресатом без рассмотрения. 

Например, по электронной почте в суд направляются исковые заявления, не 

подписанные электронной цифровой подписью, не представляются документы в 

электронном виде, подтверждающие полномочия представителей, и т.п. 

Пунктом 1 статьи 161 Гражданского кодекса Республики Беларусь 

предусмотрено, что сделка в простой письменной форме должна быть совершена 

путем составления текстового документа, включая документ в электронном виде (в 

том числе электронный документ) [1], что позволяет констатировать, что документ в 

электронном виде и электронный документ – не идентичные друг другу понятия.  

Понятие электронного документа раскрывается в Законе Республики Беларусь 

от 28 декабря 2009 г. № 113-З «Об электронном документе и электронной цифровой 

подписи» (далее – Закон) [2], под которым понимается документ в электронном виде 

с реквизитами, позволяющими установить его целостность и подлинность, которые 

подтверждаются путем применения сертифицированных средств электронной 

цифровой подписи (далее – ЭЦП) с использованием при проверке ЭЦП открытых 

ключей организации или физического лица (лиц), подписавших этот электронный 

документ. В свою очередь, под целостностью электронного документа следует 

понимать свойство электронного документа, которое определяет, что в электронный 

документ не были внесены изменения, а под подлинностью электронного документа – 

свойство электронного документа, которое определяет, что электронный документ 

подписан действительной ЭЦП. 
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Электронный документ должен соответствовать требованиям, изложенным в 

статье 16 Закона:  

- быть представляемым в форме, доступной и понятной для восприятия 

человеком; 

- создаваться, обрабатываться, храниться, передаваться и приниматься с 

помощью технических, программных и программно-аппаратных средств; 

- иметь следующую структуру (ст. 17 Закона): электронный документ должен 

состоять из двух неотъемлемых частей – общей (состоит из информации, которая 

составляет содержание документа) и особенной (состоит из одной или нескольких 

ЭЦП). Особенная часть может содержать штамп времени, а также дополнительные 

данные, которые необходимы для проверки ЭЦП и идентификации электронного 

документа, устанавливаемые техническими нормативными правовыми актами. На 

сегодняшний день содержанием электронных документов участников гражданского 

оборота может быть самая различная информация, в том числе сведения о 

юридических и доказательственных фактах, наличии правосубъектности.  

При получении электронных документов выполняется проверка: 

-действительности сертификата ключа подписи
 
(срок действия сертификата 

ключа подписи, данные о действии сертификата ключа подписи из удостоверяющего 

центра, осуществившего его выдачу); 

- подлинности ЭЦП; 

-соответствия способа использования ЭЦП сведениям, указанным в 

сертификате ключа подписи. 

Гражданам и субъектам хозяйствования следует отличать электронный 

документ формы внутреннего представления от электронного документа формы 

внешнего представления. Так, в соответствии с ст. 18 Закона, электронный документ 

формы внутреннего представления – это запись информации, составляющей 

электронный документ, на электронном носителе информации, а электронный 

документ формы внешнего представления – это воспроизведение электронного 

документа на электронном средстве отображения информации, на бумажном 

носителе, в форме, понятной  и доступной для восприятия человеком. 

Важно отметить, что согласно статье 19 Закона оригинал электронного 

документа существует лишь в электронном виде. Все идентичные экземпляры 

электронного документа являются оригиналами и имеют одинаковую юридическую 

силу. Документы, созданные физическим лицом или организацией в электронном 

виде и на бумажном носителе, идентичные по своему содержанию, имеют 

одинаковую юридическую силу. Документ на бумажном носителе в этом случае не 

будет являться копией электронного документа. 

Так, исходя из определения термина «копия электронного документа», 

введенного статьей 1 Закона, копия электронного документа – это форма внешнего 

представления электронного документа на бумажном носителе, которая 

удостоверенна в порядке, установленном настоящим Законом и иными актами 

законодательства. Также копия электронного документа должна содержать указание 

на то, что она является копией соответствующего электронного документа. 

Понятие «копия электронного документа» и понятие «электронная копия 

документа на бумажном носителе» являются различными. Электронная копия 

документа на бумажном носителе – это электронное отображение документа на 

бумажном носителе, которое соответствует оригиналу и подписано ЭЦП лица, 

изготовившего такое электронное отображение. 
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Согласно статье 4 Закона субъектами отношений в сфере электронных 

документов и ЭЦП являются государственные органы, другие организации и 

физические лица.  

Следует обратить особое внимание на то, что в соответствии со статьей 2 

Закона, его действие не распространяется на отношения, возникающие при 

использовании иных аналогов собственноручной подписи, а также при обращении 

документов в электронном виде, подтверждение подлинности и целостности которых 

осуществляется без применения ЭЦП.  

Стоит отметить, что в связи с ускоренным темпом развития электронного 

документооборота в Республике Беларусь, расширились и полномочиями нотариуса в 

рамках института совершения исполнительной надписи. Согласно п.4 Инструкции о 

порядке совершения нотариальных действий, утвержденной постановлением 

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

Инструкция о порядке совершения нотариальных действий) [3], нотариус вправе 

принять заявление о совершении исполнительной надписи, совершить 

исполнительную надпись в форме электронного документа без личной явки 

известных ему должностных лиц (представителей) юридических лиц (далее – 

взыскателей) в случае, если у нотариуса имеются документы, подтверждающие 

полномочия взыскателей, образцы  их подписей (сертификаты открытых ключей (при 

наличии), документы, подтверждающие государственную регистрацию взыскателей, 

полученные нотариусом при их личном обращении, и подлинность подписей 

не вызывает сомнений. Данные документы и образцы подписей взыскателей 

(сертификаты открытых ключей (при наличии) формируются в личные дела 

взыскателей. Во избежание вопроса актуальности подтверждающих документов, 

взыскатели должны обновлять эти документы путем личного обращения к нотариусу, 

и не реже одного раза в год. Как следует из Инструкции о порядке совершения 

нотариальных действий, субъектами электронных документов в рамках совершения 

исполнительной надписи, являются государственные органы и юридические лица. 

Далее обратимся к Государственному стандарту Республики Беларусь СТБ 

2059-2013 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» (далее-СТБ 

2059-2013) [4], согласно которому документ в электронном виде – это документ, для 

создания и воспроизведения которого требуются средства электронно-

вычислительной техники и сопрягаемые с ними устройства. 

Что касается форматов документов в электронном виде, то в соответствии с 

Инструкцией по делопроизводству в государственных органах, иных организациях, 

утвержденной постановлением Министерства Юстиции Республики Беларусь от 19 

января 2009 г. № 4 (далее – Инструкция) [5], они определяются самой организацией, 

за исключением организаций, являющихся источниками комплектования 

государственных архивов, согласовывающих используемые форматы документов в 

электронном виде с уполномоченным государственным архивным учреждением. 

Используемые форматы должны обеспечивать подлинность, доступность, 

целостность информации документов в электронном виде и полноту сведений о 

способах их создания, транспортировки (отправки, получения,) хранения с момента 

их создания (получения) до передачи в архив или уничтожения, в том числе при 

осуществлении конвертации документов в новые форматы, экспорте из электронной 

почтовой системы, миграции в новые автоматизированные системы и др. 

Допустимыми форматами документов в электронном виде являются: 

Office Open XML (DOCX); 
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OpenDocument Format (ODT); 

Portable Document Format / A (PDF/A). 

Допустимыми форматами для электронных отображений документов на 

бумажных носителях являются: 

Joint Photograph Experts Group (JPEG); 

Portable Network Graphics (PNG); 

Tagged Image File Format (TIFF); 

Portable Document Format / A (PDF/A). 

Для того чтобы оформить документ в электронном виде согласно требованиям 

Инструкции, на нем должны быть все реквизиты, установленные для аналогичного 

документа на бумажном носителе. Исключение составляет изображение 

Государственного герба Республики Беларусь, а также оттиски печатей и штампов.  

Пунктом 222 Инструкции предусмотрено, что организации имеют право 

устанавливать и свои правила подписания, согласования, утверждения внутренних 

документов в электронном виде (за исключением локальных правовых актов), без 

использования ЭЦП, если законодательством не установлено иное и при условии, что 

программные средства, используемые в организации, позволяют однозначно 

идентифицировать лицо, подписавшее (согласовавшее, утвердившее) документ.  

Документы в электронном виде без использования ЭЦП могут быть отправлены 

также по соглашению сторон (организаций) с соблюдением условия, что 

программные средства, которые применяются в этих организациях, позволяют 

однозначно идентифицировать лицо (организацию), являющегося автором документа, 

если законодательством не предусмотрено иное. 

При осуществлении внешнего согласования проектов документов в 

электронном виде в качестве эквивалента собственноручной подписи, входящей в 

состав реквизита «Гриф согласования», используется ЭЦП. Отсутствие ЭЦП 

допустимо для документов (за исключением электронных документов) 

информационно-справочного характера и (или) не подлежащих регистрации, а также 

для электронных отображений документов на бумажном носителе. 

Таким образом, при отправлении по электронной почте документа в 

электронном виде, он должен быть оформлен с соблюдением правил, установленных 

Инструкцией, и прикреплен в виде приложения (файла) к электронному письму. 

Пункт 1 Инструкции имеет следующее содержание: «Инструкция 

устанавливает общие требования к документированию управленческой деятельности 

и организации работы с документами в государственных органах, иных организациях 

независимо от формы собственности и организационно-правовой формы», что 

позволяет констатировать, что субъектами документа в электронном виде являются 

также юридические лица и индивидуальные предприниматели, понимаемые под 

термином «организации».  

Подведя итоги вышеизложенному, можно сделать следующие выводы: 

- понятие «документ в электронном виде» шире понятия «электронный 

документ», т.е. электронный документ можно считать разновидностью документа в 

электронном виде; 

- имеет место пробел в статье 2 Закона, так как законодатель использует термин 

«документ в электронном виде», не закрепляя его легального определения. Полагаем, 

закрепление в статье 2 Закона определения «документ в электронном виде» будет 

способствовать четкому пониманию участниками гражданско-правовых отношений 

требований, предъявляемых действующим законодательством к электронным 
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документам и документам в электронном виде, т.е. снижению «игнорирования» ими 

данных требований, что в свою очередь позволит сэкономить время и снизить 

нагрузку на адресатов; 

- существуют юридические коллизии в Законе, так как указанные 

законодателем в статье 4 Закона субъекты электронных документов дают основание 

ставить вопрос о том, какие именно субъекты электронного документа 

подразумеваются под понятием «другие организации»? В то же время, в статье 20 

Закона в части, касающейся удостоверения формы внешнего представления 

электронного документа на бумажном носителе, имеет место упоминание о таком 

субъекте электронного документа как индивидуальный предприниматель, не 

упомянутом в статье 4 Закона. Полагаем, что конкретизация законодателем в статье 4 

Закона понятия «другие организации» будет способствовать более полной реализации 

Закона субъектами гражданско-правовых отношений в сфере электронного 

документооборота; 

- наличие пробела в СТБ 2059-2013: отсутствует термин «электронный 

документ» и его определение. Включение законодателем в СТБ 2059-2013 термина 

«электронный документ» наряду с имеющимся термином и определением «документ 

в электронном виде» позволит разрешить проблему соотношения данных понятий 

между собой, определить их существенные отличия и порядок применения того или 

иного документа в случаях и порядке, определенном законодательством; 

- наличие узкого круга субъектов электронных документов (государственные 

органы и юридические лица) в рамках совершения исполнительной надписи. На наш 

взгляд, целесообразно расширить круг субъектов электронных документов в рамках 

совершения исполнительной надписи, включив в него таких субъектов как 

физические лица, что обеспечит равные возможности для защиты прав и законных 

интересов физических лиц наряду с юридическими в условиях современного 

документооборота, а также будет способствовать реализации принципа равенства 

участников гражданских отношений. 
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ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ДОПРОСА 

 

Дудко И.Н., старший преподаватель,  

БИП − Университет права и социально-информационных технологий, 

Гродненский филиал, г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Тактические приемы допроса – это разработанные криминалистикой и 

одобренные следственной практикой способы установления психологического 

контакта с допрашиваемым лицом, нейтрализации его негативного отношения к 

расследованию и применения эффективных способов психологического воздействия с 

целью получения полных и достоверных показаний. Применение тактических 

приемов допроса позволяет провести его целенаправленно, установить 

психологический контакт с допрашиваемым, выяснить, какие именно обстоятельства, 

факты ему известны, принять меры к нейтрализации его негативной позиции и 

получить от него показания, в которых содержится объективная информация [1, с. 

135]. 

В отличие от процессуальных норм тактические приемы не регламентируются 

законом. Их применение в процессе допроса зависит от усмотрения следователя, 

процессуального положения и позиции допрашиваемого, его свойств и т.п. 

Непременным условием применения тактического приема является его правильный 

выбор с учетом конкретных обстоятельств, следственных ситуаций. 

Все многообразие тактических приемов может применяться лишь при условии 

четкого и неукоснительного соблюдения критериев их допустимости, где главная 

роль принадлежит соблюдению законности. 

Принцип законности выражает требование соответствия тактики применения 

определенных методов в процессе следственных действий, уголовно-правовым 

нормам, поскольку, для защиты и восстановления нарушенных прав могут 

использоваться только предусмотренные законодательствам приемы и средства. 

Законность, выступая в роли основополагающего принципа, является связующим 

звеном, обеспечивающим соответствия конкретных действий закона с 

неукоснительным исполнением его требований всеми участниками общественных 

отношений.  

Немаловажным общим критериям допустимости применения тактических 

приемов являются и нравственность, поскольку любые применяемые методы в 

процессе следственного действия, в том числе и допроса, должны соответствовать не 

только закону и нормам морали.      

Недопустимы следующие приемы допроса: основанные на обмане; связаны с 

угрозой, шантажом; сопряженные с физическим и психическим насилием, унижением 

достоинства личности; связанные с понуждением свидетеля, потерпевшего к даче 

ложных показаний либо к аморальным поступкам, а эксперта– к даче ложного 

заключения; содержащие   наводящие и улавливающие вопросы; основанные на 

использовании низменных побуждений (корысти, мести), религиозных чувств, 

невежества и предрассудков допрашиваемых.  

Кроме общих критериев допустимости определяются и более конкретные 

условия, к ним могут быть отнесены следующие: 

а) отсутствие в сообщаемой информации ложных данных; 

б) недопустимость давления – лицо должно добровольно выбрать вариант 

реагирования на сообщенную информацию; 
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в) не допустимость сокрытия информации, право на ознакомление с которой 

установлено законом; 

г) исключение использования тактических приемов, способных привести к 

негативным последствиям (расстройству здоровья, побуждению к противозаконным 

действиям и др.) для субъектов уголовного производства; 

д) оценка предпочтения социальных ценностей в случае реализации меры 

допустимого ограничения прав других лиц; 

е) полученная в результате применения тактического приема информация не 

является доказательством, пока не будет подтверждена иными данными [2, с. 82]. 

Тактические приемы допроса разнообразны и неравнозначны, отличаются друг 

от друга по содержанию и целям применения. Они могут использоваться 

последовательно по определенной системе либо быть объединенными в группы и, 

даже, комплексы, при этом цель их применения одна – обеспечить получение от 

допрашиваемого такой объективной информации, которая отражает действительность 

и представляет ценность для установления истины по расследуемому уголовному 

делу.  

Тактические приемы, используемые при организации допроса и установлении 

психологического контакта с допрашиваемым, имеют определенную специфику и 

считаются общими. В основном к ним относятся тактические приемы, применяемые: 

при изучении личности допрашиваемого; в целях организации допроса и подготовки 

к нему; для установления психологического контакта. 

Среди тактических приемов допроса можно выделить следующие: выбора места 

и времени допроса; приемы эмоционального воздействия;  прием использования 

фактора внезапности (постановка неожиданных вопросов); приемы логического 

воздействия, когда демонстрируется  несоответствие показаний действительности; 

прием последовательности предъявления доказательств по возрастанию их 

значимости; прием «допущение легенды», когда допрашиваемому не препятствуют 

излагать свою ложную легенду; прием «пресечение лжи»; прием «создание и снятие 

напряжений». В зависимости от обстоятельств могут применяться тактические 

комбинации вышеуказанных приемов, с целью создания ситуации, рассчитанной на 

неправильную оценку ее допрашиваемым, и приведет к его изобличению. Наиболее 

эффективными тактическими приемами являются последовательность, «создание и 

снятие напряжения», «допущение легенды» в сочетании с «пресечением лжи» [3, с. 

303]. 

Непосредственно в процессе допроса могут применяться следующие группы 

тактических приемов: 

1) побуждающие допрашиваемого к рассуждению и даче показаний, чему 

способствует правильная постановка вопросов, уточняющих известную 

допрашиваемому информацию по делу и напоминающих в общих чертах об 

исследуемом событии; уточнение эмоционального состояния и восстановления 

ассоциативных связей, с целью воспроизведения в памяти обстоятельств, имеющих 

значение; 

2) оказывающие психологическое воздействие на допрашиваемого, что   

побуждает его отказаться от противодействия и желания ввести следствие в 

заблуждение, подталкивает поддаться впечатлению в безнадежности этих попыток и 

неспособности выдержать упорствующую позицию; 

3) применяемые в бесконфликтных ситуациях (создание спокойной, 

располагающей обстановки на допросе, что способствует даче достоверных 
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показаний; постановка уточняющих для заполнения в показаниях пробелов и 

исправления неточностей); 

4) используемые в конфликтных ситуациях (создание на допросе серьезной и 

деловой обстановки, преодоление негатива и убеждение в абсолютной бесполезности 

противостоять и пытаться скрывать известные допрашиваемому обстоятельства) [3, с. 

305]. 

Следует отметить, что для бесконфликтной ситуации характерно поведение 

допрашиваемого, при котором он не оказывает явного противодействия, не 

отказывается от дачи показаний и рассказывает только правду. Поэтому, при допросе 

в бесконфликтной ситуации тактические приемы применяются с целью получения 

новых доказательств, помогая допрашиваемому восстановить в памяти забытого. 

Например, возбуждение ассоциаций сходству или контрасту; допрос на месте 

события; подробный анализ какой-то части события; замедленный темп допроса; 

допрос с использованием средств наглядности или вещественных доказательств и т.д. 

Конфликтная ситуация имеет место тогда, когда следователю оказывается явное 

противодействие: лицо отказывается от дачи показаний, уклоняется от них или 

утаивает часть информации; дает ложные показания; уничтожает доказательства, 

шантажирует или угрожает иным участникам процесса; нападает на присутствующих 

при допросе лиц. Исходя из следственной практики на выбор тактических приемов 

допроса чаще всего влияет ситуация, когда лицо дает ложные показания. В таких 

случаях возможно применить следующие группы тактических приемов: 

1) направленные на распознание правдивых и ложных показаний (создание 

обстановки, не отвлекающей внимание, конкретизация неполных показаний, 

устранение противоречий, постановка повторных вопросов, формирование у 

допрашиваемого представления о том, что лгать бесполезно); 

2) направленные на разграничение умышленно ложных показаний от 

заблуждений (уточнение условий, в которых происходило   восприятие исследуемого 

события или отдельного факта, субъективного состояния допрашиваемого в этот 

момент; формулировка вопросов, влияющих на эмоциональное состояние; внезапное 

переключение на другие факты; постановка вопросов, выясняющих признаки, 

указывающие на заведомую ложь; выяснение причин, побуждающих к  даче ложных 

показаний); 

3) направленные на использование положительных качеств личности 

(обхождение отрицательных качеств личности допрашиваемого и использование 

только положительных, обращение к чувству совести, долга, справедливости и т.п.); 

4) направленные на изобличение допрашиваемого во лжи (создание на допросе 

строго рабочей обстановки, корректное поведение следователя, формирование у 

допрашиваемого представления о том, что  любая ложь будет разоблачена, потому 

что следователь все равно  выяснит истину по делу, неожиданная интерпретация 

вопросов, касающихся важных обстоятельствам дела, создание у допрашиваемого 

представления о наличии у следствия полной информации по делу; отвлечение 

внимания допрашиваемого путем предъявления  доказательств без разъяснения их 

сути; предъявление видеозаписей, аудиозаписей) [4, с. 149]. 

Рассмотренные тактические приемы применяются во время допроса как 

свидетелей, потерпевших, так и подозреваемых, обвиняемых. Вместе с тем в тактике 

их допроса, безусловно, имеются определенные особенности, в связи с чем, с учетом 

конкретной сложившейся следственной ситуации, процессуального положения 

допрашиваемого, его личностных качеств могут применяться разнообразные 



169 

 

специфические приемы. 

Таким образом, тактические приемы допроса весьма разнообразны, они 

отличаются друг от друга по содержанию. Одни помогают следователю лучше 

проанализировать тактическую позицию допрашиваемого, его поведение в ходе 

следствия, другие позволяют тактически переиграть конфликтующего субъекта, 

предположительно сделать вывод о том, какие данные из его показаний могут быть 

достоверными, а какие – ложными. Тем не менее, несмотря на богатую историю 

формирования законодательной базы, развития института предварительного 

расследования и большой практический опыт следственного аппарата, институт 

допроса не совершенен. Безусловно, в этой области правоприменительной практики 

есть много актуальных проблем, требующих разрешения.  

Хочется обратить внимание на одну актуальную проблему тактики допроса. В 

настоящий время в работе правоохранительных органов все более широкое 

применение находят нетрадиционные методы раскрытия преступлений, которые 

основаны на современных достижениях науки и техники. Одним из примеров 

применения таких методов может служить использование современных результатов в 

изучении психологии и высшей нервной деятельности человека при проведении 

психофизиологических исследований.  

Практика показывает, что использование психофизиологических исследований с 

помощью полиграфа может быть эффективным средством раскрытия преступлений и 

формирования доказательственной базы обвинения.  

В научной и юридической литературе не утихают споры по поводу 

объективности полиграфа с момента его появления. Сторонники его использования и 

учета результатов в качестве доказательств в суде приводят аргументы в обосновании 

своей позиции: высокая точность полученных показателей физиологических реакций 

человека; возможность установить не только конкретные обстоятельства дела, но и 

позволить доказать вину лица, совершившего преступление; защита человека, 

незаконно привлекаемого к уголовной ответственности; представление 

полиграфологического тестирования как вида судебной экспертизы. Противники 

применения полиграфа в уголовном процессе в качестве доводов его 

несостоятельности приводят свои аргументы, считая, что применение полиграфа 

создает покушение на принципы правосудия и препятствует презумпции 

невиновности и т.д. [5, с. 7]. 

Мы имеем свою точку зрения на эту спорную проблему. Действительно, опрос с 

использованием полиграфа является нетрадиционным методом получения значимой 

информации в криминалистике. Данное мероприятие представляет собой беседу с 

опрашиваемым лицом по специальным методикам, в ходе которой используется 

полиграф, позволяющий фиксировать психофизиологические реакции 

опрашиваемого на задаваемые вопросы уполномоченным лицом. Данную процедуру 

с использованием полиграфа проводят лица, прошедшие профильную подготовку и 

имеющие доступ к работе с указанным техническим устройством. Это специально 

обученные сотрудники оперативно-технических и оперативных подразделений. И 

хотя в настоящее время результаты данного исследования не несут 

доказательственную информацию, они позволяют получить информацию 

ориентирующую, поэтому правоохранительные органы последовательно применяют 

данный метод в практической деятельности. 

Психофизиологической экспертизе с использованием полиграфа на современном 

этапе развития общества уделяется определенное внимание как в научной сфере, так 
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и на практике. Между тем вопрос о допустимости результатов психофизиологической 

экспертизы в качестве доказательств остается по-прежнему неоднозначным и требует 

тщательной проработки [5, с. 12]. 

Уголовно-процессуальное законодательство Республики Беларусь не 

предусматривает в качестве доказательства заключение психофизиологической 

экспертизы, поэтому результаты данного исследования не влияют на достоверность 

оценки следственными органами и судом показаний свидетеля (обвиняемого), 

который проходил полиграф. 

На современном этапе допрос подозреваемого (обвиняемого) с применением 

полиграфа при подготовке к следственным действиям используется как тактическо-

психологический прием. Хотя на наш взгляд использование с согласия испытуемого 

результатов психофизиологических исследований (полиграфа) в качестве 

доказательства в уголовном процессе, давало бы дополнительную возможность 

установить конкретные обстоятельства дела, уличить преступника или помощь лицу 

доказать свою невиновность. 

Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что практика следственной 

деятельности постоянно формирует новые тактические приемы, что обусловлено 

объективными потребностями и новыми возможностями научно-технического 

развития. При этом, каждый прием, как средство процессуальной деятельности, 

должен оцениваться как с позиции прямого предписания закона, так и с учетом 

возможных особенностей их реализации. Свидетель, потерпевший, подозреваемый 

(обвиняемый) при допросе наделен индивидуальными личностными и 

психологическими особенностями, имеет различный процессуальный статус, поэтому 

изучение закономерностей и особенностей в поведении указанных лиц позволяет 

следователю устанавливать психологический контакт с ними и грамотно выстраивать 

общую тактическую линию поведения при допросе. Решение же актуальных проблем 

тактики допроса на современном этапе будет способствовать успешному 

осуществлению уголовного производства и повышению эффективности 

расследования. 
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Брачный договор может быть изменен или расторгнут по взаимному согласию 

лицами, вступающими в брак, супругами – до расторжения брака, а также бывшими 

супругами – во время действия брачного договора в форме и порядке, 

предусмотренных для заключения брачного договора. При изменении брачного 

договора права и обязанности супругов, сохраняются в измененном виде, а при 

расторжении – прекращаются.  

Права и обязанности супругов, считаются измененными или прекращенными с 

момента заключения соглашения об изменении или о расторжении брачного 

договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора (ч. 

3 ст. 423 ГК). Причем соглашение об изменении или прекращении брачного договора 

должно быть заключено в той же форме, что и сам брачный договор, то есть в 

письменной форме с обязательным нотариальным удостоверением. 

Односторонний отказ от исполнения брачного договора не допускается. Если 

соглашение об изменении или о расторжении брачного договора не достигнуто, то по 

требованию одного из супругов этот спор может быть рассмотрен судом (ч. 5 ст. 13 

КоБС). 

Решение о расторжении или изменении брачного договора принимается судом 

по основаниям, которые установлены гражданским законодательством для изменения 

и расторжения договора. Таким основанием может служить существенное нарушение 

брачного договора одним из супругов (п. 1 ч. 2 ст. 420 ГК), то есть под ним 

понимается такое нарушение, в результате которого другой супруг в значительной 

степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении брачного 

договора [1, с. 14]. 

Изменение или расторжение брачного договора возможно также в связи с 

существенным изменением обстоятельств (ст. 421 ГК). Изменение обстоятельств 

признается существенным, когда они изменились настолько, что если бы стороны 

могли это разумно предвидеть, брачный договор вообще не был бы ими заключен или 

был бы заключен на значительно отличающихся условиях (с. 420 ГК). 

Брачный договор также может быть по требованию одной из сторон расторгнут 

или изменен по решению суда и по иным основаниям, предусмотренным 

непосредственно в самом договоре (п. 2 ч. 2 ст. 420 ГК). В качестве таких оснований 

могут выступать различные обстоятельства (болезнь супруга, потеря работы, 

нетрудоспособность супруга и т.д.). 

При изменении или расторжении брачного договора в судебном порядке 

обязательства супругов считаются измененными или прекращенными с момента 

вступления в законную силу решения суда об изменении или о расторжении 

договора. Причем супруги не вправе требовать возмещения того, что было исполнено 

ими по договору до момента его изменения или расторжения, если иное не 

установлено законом или соглашением сторон (ч. 3, 4 ст. 423 ГК). 

Таким образом, брачный договор по соглашению супругов может быть изменен 

или расторгнут в любое время. Кроме того, решение о расторжении или изменении 

брачного договора может приниматься судом при наличии следующих оснований: 

существенное нарушение брачного договора одним из супругов, существенное 

изменение обстоятельств и по иным основаниям, предусмотренным непосредственно 

в самом договоре. 

Действие брачного договора прекращается с момента прекращения брака, если 
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иное не предусмотрено брачный договором, КоБС или иными актами 

законодательства Республики Беларусь, предусматривающими права и обязанности 

бывших супругов после прекращения брака, действует до их исполнения (ч.7 ст.13 

КоБС). 

Перечень оснований для изменения и прекращения брачного договора 

неодинаков в различных государствах. Согласно ст. 1396 ГК Франции, изменения, 

внесенные в брачный договор, должны быть удостоверены актом, составленным в той 

же форме, что и упомянутое соглашение. Сверх того, всякое изменение или акт, 

изменяющий содержание брачного договора или аннулирующий его, являются 

недействительными, если они не совершены в присутствии и с общего согласия всех 

лиц, которые являлись сторонами в брачном договоре, или представителей сторон [2, 

с. 613]. 

После заключения брака изменения в условия брачного договора могут быть 

внесены лишь по решению суда по требованию либо одного из супругов в случае 

имущественного раздела или применения других юридических мер защиты, либо по 

совместному требованию обоих супругов. 

После двух лет применения договорного режима имущественных отношений 

между супругами супруги могут в интересах семьи договориться о его изменении или 

даже полностью пересмотреть его, что должно быть удостоверено нотариальным 

актом, который должен быть передан на утверждение суда их округа с целью 

придания этому акту исполнительной силы. [2, с. 614]. 

По японскому законодательству после подачи заявления о вступлении в брак 

брачный договор не может быть изменен. Его изменение допускается лишь в случае, 

если сам договор содержит положение о порядке его изменения и выносимые 

положения соответствуют установленному порядку (ст. 759 ГК Японии) [3]. 

В Германии брачный договор может быть не только заключен в любое время в 

период брака, но также в любое время изменен или отменен супругами. Изменение 

или расторжение должно совершаться в нотариальной форме, то есть представляет 

собой «обновленное заключение брачного договора» [4, с. 74]. 

В соответствии с ч. 8 ст. 13 КоБС Республики Беларусь брачный договор может 

быть признан судом недействительным (полностью или частично) по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом о недействительности сделок. 

В соответствии с гражданским законодательством сделка действительна при 

соблюдении следующих условий: а) содержание сделки законно; б) участники сделки 

обладают дееспособностью, необходимой для совершения данного вида сделки; в) 

волеизъявление участников сделки соответствует их действительной воле; г) в 

случаях, прямо предусмотренных законом, должна быть соблюдена установленная 

форма сделки. Перечисленные условия действительности сделок применяются и к 

брачному договору. 

Требование о признании брачного договора недействительным полностью или 

частично может быть рассмотрено одновременно с иском о расторжении брака, 

поскольку эти требования связаны между собой (ч.1 ст.250 Гражданского 

процессуального кодекса Республики Беларусь 11 января 1999 г. № 238-З. 

Применительно к брачному договору к основаниям, позволяющим оспорить его 

действительность в суде, можно отнести следующие: 

1) Заключение брачного договора с лицом, не способным понимать значения 

своих действий или руководить ими, или в момент его заключения, хотя и 

дееспособным (ст. 177 ГК). В качестве примера можно привести случай, когда 
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брачный договор заключается лицом, находящимся в состоянии сильного 

наркотического опьянения. Основная трудность для признания сделки 

недействительной по данному основанию заключается в сложности доказать факт 

нахождения лица в таком состоянии. 

2) Заключение брачного договора под влиянием заблуждения, имеющего 

существенное значение (ст. 179 ГК). Заблуждение будет иметь место тогда, когда 

сторона в брачном договоре помимо своей воли и воли другой стороны составляет 

себе неправильное мнение или остается в неведении относительно тех или иных 

обстоятельств, имеющих для нее существенное значение, и под их влиянием 

заключает брачный договор. Сторона, действовавшая под влиянием заблуждения, 

вправе оспорить в судебном порядке брачный договор. 

3) Заключение брачного договора под влиянием обмана, насилия, угрозы или 

вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя 

условиях, чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка) (ст. 180 ГК). Здесь 

следует иметь в виду, что обман, угроза и насилие могут исходить не только от 

стороны в брачном договоре, но и от других лиц, действующих в ее интересах. 

Обман может выражаться как в совершении активных действий (сообщение 

ложных сведений), так и в бездействии (умолчание о фактах, имеющих значение или 

могущих повлиять на заключение договора). Насилием является причинение 

участнику сделки физических или нравственных страданий с целью принудить к 

заключению брачного договора. Угроза – противоправное психическое воздействие 

на волю лица посредством заявлений о причинении ему или его близким 

существенного физического или морального вреда, ели он не подпишет брачный 

договор. 

Наличие в брачном договоре условия о выплате одним супругом другому 

супругу денежной компенсации в случае расторжения брака и после распределения 

между ними имущества согласуется с положениями законодательства о браке и семье 

и не противоречит гражданскому законодательству (ст. 255 ГК). Запрета на 

включение таких условий в текст брачного договора не имеется.  

4) Заключение брачного договора с гражданином, ограниченным судом в 

дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или 

наркотическими средствами, без согласия его попечителя (ст. 178 ГК). В таких 

случаях договор может быть признан судом недействительным по иску попечителя. 

Здесь основанием признания недействительным полностью или частично 

брачного договора является заключение его на условиях, которые ставят одного из 

супругов в крайне неблагоприятное положение. 

5) Брачный договор недействителен как не соответствующий по содержанию 

закону (ст. 169 ГК). Таковым брачный договор признается, если им:  

– ограничивается правоспособность или дееспособность супругов;  

– ограничивается право супругов на обращение в суд за защитой своих прав;  

– устанавливаются иные условия, которые противоречат основным началам 

семейного законодательства, закрепленным в КоБС. 

Интересно заметить, что в последнее время граждане все чаще обращаются в суд 

с целью признания своих брачных договоров недействительными, так как один из 

супругов в соответствии с документом оказывается в крайне неблагоприятной 

ситуации. Это относится, например, к тем договорам, согласно которым в случае 

развода один из супругов не получает никакого имущества. Согласно постановлению 

пленума Верховного суда описанная ситуация является основанием для признания 
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брачного договора недействительным. 

Это положение кроме явного желания законодателя не допустить 

несправедливостей в имущественных отношениях супругов имеет и явный, на наш 

взгляд, минус. При наличии высококвалифицированного адвоката можно 

практически любое условие брачного договора (в соответствии с которым имущество, 

полученное супругами во время брака, не делится между ними в равных долях) 

признать ставящим одного из супругов в крайне неблагоприятное положение, и 

требовать признания его недействительным. Поэтому необходимо ограничительное 

толкование данного положения. На основании складывающейся судебной практики 

ответ на этот вопрос мог бы дать Верховный Суд Республики Беларусь. Это позволит 

четко определить, что же считать условиями брачного договора, «которые ставят 

одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат основным 

началам семейного законодательства». 

Таким образом, брачный договор признается недействительным по 

определенным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Республики 

Беларусь. Причем недействительным брачный договор может быть признан только в 

судебном порядке. 

Брачный договор по российскому законодательству может быть признан 

недействительным по тем же основания, что и в Республике Беларусь. 

Согласно ст. 107 СК Украины, брачный договор по требованию одного из 

супругов или иного лица, права и интересы которого настоящим договором 

затронуты, может быть признан недействительным по решению суда на основаниях, 

установленным Гражданским кодексом Украины.  

В Австралии брачный договор признается недействительным, в случае если он 

был заключен путем обмана, под принуждением, по ошибке, в силу недолжного 

влияния, если он полностью или частично не может быть исполнен, если имело место 

существенное изменение в отношении опеки над ребенком, приведшее к 

возникновению трудностей, либо одна из сторон при заключении договора вела себя 

недобросовестно, как то если одна из сторон оказалась в неблагоприятном 

положении, а сам договор противоречит принципу добросовестности. 

В 2001 году Конституционный суд Германии принял правила для проверки дей-

ствительности брачных договоров. Исходя из этого решения, брачные договоры 

недействительны в том случае, если один из партнеров находится при заключении 

договора в одностороннем преимущественном положении. При этом также 

сравниваются жизненные пути партнеров, их профессиональная квалификация и 

планирование жизни в будущем.  

В Новой Зеландии вплоть до 2001 года в случае признания брачного договора 

«несправедливым» он мог быть аннулирован. Начиная с 2001 года, подобные 

договоры не могут быть признаны недействительными и аннулированы, до тех пор, 

пока не будет установлено, что они содержат «в значительной мере» несправедливые 

положения. Таким образом, предполагается снижение количества признанных 

недействительными брачных договоров. 

Подводя итог можно отметить, что в разных странах институт брачного 

договора имеет свои особенности, но основной его целью является предоставление 

супругам достаточно широких возможностей для определения в браке своих 

имущественных отношений с тем, чтобы они могли отступить от режима имущества, 

установленного законом, который автоматически начинает действовать с момента 

заключения брака. Кроме того, в большинстве стран, в том числе и в Беларуси, 
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брачные договоры заключаются не только в отношении имущественных, но и по 

поводу неимущественных прав.  

В Республике Беларусь брачный договор предоставляет супругам и лицам, 

вступающим в брак довольно большие возможности для урегулирования их 

имущественных и личных неимущественных отношений, но в рамках, установленных 

законом. В зарубежных странах особое внимание уделяется все же регулированию 

имущественных отношений. При этом существует три основных вида правового 

режима имущества супругов: общности, раздельности и смешанный режим (режим 

«отложенной общности»). 

В Беларуси брачный договор по соглашению супругов может быть изменен или 

расторгнут в любое время. Кроме того, решение о расторжении или изменении 

брачного договора может приниматься судом при наличии соответствующих 

оснований. В странах Западной Европы и США все изменения в брачный договор до 

заключения брака могут быть внесены в том же порядке, который требуется для его 

заключения. После заключения брака внесение изменений в договор допускается 

только по решению суда. 

Брачный договор по белорусскому законодательству признается недей-

ствительным по определенным основаниям, предусмотренным Гражданским 

кодексом Республики Беларусь. Причем недействительным брачный договор может 

быть признан только в судебном порядке. В зарубежных странах вопрос о 

недействительности брачного договора разрешается по аналогичным основаниям в 

судебном порядке. 

Анализ особенностей правового регулирования договорного режима 

супружеской собственности по законодательству Республики Беларусь и зарубежных 

стран показал целесообразным установить в белорусском законодательстве: 

1) закрепить определение понятий «лица, вступающие в брак» и «супруги» в ст. 

13 КоБС следующими положениями: «Лицами, вступающими в брак, признаются 

граждане после подачи заявления в государственный орган, регистрирующий акты 

гражданского состояния, желающими вступить в брак. Супругами признаются 

женщина (жена) и мужчина (муж), состоящие в зарегистрированном или 

приравненном к зарегистрированному браку»; 

2) более четко закрепить в законодательстве положения о сроке заключения 

брачного договора, так как действующие нормы крайне неопределенны; 

3) обязательное ведение единого реестра регистрируемых брачных договоров с 

целью обеспечения защиты интересов кредитора, а также предусмотреть возможность 

получения заинтересованными лицами соответствующей информации, касающейся 

брачно-договорных обязательств потенциального должника, влияющих на его 

имущественное положение для этого необходимо, внести дополнения в положения 

КоБС, предусматривающие обязанность супругов сообщать кредитору о факте 

заключения, изменения и расторжения брачного договора. 

Все вышеперечисленное позволит конкретизировать юридические нормы в 

правотворчестве в процессе их толкования. 
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ДОГОВОР НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 

Загорских С.А., преподаватель кафедры гражданского права,  

ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет имени В.Ф. 

Яковлева», г. Екатеринбург, Россия 

Договор негосударственного пенсионного обеспечения (пенсионный договор) по 

своей юридической характеристике является гражданско-правовым договором, это 

соглашение между негосударственным пенсионным фондом и вкладчиком фонда, в 

соответствии с которым вкладчик обязуется уплачивать пенсионные взносы в 

негосударственный пенсионный фонд (НПФ), а негосударственный пенсионный фонд 

обязуется выплачивать участнику (участникам) фонда негосударственную пенсию. 

Пенсионный договор основан на равенстве, автономии воли и имущественной 

самостоятельности участников негосударственного пенсионного обеспечения.  

Из определения пенсионного договора следует, что обязанность по выплате 

пенсии возложена непосредственно на НПФ, а право требования исполнения 

обязательств НПФ по выплате пенсии в соответствии с условиями пенсионного 

договора принадлежит получателю пенсии, т. е. участнику. На вкладчике лежит 

обязанность уплачивать пенсионные взносы в порядке и размерах, которые 

предусмотрены условиями пенсионного договора. При этом вкладчику предоставлено 

право представлять перед Фондом как свои интересы, так и интересы участника, 

обжаловать действия Фонда в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

Таким образом, закон объединяет интересы вкладчика и участника (участников), 

поскольку вкладчик, уплачивая пенсионные взносы, действует в интересах и в пользу 

участника. Однако, несмотря на общность интересов вкладчиков и участников, 

ничего не мешает вкладчику не исполнять свои обязательства по уплате пенсионных 

взносов, что в итоге сказывается на участнике в виде отказа в назначении 

негосударственной пенсии [1, с. 12]. 

На стороне вкладчика могут выступать юридические лица или физические лица, 

в то время как участник – это физическое лицо, которому в соответствии с 

пенсионным договором, заключенным вкладчиком и НПФ, производится выплата 

негосударственной пенсии. Участник также может выступать вкладчиком в свою 

пользу.  

Если руководствоваться классификацией договоров, предложенной М.И. 

Брагинским [2, с. 401], пенсионный договор относится к группе договоров по 

оказанию услуг и причислен к виду страховых обязательств [3, c. 11]. 

Основные признаки (характеристики) пенсионного договора: 

1) стороны договора - негосударственный пенсионный фонд и вкладчик, как 

физическое, так и юридическое лицо; 
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2) договор является двусторонним, взаимообязывающим, т.е. обязательства 

сторон корреспондируют друг другу, при этом возможность исполнения принятых на 

себя обязательств со стороны негосударственного пенсионного фонда полностью 

зависит от надлежащего исполнения принятых на себя обязательств со стороны 

вкладчика; 

3) договор является возмездным, например, негосударственный пенсионный 

фонд вправе направлять на формирование имущества, предназначенного для 

обеспечения уставной деятельности, часть инвестиционного дохода, полученного от 

размещения средств пенсионных резервов. 

Отнесение пенсионного договора к группе договоров об оказании услуг 

позволяет говорить о его консенсуальном характере, то есть пенсионный договор 

заключен тогда, когда стороны пришли к соглашению по всем существенным 

условиям договора. 

Вступление пенсионного договора в силу с момента достижения сторонами 

соглашения по всем существенным условиям дает в дальнейшем возможность 

ссылаться на существование данного договора, а также разрешать некоторые 

вопросы, связанные, в том числе, с обратной силой норм российского 

законодательства и пенсионных правил негосударственного пенсионного фонда. 

Вместе с тем, стороны вправе предусмотреть в пенсионном договоре, либо 

негосударственный пенсионный фонд закрепить в пенсионных правилах положение о 

том, что пенсионный договор вступает в силу после внесения первого взноса 

вкладчиком. 

Кроме того, «существенные» обязательства (например, открытие пенсионного 

счета) у негосударственного пенсионного фонда возникают после внесения 

вкладчиком первого взноса, что, по сути, дает основание квалифицировать 

пенсионный договор как реальный [6, с. 144]. 

Вкладчик, вступая в договорные отношения с НПФ, выбирает пенсионную 

схему, в соответствии с которой будет формироваться негосударственная пенсия, 

размер и периодичность уплаты вкладчиком пенсионных взносов, порядок обращения 

за назначением негосударственной пенсии, порядок назначения и выплаты 

негосударственной пенсии, условия правопреемства (наследования), порядок ведения 

пенсионного счета – учет пенсионных взносов и начисление дохода, порядок 

расторжения пенсионного договора и получение выкупной суммы.  Таким образом, 

пенсионный договор является договором присоединения. 

Пенсионный договор, заключенный вкладчиком в пользу участника (где 

вкладчик и участник не совпадают), является примером договора в пользу третьего 

лица. По общему правилу при заключении договоров в пользу их участников право 

требовать исполнения таких договоров лежит только на их участниках, т. е. договор 

создает обязательства лишь для его сторон и не распространяет свое действие на 

третьих лиц. Действующим законодательством предусматривается возможность 

возникновения прав у третьих лиц из договоров, в которых они непосредственно не 

участвуют; при этом у данных лиц появляются права требовать их исполнения. Это 

договоры в пользу третьего лица.  

В отношении понимания особенностей правовой природы договора в пользу 

третьего лица в доктрине достигнуто определенное единообразие. В.В. Витрянский 

указывает, что всякому договору в пользу третьего лица присущи два характерных 

признака: «во-первых, в таком договоре должно быть предусмотрено, что должник 

обязан исполнить свое обязательство не кредитору, а третьему лицу (указанному либо 
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не указанному в договоре); во-вторых, третье лицо, в пользу которого должно быть 

произведено исполнение, наделяется самостоятельным правом требования в 

отношении должника по договорному обязательству» [5, с. 334]. 

Законодательство прямо предусматривает право третьего лица требовать 

исполнения по обязательствам, возникающим из договора, по которому оно является 

выгодоприобретателем, хотя оно и не участвовало в его заключении, т. е. не являлось 

стороной договора. Реализация этого права зависит только от воли третьего лица. 

На основании п. 2 ст. 430 ГК РФ в момент выражения третьим лицом своего 

желания воспользоваться предоставленным ему договором правом стороны не имеют 

права изменять условия договора, а также расторгать его без согласия данного лица, 

если законодательством, другими правовыми актами или договором не 

предусмотрено иное. 

Одна из особенностей конструкции договора в пользу третьего лица заключается 

в том, что согласно п. 1 ст. 430 ГК РФ третьему лицу предоставляется лишь 

возможность требовать исполнения обязательства, но не иные выгоды (например, 

участник не может расторгать договор и требовать выплаты выкупной суммы; при 

выплате негосударственной пенсии НПФ удерживает налог на доходы физических 

лиц (НДФЛ) в размере 13 % от размера начисленной пенсии в случае, если участник 

не является вкладчиком в свою пользу). 

Согласно пункту 4 статьи 421 ГК условия договора определяются по 

усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия 

предписано обязательными для сторон правилами, установленными законом или 

иными правовыми актами (императивными нормами), действующими в момент его 

заключения (статья 422 ГК). 

Усмотрение сторон пенсионного договора существенно ограничено в 

нормативно-правовом порядке. В частности, стороны пенсионного договора не 

вправе самостоятельно определять перечень пенсионных оснований, поскольку он 

установлен законодательством и только конкретизируется в пенсионном договоре. В 

качестве пенсионных оснований можно назвать достижение участником пенсионного 

возраста, приобретение инвалидности, потерю кормильца, наличие средств на 

пенсионном счете негосударственного пенсионного обеспечения [4, с. 47]. 

Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 

фондах» (далее – Федеральный закон о НПФ) предусматривает, что пенсионный 

договор не может противоречить пенсионным правилам негосударственного 

пенсионного фонда, которые разрабатываются и утверждаются негосударственным 

пенсионным фондом, определяют порядок функционирования негосударственного 

пенсионного фонда в сфере негосударственного пенсионного обеспечения и по своей 

природе являются локальными нормативными актами.  

Поскольку пенсионные правила негосударственного пенсионного фонда 

относятся к категории нормативных правовых актов, следовательно, они являются 

обязательными для самого негосударственного пенсионного фонда, а также всех 

субъектов, вступающих с негосударственным пенсионным фондом в правоотношения 

в сфере негосударственного пенсионного обеспечения.  

Пенсионные правила негосударственного пенсионного фонда определяют 

порядок и условия исполнения негосударственным пенсионным фондом обязательств 

по пенсионным договорам (пункт 2 статьи 9 Закона о НПФ). В соответствии с 

нормами гражданского законодательства порядок исполнения обязательства является 

составной частью его условий, и, следовательно, условиями пенсионного договора. 
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Вместе с тем, представляется ошибочным считать, что пенсионные правила 

являются условиями пенсионного договора. 

К отношениям сторон по пенсионным договорам применяются те пенсионные 

правила, которые действовали на момент заключения пенсионного договора.  

Отношения по негосударственному пенсионному обеспечению носят длящийся 

характер, в связи с чем, возникают ситуации, в том числе и в правовом регулировании 

пенсионных отношений, когда применение положений новой редакции пенсионных 

правил обусловлено соблюдением интересов вкладчиков/участников. 

Законодательный запрет придания обратной силы положений пенсионных 

правил фондов к ранее заключенным договорам часто может ухудшать положение 

вкладчиков/участников по ранее заключенным договорам.  

С учетом положений гражданского законодательства придание изменениям 

обратной силы возможно только либо путем изначального указания на это в 

пенсионном договоре, либо путем внесения соответствующих изменений в 

пенсионный договор. Внесение изменений в условия пенсионного договора 

оформляется дополнительным соглашением к этому договору (пункт 4 статьи 9 

Закона о НПФ). Ранее действовавшие условия, закрепленные в заключенных фондом 

пенсионных договорах, сохраняют силу до полного их исполнения, если сторонами 

не будет оговорено иное. 

Представляется незаконным включение в пенсионный договор условий о 

распространении к отношениям сторон пенсионного договора вновь принимаемых 

пенсионных правил фонда, поскольку дает негосударственному пенсионному фонду 

возможность ухудшать условия для вкладчиков/участников, а также по факту 

представляет собой одностороннее изменение условий пенсионного договора. Такое 

условие пенсионного договора будет являться недействительным.  

Кроме того, поскольку вкладчик по пенсионному договору признается «слабой» 

стороной, то и заключение дополнительного соглашения к пенсионному договору с 

условием о распространении действия вновь утвержденных пенсионных правил 

фонда в целом на пенсионный договор также является злоупотреблением правом со 

стороны негосударственного пенсионного фонда. Вкладчик по пенсионному договору 

не обладает соответствующими познаниями в области пенсионного законодательства, 

поэтому не может оценить в совокупности влияние новой редакции пенсионных 

правил на права и обязанности сторон по ранее заключенному договору [6, c. 145]. 

Представляется, что придание обратной силы возможно только отдельным 

положениям, закрепленным в новой редакции пенсионных правил к ранее 

заключенному договору, путем заключения дополнительного договора к 

пенсионному договору и указания конкретного положения, которому придается 

обратная сила. Данный механизм в полной мере соблюдает права и интересы 

вкладчиков/участников и соответствует принципам ретроактивности правовых норм. 

Специальных нормативных документов, касающихся порядка выплаты 

негосударственным пенсионным фондом наследникам умершего участника по 

договору негосударственного пенсионного обеспечения, не принято, поэтому 

применяются общие правила наследования, закрепленные в разделе V Гражданского 

кодекса Российской Федерации.  

Наследуемым имуществом по пенсионному договору являются имущественные 

права и обязанности. При этом какие именно права и обязанности наследуются, 

зависит от условий конкретного договора негосударственного пенсионного 

обеспечения. 
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Негосударственные пенсионные фонды в Пенсионных правилах закрепляют 

правила наследования (правопреемства) по договорам негосударственного 

пенсионного обеспечения, которые зависят от пенсионных схем и условий 

пенсионного договора.  

В случае смерти вкладчика, заключившего пенсионный договор в свою пользу 

(вкладчик является участником по пенсионному договору), до назначения ему 

негосударственной пенсии негосударственный пенсионный фонд выплачивает 

наследникам участника, круг которых определяется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, выкупную сумму пропорционально их 

долям в наследстве.  

В случае смерти участника, не являющегося вкладчиком по пенсионному 

договору, до назначения ему негосударственной пенсии, наследники участника не 

наследуют накопления, учтенные на именном пенсионном счете участника.  

В случае смерти участника (в том числе вкладчика, являющегося участником) 

после назначения ему негосударственной пенсии при пожизненной схеме выплат, 

накопления, учтенные на его именном пенсионном счете, не наследуются. 

Сумма негосударственных пенсий, начисленных, но неполученных участником 

по причине его смерти подлежит возврату на его именной пенсионный счет и 

включению в общую пенсионную сумму, подлежащую правопреемству.  

Основанием для выплаты выкупной суммы по пенсионному договору является 

свидетельство о праве на наследство, выданное в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. 
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В сети Интернет широкое распространение имеют цифровые платформы (далее 

– ЦП). ЦП представляют собой систему, позволяющую неограниченному кругу лиц 

(или ограниченному при определенных условиях) решать различные технологические 

задачи посредством сети Интернет в автоматизированном режиме. Изначально ЦП 

использовались для развития бизнеса, поскольку это упрощает взаимодействие с 

клиентом. Однако сейчас также происходит цифровизация государственных услуг 

для ускорения процесса взаимодействия между государством и гражданами. На 

основе этого создаются государственные цифровые платформы (далее – ГЦП). Более 

того, порядок использования как ГЦП, так негосударственных ЦП должен 

осуществляться на основе законодательства. Из этого следует вопрос: можем ли мы 

говорить о том, что действующее законодательство в полной мере закрепляет 

правовой статус ЦП? 

Необходимо разобраться, что подразумевается под ГЦП и негосударственными 

ЦП.  Термин ГЦП закреплен в Постановлении Совета Министров Республики 

Беларусь «О Государственной программе «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–

2025 годы» от 2 февраля 2021 г. № 66 (далее – Постановление). Под ГЦП понимается 

комплекс программно-технических средств, обеспечивающий использование 

информационных ресурсов и функционирующих на них сервисов значительным 

количеством субъектов информационных отношений и возможность их 

взаимодействия на основе единых принципов и по общим правилам, создаваемый и 

(или) приобретаемый за счет средств республиканского или местных бюджетов, 

государственных внебюджетных фондов, а также средств государственных 

юридических лиц [1]. Такое понятие достаточно объемное и сложно понять, какими 

характеристиками должна обладать платформа, чтобы иметь статус государственной. 

На наш взгляд, ЦП для того, чтобы признать ее государственной, должна 

обладать следующими признаками: 1) создана для обеспечения реализации 

государственного управления; 2) государство выступает в качестве одного из 

участников цифровых отношений; 3) не предназначена для получения прибыли, 

однако может служить инструментов для оплаты государственных услуг; 4) 

отсутствие конкуренции с другими ГЦП; 5) создание ГЦП обусловлено потребностью 

общества касательно внедрения цифровых технологий в государственное управление; 

6) отсутствие потребности в рекламе и в привлечении иных участников в цифровые 

правоотношения. В целом, мы можем сказать, что ГПЦ является технологическим 

средством для упрощения взаимодействия между государством и гражданами.  

Теперь определимся с понятием негосударственной ЦП. Действующим 

законодательством не предусматривается понятие негосударственных ЦП.  

Также как и ГЦП, негосударственная ЦП имеет свои признаки: 1) создана для 

осуществления коммерческих (некоммерческих) целей; 2) ЦП является средством для 

взаимодействия между всеми участниками; 3) предназначена для получения прибыли 

или иных целей; 4) негосударственной ЦП необходимо конкурировать с другими ЦП; 
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5) создание негосударственной ЦП обусловлено как желанием лица продвигать 

конкретный продукт, как и потребностями общества; 6) в качестве средства для 

повышения узнаваемости необходимо использовать различные ресурсы для 

продвижения продукта. То есть, для негосударственной ЦП важной составляющей 

является именно самостоятельное повышение узнаваемости на рынке. 

Необходимо отметить, что ГЦП и негосударственные ЦП подобны тем, что 

удовлетворяют потребности общества касательно упрощения взаимодействия. Более 

того, по своей сути, понятия ГЦП и негосударственные ЦП являются схожими, 

однако отличаются по сфере применения. Если ГЦП применяются для целей 

государственного регулирования, то негосударственные ЦП используются в 

коммерческих и некоммерческих организациях. Но так как в действующем 

законодательстве отсутствует понятие негосударственных ЦП, возникает вопрос: что 

следует понимать под данной технологией?  

Следует указать, что негосударственная ЦП по своим свойствам относится к 

комплексу программно-технических средств. Данное понятие отражено в Законе 

Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите информации» от 

10 ноября 2008 г. № 455-З, где указывается, что комплекс программно-технических 

средств – совокупность программных и технических средств, обеспечивающих 

осуществление информационных отношений с помощью информационных 

технологий [2]. Также в данном Законе предусматриваются права и обязанности 

владельца, собственника и пользователя комплекса программно-технического 

средства, а именно негосударственной ЦП. То есть, у негосударственной ЦП есть 

свой порядок использования, несмотря на отсутствие нормативного закрепления 

понятия. Однако смежные понятия можно использовать только в качестве раскрытия 

признаков негосударственной ЦП, что не может заменить полноценное нормативное 

понятие. 

В своей научной работе А. М. Зеневич и З. В. Пунчик определяют, что под ЦП 

подразумевается сложная информационная система, обеспечивающая связь между 

участниками рынка, открытая для использования клиентами и поставщиками [3, c. 

188]. Мы согласны с позицией авторов и считаем, что негосударственные ЦП 

являются технологическим средством, позволяющим заключить сделку в простой 

письменной форме в электронном виде между двумя сторонами. 

Обратим внимание на то, что основными проблемами использования ГЦП и 

негосударственных ЦП являются: 1) сохранение конфиденциальности информации; 

2) отсутствие единого нормативного правового акта; 3) отставание норм права от 

технологического развития.  

Как ГЦП, так и негосударственная ЦП работают в первую очередь с 

информацией. Поэтому, для того чтобы зарегистрироваться на любой из платформ, 

лицу необходимо ввести личную информацию, которая является конфиденциальной. 

В данном случае, можем ли мы говорить о том, что цифровые платформы 

обеспечивают защиту конституционного права на невмешательство с личную жизнь? 

Действительно, ГЦП и негосударственные ЦП при осуществлении своей 

деятельности должны руководствоваться действующим законодательством 

относительно принятия мер по защите персональной информации. Статьей 29 Закона 

предусмотрены меры защиты, которые следует применять при обработке 

персональных данных личности, а именно: 1) заключение обладателем информации с 

пользователем информации договоры, устанавливающие условия пользования 

информацией; 2) ответственность сторон по договору за нарушение условий; 3) 
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обеспечение особого режима допуска на территории, где находится информация, и 

разграничение доступа к информации по кругу лиц и характеру информации; 4) 

использование средств технической и криптографической защиты информации; 5) 

контроль защищенности информации [2].  

Из этого следует, что ГЦП и негосударственные ЦП обязаны обеспечивать 

конфиденциальность и сохранность информации. Более того, Уголовным кодексом 

Республики Беларусь (далее – УК) предусмотрена уголовная ответственность за 

несоблюдение мер по защите персональных данных и за неправомерное завладение 

информацией.  

Однако, если полученная информация носит преступный характер, то 

необходимо ли сохранять принцип конфиденциальности и сохранности? В данном 

случае, если была получена информация о готовящемся или уже совершенном 

преступлении либо же информации, которая может повлиять на совершение 

преступления, то обладатель такой информации обязан сообщить в 

правоохранительные органы. Если такое обязательство не выполнить, что обладатель 

информации несет ответственность за недонесение о преступлении.  

Из этого можно сделать вывод, что ГЦП и негосударственные ЦП обязаны 

обеспечивать сохранность исключительно только правомерной информации.  

Следует отметить, что ГЦП создаются как для облегчения обращения в 

государственные органы гражданам, так и для автоматизации обмена информацией 

между государственными органами. Причем информация может носить 

персональный характер. Из этого вытекает вопрос: можно ли говорить о том, что 

предоставление информации о персональных данных лица одним государственным 

органом другому, является нарушением? Согласно ст. 4 Закона Республики Беларусь 

«О защите персональных данных» от 7 мая 2021 г. № 99-З, обработка персональных 

данный лица может осуществляться только: 1) с письменного согласия лица; 2) в 

случаях, предусмотренные законодательными актами [4].  То есть, сам нормативный 

правовой акт закладывает принцип согласия субъекта на обработку персональных 

данных. Также в вышеупомянутом акте указывается ряд особых случаев, когда 

согласие субъекта не требуется. На наш взгляд, такое обстоятельство не является 

нарушением принципа конфиденциальности, так как обмен персональной 

информацией используется в качестве средства для упрощения взаимодействия 

между органами и сокращение физических затрат гражданина на сбор личной 

информации.  

Конечно же, наличие законодательной базы значительно улучшает правовой 

статус ЦП. Однако такое многообразие не позволяет систематизировать порядок 

регламентации информационных правоотношений, что может вызвать возникновение 

противоречий в нормативных правовых актах. В своей работе М. С. Абламейко 

считает, что проблему возникновения противоречий можно разрешить путем 

разработки и принятия Информационного кодекса, который позволит урегулировать 

возникшие информационные правоотношения [5]. Действительно, принятие 

Информационного кодекса позволит систематизировать положения законодательных 

актов. Более того, Информационный кодекс носит кодифицированный характер, 

поэтому будет закреплен правовой статус субъектов информационных 

правоотношений, основы информационной безопасности и порядок использования 

информации в СМИ. Но необходимо указать, что информационные правоотношения 

имеют достаточно широкое распространение. Из этого следует вопрос: сможет ли 
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Информационный кодекс охватить все возникающие общественные отношения в 

сфере информации? 

На наш взгляд, Информационный кодекс, в силу своей специфики, не сможет 

предусмотреть все возможные обстоятельства. Однако, Информационный кодекс 

может урегулировать основы регламентации информационных правоотношений. При 

этом, если возникает необходимость правового регулирования специальных 

общественных отношений, то в таком случае, имеет место создание отдельного 

нормативного правового акта, который будет такие отношения регулировать, исходя 

из положений Информационного кодекса.  

Следует отметить, что ЦП является одним из способов взаимодействия клиента 

и поставщика информационных товаров и услуг. Более того, большая часть 

негосударственных ЦП осуществляют коммерческую деятельность, то есть, 

функционируют как «интернет-магазин». Контроль за деятельностью осуществляет 

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь 

(далее – МАРТ). Также, часть некоторых интернет-магазинов является 

иностранными, соответственно, такое положение может вызвать затруднения в 

правовом регулировании на территории белорусского государства. Однако, МАРТ 

осуществляет международное сотрудничество с различными странами. Более того, 

если интернет-магазин действует на территории Республики Беларусь, то он попадает 

под действие белорусского законодательства.  

Если мы говорим о правовом регулировании ГЦП, то в первую очередь 

необходимо учитывать, что данная технология попадает под действие национального 

законодательства, и заключение дополнительных международных договоров не 

требуется. Однако, благодаря ГЦП можно значительно упростить международное 

сотрудничество с иностранными государствами в различных сферах. 

Несмотря на то, что сейчас ГЦП и негосударственные ЦП активно 

используются, нельзя не отметить, что действующее законодательство значительно 

отстает от быстрого технологического развития. Это объясняется тем, что процесс 

внесения изменений в законодательные акты обусловлен порядком разработки и 

принятия норм права, который занимает достаточное времени. В свою очередь, 

технологических процесс развивается достаточно быстро за счет того, технологии 

находятся в открытом доступе, и каждый человек может самостоятельно что-то 

улучшить и распространить в сети Интернет. Кроме этого, негосударственные ЦП 

более гибки к изменениям. Что касается ГЦП, то здесь технологический процесс 

напрямую зависит от развития норм права. Поэтому может наблюдаться значительное 

различие технологических возможностей между ГЦП и негосударственных ЦП. 

Подытоживая выше сказанное, следует отметить, что использование ЦП как в 

государственном регулировании, так и в развитии бизнеса играет существенную роль. 

Плюсом такого использования является упрощения взаимодействия между 

государством, гражданами, бизнесом и иностранными государствами. Более того, 

сокращается бюрократический процесс использования письменной документации. 

Однако, несмотря на все преимущества, есть и минусы. Главная трудность 

заключается в правовой регламентации действия ЦП, поскольку создание 

необходимых норм права напрямую зависит от формальности принятия и разработки 

законодательных актов, а технологии развиваются достаточно быстро. Поэтому, 

принятые нормы права могут регулировать уже созданные и широко использующиеся 

технологии, а относительно новых технических средств такой возможности не 

имеется. Однако, в перспективе, можно использовать ГЦП в качестве технического 
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средства для упрощения создания законодательных актов. Тогда развитие норм права 

будет идти в ногу с современным состоянием технического прогресса. 
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Всебелорусское народное собрание – представительная форма демократии, 

предполагающая реализацию гражданами конституционного права на участие в 

обсуждении и принятии решений по важнейшим вопросам государственной и 

общественной жизни в государстве. Наряду с референдарной формой это самый 

массовый и представительный институт в Республике Беларусь, который вобрал в 

себя основные принципы представительной демократии – конституционность, 

всеобщность, открытость, сочетание косвенной и прямой формы избрания делегатов. 

На сегодняшний день в Республике Беларусь остро стал вопрос определения 

конституционного статуса данного института, это в первую очередь связано с тем, 

что 27 февраля 2022 года были приняты изменения и дополнения к Конституции 

Республики Беларусь. В новой редакции Основного Закона была закреплена целая 

глава, посвященная Всебелорусскому народному собранию. Однако, прежде чем 

говорить о сегодняшнем статусе Всебелорусского народного собрания, следует 

проследить эволюцию данного органа народовластия. 

До недавнего времени, а именно до 15 марта 2022 года, Всебелорусское 

народное собрание являлось формой реализации гражданами конституционного права 

на участие в обсуждении и принятии решений по важным вопросам государственной 

и общественной жизни, то есть представляло собой народный форум, в котором 
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принимали участие делегаты из каждого региона страны: представители всех ветвей 

власти, всех сфер производства, науки и культуры, студенческая молодежь и 

ветераны. Во время данного форума обсуждались основные вопросы развития 

белорусского государства, такие как оценка действий органов власти за прошедшие 

пять лет, определялись основные направления и параметры развития государства, 

вырабатывался план экономического и социального развития страны на предстоящий 

пятилетний срок. Таким образом, Всебелорусское народное собрание в процессе 

своей деятельности активизировал гражданское общество, вовлекая граждан в 

участие в принятии важных для своей страны решений [1, с. 99].  

Общая численность участников и приглашенных лиц, выносимые на обсуждение 

вопросы, дата и место проведения Всебелорусского народного собрания 

определялись указом Президента Республики Беларусь о созыве соответствующего 

Всебелорусского народного собрания. В том числе, данным указом устанавливались 

критерии для отбора лиц, которые могут принять участие во Всебелорусском 

народном собрании.  

Всебелорусское народное собрание обязательно проводилось при участии 

средств массовой информации, которые обеспечивали широкое освещение 

подготовки Всебелорусского народного собрания, обсуждения выносимых на его 

рассмотрение вопросов, а также прямую трансляцию работы собрания. Тогда 

сложилась традиция проводить Всебелорусское народное собрание с периодичностью 

раз в пять лет. Формат мероприятия – два дня активной работы делегатов со всей 

страны. Однако на практике процесс подготовки к форуму и подведения его итогов 

занимал многие месяцы. Это период, когда активизировалось общественное 

обсуждение достижений и проблем страны, подводились итоги за предыдущее 

пятилетие, вносились предложения о дальнейшей стратегии развития [1, с. 99]. 

По итогу проведенных собраний, участники принимали резолюцию, в которой 

разрешались наиболее важные проблемы общества. Резолюции принимались на 

основе отчетных докладов высших должностных лиц. В них отражалась общая 

оценка экономической и социальной ситуации в Республике Беларусь, а также 

определялись направления дальнейшего развития государства, излагались 

рекомендации по улучшению социально-экономического положения в государстве 

[2]. 

В рамках прошедших шести Всебелорусских народных собраний было принято 

шесть итоговых документов.  

Итоговый документ первого Всебелорусского собрания включал в себя 

обращение к Верховному Совету о проведении народного голосования.  

В резолюции второго Всебелорусского народного собрания представители 

белорусского народа отметили последовательность осуществления государственной 

политики, одобренной населением в 1995 и 1996 годах на референдуме.  

Участники третьего Всебелорусского народного собрания, состоявшегося в 

марте 2006 года, приняли обращение к западным странам с требованием не 

вмешиваться во внутренние дела Беларуси, особенно перед президентскими 

выборами.  

В рамках четвертого Всебелорусского народного собрания, состоявшегося в 

декабре 2010 года, делегаты утвердили Программу социально-экономического 

развития на 2011–2015 годы. Акцент был сделан на сохранении национальной модели 

социально ориентированной экономики, улучшении инвестиционного и бизнес-

климата, развитии высокотехнологичных производств, росте экспорта.  
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Участники пятого Всебелорусского народного собрания, обсудили 

стратегические задачи на будущее, утвердив основные положения Программы 

социально-экономического развития Беларуси на 2016–2020 годы. Главная цель – 

повышение качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности 

экономики, привлечения инвестиций и инновационного развития. Для ее достижения 

определены такие приоритеты как инвестиции, занятость, экспорт, информатизация, 

молодежь.  

На шестом Всебелорусском народном собрании были одобрены основные 

положения Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 

2021– 2025 годы. Главная цель – обеспечение стабильности в обществе и роста 

благосостояния граждан за счет модернизации экономики, наращивания социального 

капитала, создания комфортных условий для жизни, работы и самореализации 

человека [1, c. 100].  

Во всех шести резолюциях делегаты одобрили программу социально-

экономического развития на ближайшую «пятилетку», предложенную Президентом и 

другими высшими должностными лицами Республики Беларусь. В ретроспективе мы 

видим, что резолюции и принятые программы развития Республики Беларусь 

реализовываются на практике. Итоговые документы, не являясь по своей природе 

нормативными правовыми актами, содержали конкретные, принципиальные 

установки, которые впоследствии получали  правовое оформление. 

Стоит отметить, что резолюции Всебелорусского народного собрания имели 

лишь рекомендательный характер и впоследствии реализовывались другими 

органами власти путем совершенствования законодательства с целью устойчивого 

социально-экономического развития Республики Беларусь в будущем. Каждая 

резолюция, принятая в рамках Всебелорусского народного собрания, имела большое 

политическое значение, излагая в государственно-правовой форме намеченные задачи 

социального, культурного, экономического развития и устанавливающим конкретные 

мероприятия по их осуществлению [1].  

Однако с течением времени, белорусское общество перешло на новый этап 

развития, граждане захотели большего участия в принятии решений. Голос народа 

был услышан, и Главой государства было принято решение закрепить в Конституции 

Республики Беларусь статус Всебелорусского народного собрания как одной из 

конституционных форм народовластия направленной на стабилизацию и укрепление 

системы представительной демократии Беларуси.  

После внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь 

по результатам референдума от 27 февраля 2022 года, правовой статус 

Всебелорусского народного собрания был закреплен в Основном Законе Республики 

Беларусь. На сегодняшний день, Всебелорусское народное собрание является высшим 

представительным органом народовластия Республики Беларусь, определяющим 

стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающим 

незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское 

согласие [3]. В отличие от Национального собрания, этот институт более 

многочисленный, что позволяет расширить представительство и участие людей в 

принятии стратегических решений, учитывать интересы всех слоев общества и их 

мнения относительно развития страны. 

Согласно статье 89
2
 Конституции Республики Беларусь, делегатами 

Всебелорусского народного собрания являются: Президент Республики Беларусь; 

Президент Республики Беларусь, прекративший исполнение своих полномочий в 
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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, а 

предельная численность делегатов Всебелорусского народного собрания составляет 1 

200 человек. Срок полномочий Всебелорусского народного собрания составляет пять 

лет. Представители местных Советов депутатов и гражданского общества на 

Всебелорусское народное собрание избираются от каждой области и города Минска в 

порядке, определяемом законом [3].  

Всебелорусское народное собрание созывается на первое заседание Центральной 

избирательной комиссией не позднее 60 дней после выборов депутатов. Делегат 

Всебелорусского народного собрания принимает участие в работе Всебелорусского 

народного собрания без отрыва от трудовой (служебной) деятельности. 

Коллегиальным органом, обеспечивающим в порядке, установленном законом, 

оперативное решение вопросов, входящих в компетенцию Всебелорусского 

народного собрания, является Президиум. Председатель Всебелорусского народного 

собрания, его заместители и иные члены Президиума избираются Всебелорусским 

народным собранием тайным голосованием. 

Полномочия Всебелорусского народного собрания указаны в статье 89
3
 

Конституции Республики Беларусь, однако данный перечень не является 

исчерпывающим. 

Всебелорусское народное собрание: 

1) утверждает основные направления внутренней и внешней политики, военную 

доктрину, концепцию национальной безопасности; 

2) утверждает программы социально-экономического развития Республики 

Беларусь; 

3) предлагает изменения и дополнения в Конституцию; проведение 

республиканских референдумов; 

4) принимает решение о смещении Президента с должности в случае 

систематического или грубого нарушения им Конституции либо совершения 

государственной измены или иного тяжкого преступления; 

5) вправе ввести на территории Республики Беларусь чрезвычайное или военное 

положение в случае бездействия Президента по этим вопросам;  

6) по предложению Президента избирает Председателя, заместителя 

Председателя и судей Конституционного Суда, Верховного Суда, Председателя и 

членов Центральной избирательной комиссии и освобождает их от должности [3]. 

Заседания Всебелорусского народного собрания проводятся не реже одного раза 

в год, также Всебелорусское народное собрание может быть созвано на внеочередное 

заседание по инициативе Президента, Президиума Всебелорусского народного 

собрания, обеих палат Национального собрания (совместным решением), а также по 

инициативе не менее 150 тысяч граждан Республики Беларусь, обладающих 

избирательным правом. 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 [3].  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что правовой статус 

Всебелорусского народного собрания значительно изменился после принятия в 2022 
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году изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь, а именно: 

Во-первых, раньше правовой статус Всебелорусского народного собрания, его 

компетенция, порядок формирования, общая численность участников, критерии для 

отбора лиц, которые могут принять участие, определялись указами Президента 

Республики Беларусь о созыве соответствующих собраний, в настоящее время все это 

определяется Конституцией Республики Беларусь и будет определяться Законом «О 

Всебелорусском народном собрании». 

Во-вторых, в настоящее время установлена постоянная максимальная 

численность делегатов Всебелорусского народного собрания (1 200 человек), ранее 

такого ценза не было. Таким образом, на 1-м собрании общая численность делегатов 

составила: 4 740 человек; на 2-м, 4-м, 5-м – 2 500 человек; на 3-м – более 2 500 

человек; на 6-м – 2 700 человек. 

В-третьих, ранее Всебелорусское народное собрание являлось лишь формой 

реализации гражданами конституционного права на участие в обсуждении и 

принятии решения по важным вопросам государственной и общественной жизни, 

представляло собой народный форум, являлось одной из важнейших форм 

народовластия, теперь же Всебелорусское народное собрание – это высший 

представительный орган народовластия Республики Беларусь, определяющий 

стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающий 

незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское 

согласие. 

В-четвертых, установлен срок полномочий Всебелорусского народного 

собрания, который составляет 5 лет, и периодичность заседаний Всебелорусского 

народного собрания (не реже 1 раза в год), ранее Всебелорусское народное собрание 

проходило в течение 2-х дней, и по сложившейся традиции 1 раз в 5 лет. 

В-пятых, расширен круг полномочий Всебелорусского народного собрания. Так, 

в полномочия Всебелорусского народного собрания входит принятие решений 

стратегического развития страны, утверждение программ социально-экономического 

развития, принятие решений о смещении Президента с должности, внесения 

изменений и дополнений в Конституцию. Кроме того, Всебелорусскому народному 

собранию предоставлено право законодательной инициативы и проведения 

референдумов. 

В-шестых, в составе Всебелорусского народного собрания создан Президиум, 

который является коллегиальным органом, обеспечивающим в порядке, 

установленном законом, оперативное решение вопросов, входящих в компетенцию 

Всебелорусского народного собрания. 

В-седьмых, на данный момент 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. Ранее Всебелорусское народное собрание 

принимало резолюции, которые имели лишь рекомендательный характер и 

впоследствии реализовывались другими органами власти путем совершенствования 

законодательства. Следовательно, можно сделать вывод, что эволюция пошла по пути 

перехода актов Всебелорусского народного собрания от рекомендательных к 

обязательным для исполнения. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ ИНВЕСТОРОВ И 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ 

ВВЕДЕНИЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР В ОБЛАСТИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Кудель Д.А., старший преподаватель, 

Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы», г. Гродно, Республика Беларусь 

 

В настоящее время, мировое сообщество, постоянно сталкивается с с 

глобальными противоречиями: с одной стороны, это беспрецедентный 

технологический рост, обусловленный информационными, техническими и иными 

возможностями развития человечества, а с другой стороны, усилением ряда факторов, 

представляющих серьезную угрозу как для национальной безопасности отдельных 

государств, так и для мирового порядка в целом. Речь идет о террористических актах, 

вооруженных конфликтах, действиях, провоцирующих массовые беспорядки, 

религиозные и межнациональные столкновения. Кроме того, на фоне ухудшающейся 

экологической ситуации во многих странах мира угрожающие масштабы принимают 

стихийные бедствия, катастрофы техногенного характера. 

Все это вызывает острую необходимость осуществления государственных мер, 

направленных на предотвращение либо снижение вероятности чрезвычайных 

ситуаций (далее – ЧС) внутреннего или внешнего характера. В целях нейтрализации и 

преодоления негативных последствий вышеуказанных событий могут вводиться 

предусмотренные национальным законодательством особые правовые режимы, 

которые практически связаны с той или иной степенью ограничения отдельных прав 

и свобод граждан в интересах восстановления правопорядка и нормальных условий 

функционирования государственных и общественных институтов. 

При ЧС затрагиваются права и охраняемые законом интересы участников 

вещных правоотношений в связи с повреждением (уничтожением) объектов вещных 

прав, дестабилизируется гражданский оборот, становится невозможным исполнение 

обязательств или таковое становится чрезвычайно обременительным.  

Насколько существенен вред, причиняемый при ЧС, настолько же велика 

ценность государственно-правовых институтов, призванных регулировать 

складывающиеся имущественные гражданские отношения, вызванные ЧС. Однако 

состояние действующего законодательства не соответствует степени значимости 

проблемы. 
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При ЧС гражданские отношения подлежат регулированию нормами о 

непреодолимой силе, прекращении обязательств невозможностью исполнения, 

расторжении (изменении) договора в связи с существенным изменением 

обстоятельств и другими нормами гражданского права. Однако в настоящее время 

механизм правового регулирования отношений, складывающихся при ЧС, не отвечает 

потребностям времени. Несовершенство упомянутых норм препятствует 

эффективному регулированию возникающих при ЧС отношений и нуждаются в 

научно обоснованной корректировке. 

С 2020 года в отношении Республики Беларусь был введен ряд ограничительных 

мер, включая экономические санкции, индивидуальные ограничительные меры и 

ограничения в торговле. Указанные меры являются частью единого режима санкций, 

состоящего из Решения Совета 2012/642/CFSPEN (COUNCIL DECISION 

2012/642/CFSP of 15 October 2012 concerning restrictive measures in view of the situation 

in Belarus) и Постановления Совета (ЕС) № 765/2006EN относительно 

ограничительных мер в связи с ситуацией в Беларуси и причастностью Беларуси к 

российской агрессии против Украины (COUNCIL REGULATION (EC) No 765/2006 of 

18 May 2006 concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the 

involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine) и носят различную 

правовую и экономическую природу [1]: 

1) Персональные ограничения на въезд в страны, объявившие о 

соответствующих мерах на ряд государственных служащих, политиков и 

бизнесменов.  

Указанные ограничительные меры предусматривают: 

- запрет на въезд и транзит через территорию ЕС; 

- заморозку на территории ЕС всех счетов и активов подсанкционных лиц, 

запрет на прямое или косвенное предоставление средств или экономических ресурсов 

указанным лицам. 

2) Секторальные ограничения: 

- запрет на осуществление импортных товарных операций (товары для 

производства или изготовления табачных продуктов; машины и механизмы; товары 

двойного назначения и товары, способствующие совершенствованию военно-

технического, оборонного секторов и сектора безопасности Беларуси); 

- запрет на осуществление экспортных товарных операций (минеральные 

продукты; древесина и изделия из нее, цементы и изделия из него, черные металлы и 

изделия из него, шины и покрышки; калийные удобрения и удобрения, содержащие 

калий); 

- запрет на оказание транспортных услуг (автотранспортным предприятиям, 

учрежденным в Беларуси, запрещается перевозить товары автомобильным 

транспортом по территории Европейского Союза, в том числе транзитом; введение 

запрета на полеты компании «Белавиа» в аэропорты стран ЕС и транзит через 

воздушное пространство ЕС ); 

- финансовые ограничительные мероприятия: 

Включают: 

- исключение отдельных белорусских банков из системы SWIFT; 

- запрет на операции с Национальным банком Республики Беларусь, связанные с 

управлением резервами или активами, а также предоставление государственного 

финансирования для торговли и инвестиций в Беларуси; 

- ограничение на территории ЕС операций с переводными ценными бумагами; 
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- запрет на предоставление услуг в отношении акций белорусских 

государственных предприятий на торговых площадках ЕС с 12 апреля 2022 года; 

- введение ограничений на финансовые поступления из Беларуси в ЕС (запрет на 

прием депозитов, превышающих 100 000 евро от граждан или резидентов Беларуси, 

ведение счетов белорусских клиентов центральными депозитариями ценных бумаг 

ЕС, а также продажу ценных бумаг, деноминированных в евро, белорусским 

клиентам). 

Согласно п.3. ст. Гражданского кодекса Республики Беларусь: «Если иное не 

предусмотрено законодательством или договором, лицо, не исполнившее 

обязательство либо исполнившее его ненадлежащим образом при осуществлении 

предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что 

надлежащее исполнение обязательства невозможно вследствие непреодолимой силы, 

то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств». 

На основании данного положения в качестве одной из первоначальных мер по 

противодействию ограничительным экономическим мерам в Республике Беларусь 

было закреплено правило об отнесении санкций к форс-мажорным обстоятельствам. 

При определенных обстоятельствах экономические ограничения могут трактоваться 

как обстоятельства непреодолимой силы, если они оказали непосредственное влияние 

на исполнение субъектом хозяйствования своих договорных обязательств. 

Согласно Положению «О свидетельствовании Белорусской торгово-

промышленной палатой обстоятельств непреодолимой силы» введенные 

Европейским союзом, США и другими недружественными странами санкции 

рассматриваются как обстоятельство непреодолимой силы (форс-мажором) при 

наличии признаков чрезвычайности и непредотвратимости в отношении 

гражданско-правовых обязательств субъектов предпринимательской деятельности 

Республики Беларусь [2].  

Возникновение форс-мажора может выступить основанием для освобождения 

субъекта хозяйствования Республики Беларусь от имущественной ответственности за 

неисполнение договорных обязательств. 

Также в Республике Беларусь был принят ряд иных гражданско-правовых мер 

контрсанкционного характера, которые позволили бы минимизировать потери 

национальных субъектов хозяйствования и обеспечить экономическую безопасность 

Республики Беларусь (Указ Президента Республики Беларусь от14 марта 2022 г. № 93 

«О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования 

экономики») [3]: 

«1) Возможность введения сбора за досрочное расторжение кредитных 

договоров, договоров займа (ссуды), иных аналогичных договоров, а также договоров 

аренды (финансовой аренды (лизинга), инициированное лицами из иностранных 

государств, совершающих недружественные действия в отношении белорусских 

юридических и (или) физических лиц; 

2) Возможность взыскания законной неустойки за досрочное расторжение 

кредитных договоров, договоров займа, безвозмездного пользования (ссуды), 

договоров аренды, в том числе финансовой аренды (лизинга), инициированное 

лицами из иностранных государств, совершающих недружественные действия в 

отношении белорусских юридических и (или) физических лиц; 

3) Возможность продления до 3 лет сроков и условий реализации 

инвестиционных проектов, осуществляемых в соответствии с решениями Президента 

Республики Беларусь; 
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4) В случаях приостановки финансирования и реализации инвестиционного 

проекта и (или) отсутствием технической возможности проведения расчетов в 

иностранной валюте закреплено право осуществлять исполнение обязательств по 

международным займам, государственным ценным бумагам, размещенным на 

внешних финансовых рынках, в белорусских рублях. 

Такие обязательства, исполненные в белорусских рублях, признаются 

исполненными надлежащим образом; 

5) Введен запрет на отчуждение участниками (акционерами) юридических лиц 

Республики Беларусь, которые являются лицами из иностранных государств, 

совершающих недружественные действия в отношении отдельных белорусских 

юридических и (или) физических лиц, долей (акций) в уставных фондах таких 

юридических лиц. 

Реорганизация таких юридического лица Республики Беларусь, а также выход из 

такого юридического лица участника, являющегося лицом из иностранного 

государства, совершающего недружественные действия в отношении белорусских 

юридических и (или) физических лиц, запрещается. 

Государственная регистрация юридического лица, создаваемого в результате 

реорганизации такого юридического лица Республики Беларусь, изменений, 

вносимых в устав такого юридического лица в связи с его реорганизацией, либо 

отчуждением его участниками, являющимися лицами из иностранных государств, 

совершающих недружественные действия в отношении белорусских юридических и 

(или) физических лиц, долей в уставном фонде юридического лица, либо выходом 

такого участника из юридического лица, не осуществляется». 

Таким образом, в результате проведенного исследования представляется 

возможным сделать следующие выводы: 

1) Недружественные государства как инициаторы ограничительных мер, в 

первую очередь, преследуют цель обеспечения собственных экономических 

интересов. Ограничительные меры в области предпринимательской деятельности, на 

наш взгляд, являются формой недобросовестной конкуренции, которая формируют 

условия для получения экономических выгод для их инициаторов в долгосрочной 

перспективе за счет изменения предложения на мировой рынок или за счет создания 

протекционистской защиты внутреннего рынка от конкуретов. 

2) В действующем белорусском законодательстве сделана попытка закрепить 

правовой статус «лиц из иностранных государств, совершающих недружественные 

действия». 

К данной категории относятся: 

- иностранные лица, связанные с иностранными государствами, включенными в 

перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в 

отношении белорусских юридических и (или) физических лиц (в том числе если 

такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, 

местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом 

преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти 

государства) [4]; 

- лица, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, 

независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими 

хозяйственной деятельности. 

На наш взгляд, недостатками указанного определения выступают отсутствие: 

1) признаков «недружественных действий»; 
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2) критериев осуществления «контроля» со стороны указанных иностранных 

лиц. 

Представляется, что указанные пробелы могут вызвать определенные 

разночтения в правоприменительной практике – отнесение тех или иных субъектов к 

«недружественным». 

Предлагается: 

1) Закрепить в качестве признаков «недружественных действий»: 

- нарушение положений международных соглашений (принятых до введения 

санкционных ограничений), действующего национального законодательства, 

контрактов, обычаев делового оборота; 

- нарушение принципа добросовестности участников гражданского 

(хозяйственного) оборота; 

2) Определить в качестве критериев «контроля» со стороны недружественных 

иностранных лиц: 

- возможность прямо либо косвенно определять решения в субъекте 

хозяйствования; 

- способность оказывать влияние на принятие в субъекте хозяйствования тех или 

иных решений. 
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Формирование правового государства неразрывно связано с укреплением 

гарантий трудовых прав, включая совершенствование норм законодательства о труде, 

в том числе о самозащите работником своих трудовых прав, с целью повышения 
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эффективности защиты индивидуальных трудовых прав граждан Республики 

Беларусь.  

Развитие трудовых отношений, появление особенностей, характерных для 

современных реалий, определяют необходимость научного анализа дискуссионных 

вопросов, касающихся альтернативных форм и способов защиты индивидуальных 

трудовых прав работников, а также требуют разработки предложений, направленных 

на совершенствование законодательства о труде.  

Актуальность решения проблем, связанных с практикой применения 

альтернативных форм и способов и защиты индивидуальных трудовых прав 

работников, в частности самозащиты трудовых прав работником, обусловлена не 

только их сущностным назначением. В национальной юридической науке 

теоретические положения в данной области находится на стадии формировании, 

требуют систематизирования, всестороннего анализа и формирования с концепции 

обеспечения соответствующего охранительного права работника. Необходимость 

комплексного исследования определяется спецификой соответствующих 

общественных отношений, системной принадлежностью правовых норм, 

закрепляющих альтернативный порядок защиты индивидуальных трудовых прав 

работника, масштабами практики их применения в Республики Беларусь и 

зарубежных государствах, отсутствием в доктрине трудового права единства мнений 

ученых по ряду принципиально важных вопросов связанных с самозащитой трудовых 

прав работника. 

Самозащита относительно новое явление для юридической науки вообще и для 

науки трудового права в частности. И до настоящего времени понимание самозащиты 

и ее пределов недостаточно осмыслены как в общей теории права, так и в отраслевых 

науках. Поскольку данное правовое явление находится только на стадии его 

теоретического обоснования, в настоящий момент сложились два подхода к 

пониманию понятия самозащиты: широкий и узкий.  

Так, сторонники широкого подхода под самозащитой понимают любые действия 

лица по защите его прав от нарушения. На наш взгляд, такое широкое понимание 

понятия самозащиты приводит к тому, что стираются границы между защитой 

трудовых прав и самозащитой, данные понятия становятся тождественными. 

Поэтому, наиболее точно отражает сущность самозащиты второй, более узкий подход 

к определению данного понятия. По мнению Д. А. Грачева «самозащита трудовых 

прав представляет собой совершаемые стороной трудового договора действия 

(бездействия) с целью устранения нарушения, допущенного другой стороной этого 

договора, с использованием форм (способов), не противоречащих законодательству» 

[1, с. 13].  

О. Б. Желтов под самозащитой трудовых прав работника понимает 

«самостоятельную законную деятельность работника, направленную на 

восстановление нарушенного права и (или) устранении препятствий в его реализации, 

без обращения в органы, уполномоченные на защиту трудовых прав» [2, с. 39].  

Бесспорно, данные определения заслуживают внимания, однако, по мнению 

автора, в них не отражена основная цель самозащиты, которая выражается в 

немедленном пресечении правонарушения или оперативном предупреждении 

нарушения трудовых прав. Следует отметить, что субъектами права на самозащиту 

могут быть только работники, право на защиту трудовых прав у нанимателя 

реализовывается через обоснованную еще Л. С. Талем власть нанимателя 

(нормативную, директивную, дисциплинарную).  
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В отличие от ТК Российской Федерации трудовое законодательство Республики 

Беларусь не содержит такое понятие как самозащита трудовых прав, что, по нашему 

мнению, является пробелом в законодательстве. Кроме того, не смотря на то что ТК 

Российской Федерации предусматривает самозащиту, однако единственный способ 

самозащиты по Российскому законодательству является отказ от выполнения работы 

в случаях: не предусмотренной трудовым договором (ст. 379), которая 

непосредственно угрожает жизни и здоровью работника (ст. 379), задержки 

заработной платы на срок более 15 дней (ст. 142) [3]. 

Анализ трудового законодательства Республики Беларусь и 

правоприменительной практики позволяет сделать вывод о том, что самозащита 

присутствует в отечественном трудовом законодательстве. Так, в частности, следует 

обратить внимание на п.17 Постановления Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь от 29.03.2001 г. № 2 «О некоторых вопросах применения судами 

законодательства о труде» (далее Постановление Пленума №2) где указано, что не 

может быть признан прогулом отказ работника приступить к работе, на которую он 

был переведен с нарушением закона [4].  

Соответственно судом признается право работника на самозащиту своих 

трудовых прав, путем отказа от выполнения работы, не предусмотренной трудовым 

договором. Также в соответствии со ст. 222 ТК Республики Беларусь каждый 

работник имеет право на отказ от выполнения порученной работы в случае 

возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его и окружающих 

до устранения этой опасности, а также при непредставлении ему средств 

индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих безопасность труда. 

Следует отметить, что предоставление работнику права самостоятельно 

защищать свои трудовые права стало большим прогрессом трудового 

законодательства, ведь далеко не все отрасли трудового права европейских стран 

наделяют работников подобной возможностью. 

На основе анализа действующего трудового законодательства Республики 

Беларусь, а также основываясь на способах защиты трудовых прав, нужно отметить в 

настоящий момент единственный возможный способ самозащиты трудовых прав – 

отказ от работы. В настоящее время обращение к такому способу самозащиты как 

отказ от работы возможно в следующих случаях:  

1) работник может отказаться от работы, не предусмотренной трудовым 

договором. В п. 17 Постановления Пленума № 2 указано, что не может быть признан 

прогулом отказ работника приступить к работе, на которую он был переведен с 

нарушением закона. Данное нарушение закона может выражаться в отсутствии 

письменного согласия работника на перевод, когда такое согласие требуется (ч.1 ст. 

30 ТК Республики Беларусь). Соответственно судом признается право работника на 

такой способ защиты как отказ от выполнения работы, которая не была 

предусмотрена трудовым договором.  

2) работник имеет право отказаться от работы, которая угрожает его жизни и 

здоровью. Так, в соответствии со ст. 222 ТК Республики Беларусь каждый работник 

имеет право на отказ от выполнения порученной работы в случае возникновения 

непосредственной опасности для жизни и здоровья его и окружающих до устранения 

этой опасности, а также при непредставлении ему средств индивидуальной защиты, 

непосредственно обеспечивающих безопасность труда.  

3) работник имеет право самостоятельно реализовать свое право на отдых, путем 

отказа от работы, в том случае, когда предоставление времени отдыха не зависит от 
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усмотрения нанимателя. Так, в соответствии с п. 34 Постановления Пленума № 2 не 

является прогулом без уважительной причины использование работником дней 

отдыха в случае, когда наниматель вопреки закону отказал в их предоставлении и 

время использования работником таких дней не зависело от усмотрения нанимателя.  

Однако, работник самостоятельно, без ведома нанимателя, не может 

воспользоваться данным правом. Для того, чтобы самозащита была законной 

работник должен уведомить нанимателя о том, что он собирается использовать 

незапрещенные законом способы самозащиты, в частности отказ от работы. Кроме 

того, по нашему мнению, данное предупреждение должно быть в письменной форме, 

в частности на это указывает п.6 ст. 222 ТК Республики Беларусь, которая обязывает 

незамедлительно письменно сообщить нанимателю либо уполномоченному 

должностному лицу нанимателя о мотивах отказа от выполнения порученной работы 

в определенных случаях [5]. В случае непредупреждения работником нанимателя о 

своих намерениях самозащиты его действия со стороны нанимателя могут быть 

оценены неопределенно как правомерное поведение, так и как дисциплинарный 

проступок. Подобная неоднозначность в правовой оценке свидетельствует о 

серьезных недостатках в конструкции правового механизма самозащиты, которые 

порождают ряд проблем. 

Первая проблема – это ограничение прав работника по причине того, что его 

действия при самостоятельной защите трудовых прав могут быть расценены 

нанимателем или органом по разрешению трудовых споров как дисциплинарный 

проступок. Также негативным фактором для работника при применении самозащиты 

будет являться опасность ухудшения отношений со своим нанимателем, поэтому 

работник будет опасаться применять данный способ защиты своих трудовых прав. 

Вторая проблема – это возможные злоупотребления своим правом на самозащиту со 

стороны работников. 

Работник вправе воспользоваться самозащитой сразу же после нарушения 

трудового права или появления угрозы такого нарушения [6, с. 16]. Единственным 

препятствием для осуществления самозащиты могут служить лишь случаи 

ограничения прав и свобод при введении чрезвычайного положения и случаи, 

предусмотренные законодательством, когда отказ работников от работы в порядке 

самозащиты приведет к неблагоприятным социальным последствиям, а также случаи, 

когда характер трудовой деятельности работника не допускает отказа от исполнения 

трудовых обязанностей при возникновении опасности для жизни и здоровья. 

Следует обратить внимание, что работник должен осуществлять самозащиту 

предусмотрительно, ведь ее применение должно быть обосновано фактами и 

достоверными сведениями. В противном случае использование данного способа 

защиты своих трудовых прав может повлечь неправомерное ущемление прав 

нанимателя и, как следствие, правомерное привлечение работника к дисциплинарной 

ответственности. 

Встречается мнение, что самозащита сводится только к отказу от работы. 

Однако данное мнение не имеет должного обоснования. На наш взгляд, самозащиту 

работником его трудовых прав следует начинать с бесконфликтных форм 

урегулирования разногласий с нанимателем, и здесь важное место отводится 

переговорам. Именно используя переговорный процесс, стороны могут быстро найти 

компромиссное решение возникшей в спорной ситуации, так как невыполнение 

нанимателем своих обязательств перед работником не всегда носит 

целенаправленный волевой характер, а может быть обусловлено различными 
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факторами. Например, задержка выплаты заработной платы может быть вызвана 

экономическими кризисными явлениями, производственными сбоями и другими 

непредвиденными причинами. В свою очередь, отказ от выполнения работы 

порождает усиление остроты конфликта и в последующем возникает неизбежность 

для работника покинуть место работы, тогда как бесконфликтный процесс 

разрешения разногласий помогает работнику и нанимателю без напряженности в 

отношениях найти компромиссные пути урегулирования спорных вопросов и 

сохранить благоприятный психологический климат в коллективе. Поэтому 

самостоятельное разрешение возникших проблемных вопросов работнику надо 

начинать с помощью переговорного процесса с нанимателем. 

Начало срока действия права на самозащиту следует отсчитывать с момента, 

когда работник узнает о нарушении своих трудовых прав. Решение же о прекращении 

самозащиты работник может принять в любое время по своему усмотрению. Однако 

все мероприятия в порядке самозащиты должны завершиться в момент 

восстановления нарушенных прав. При наступлении одного из указанных событий 

работник обязан прекратить самостоятельную правозащитную деятельность. В 

противном случае она теряет свою актуальность и перерастает в неправомерные 

действия, которые можно квалифицировать как дисциплинарное правонарушение. 

Например, ТК Российской Федерации (ст. 380) в отличии от ТК Республики 

Беларусь содержит гарантию реализации права на самозащиту, означающую 

обязанность нанимателя не препятствовать работникам в осуществлении ими 

самозащиты. Имеется ещѐ ряд гарантий, предусмотренных для отдельных трудовых 

прав, например, ст. 220 ТК Российской Федерации. 

Исходя из вышеизложенного анализа различных подходов ученых и 

законодательства по вопросам самозащиты трудовых прав работников, мы пришли к 

определенным выводам: 

1. Под формой защиты трудовых прав работников следует понимать 

совокупность правовых норм материального и процессуального права, 

регламентирующих порядок защиты трудовых прав путем обращения к 

уполномоченному законодательством органу или иному субъекту, либо путем 

самостоятельных действий в рамках процедуры определенной законодательством или 

соглашением сторон с использованием способов и средств защиты, направленных на 

предупреждение либо пресечения правонарушения, восстановление нарушенного 

права или законного интереса. 

Исходя из того, что существует достаточное разнообразие форм и способов 

защиты прав и законных интересов работников предлагаем в ТК Республике Беларусь 

установить формы защиты прав и законных интересов работников посредством: 

судебной, административной, общественной форм защиты; примирения, 

посредничества, арбитража; третейского разбирательства, органов прокуратуры; 

должностных лиц Департамента государственной инспекции труда; 

профессиональных союзов; медиативной формы защиты, нотариальной формы 

защиты и самозащиты. 

2. Используя теоретические подходы, обоснованные в трудовом праве, следует 

выделить юрисдикционную и неюрисдикционную форму защиты трудовых прав. 

Проанализировав нормы действующего трудового законодательства в Республике 

Беларусь, считаем необходимым выделить следующие формы защиты трудовых прав: 

юрисдикционную, которая состоит из судебной, административной и общественной и 

неюрисдикционную, состоящую из переговоров, посредничества и самозащиты 
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трудовых прав. 

3. По сравнению с другими способами защиты трудовых прав самозащита имеет 

ряд преимуществ: способствует более оперативному разрешению конфликтной 

ситуации; является менее затратным способом восстановления нарушенных трудовых 

прав; у работника есть возможность самостоятельного планирования и контроля хода 

мероприятий по самозащите. 

Поскольку в трудовом законодательстве Республике Беларусь отсутствует 

понятие самозащиты трудовых прав, то считаем возможным предложить следующее 

определение понятия самозащита трудовых прав: «Самозащита трудовых прав – это 

форма защиты трудовых прав, способами защиты которой являются самостоятельные 

действия работника, направленные на оперативное предупреждение или пресечение 

правонарушения с целью восстановления нарушенного права и (или) устранения 

препятствий в его реализации без обращения или наряду с обращением в специально 

уполномоченные органы по защите трудовых прав».  

На сегодняшний день такой способ защиты трудовых прав как самозащита 

требует серьезной законодательной разработки, которая должна быть осуществлена в 

ближайшее время. Считаем правильным закрепить данное определение в отдельной 

статье ТК Республики Беларусь, а также предусмотреть в белорусском 

законодательстве: а) формы самозащиты трудовых прав; б) гарантии права на 

самозащиту трудовых прав. 

Это должно способствовать тому, что работники начнут чаще использовать опыт 

самостоятельной защиты своих трудовых прав, так как в настоящее время работники 

в большей степени используют судебную защиту. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ОБЩЕИЗВЕСТНЫХ ТОВАРНЫХ 

ЗНАКОВ 

 

Михайлова Д.В., ассистент кафедры гражданского права, 

 ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет имени 

В.Ф. Яковлева», г. Екатеринбург, Россия 

 

В рамках современной экономики происходит форсированное развитие 

гражданского оборота: поскольку товарно-рыночные отношения выходят на новый 

уровень, где товарооборот становится все более масштабным с точки зрения объемов 

и территории распространения товаров, а также количества участников рынка, 

постольку у производителей появляется потребность все больше и больше выделять 

себя и свои товары на рынке таким образом, чтобы потребитель легко смог их 

отличить от других. Указанное происходит, в том числе, за счет охраняемых 

законодательством средств индивидуализации, где наибольшую «популярность» 

приобрели товарные знаки и знаки обслуживания (далее – товарный знак).  

Так, товарный знак подразумевает под собой некое обозначение, которое 

способно индивидуализировать некий товар или услугу и зарегистрировано в 

установленном законом порядке при условии его соответствия всем нормативным 

требованиям. Примечательным является то, что такое обозначение приобретает 

правовую охрану в отношении тех товаров или услуг, которые были заявлены при 

государственной регистрации, а также может защищаться при неправомерном 

использовании тождественного или сходного до степени смешения обозначения в 

отношении не только заявленного при регистрации перечня товаров и услуг, но и 

признанных однородными заявленным товаров и услуг. Исключением из этого 

правила являются общеизвестные товарные знаки, основными преимуществами 

которых являются бессрочный характер правовой охраны, а также ее 

распространение на товары, неоднородные с теми, в отношении которых обозначение 

признано общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в 

отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем 

исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные 

интересы такого обладателя законодательства (в российском законодательстве – 

согласно положениям пункта 3 статьи 1508 Гражданского кодекса Российской 

Федерации [1]).  

Наличие широкой известности является при этом оценочной категорией, которая 

должна подтверждаться документально. В большинстве своем, регистрирующий 

орган (Федеральная служба по интеллектуальной собственности, далее – Роспатент), 

а затем Палата по патентным спорам и Суд по интеллектуальным правам (в случае 

оспаривания решения Роспатента) оценивают объемы производств и продаж 

маркированных заявленным обозначением товаров, территорию реализации, 

длительность использования заявленного обозначения, объемы затрат на рекламу, о 

степени информированности потребителей (включая результаты социологических 

опросов) и другую информацию.  

Дополнительно к наличию широкой известности обозначения должны отвечать 

общим требованиям, предъявляемым к товарным знакам. Примечательным является 

то, что проверка на соответствие всем вышеуказанным условиям осуществляется 

единократно исключительно при экспертизе обозначения на возможность его 

регистрации. При этом, ни один государственный эксперт при ведении 
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делопроизводства по регистрации не может предвидеть в силу объективных 

обстоятельств, как будет восприниматься потребителем это обозначение и будет ли 

исследуемое обозначение обладать различительной способностью и широкой 

известностью (на наличие которой ссылается заявитель) через N лет. 

Но остается ли на протяжении всего этого времени товарный знак действительно 

общеизвестным? Так, состояние широкой известности является динамичным, а не 

статичным явлением, которое зависит от политики использования правообладателем 

данного обозначения, востребованности маркированного обозначением товара / 

услуги, условий рынка, потребностей общества и многих иных факторов. Иными 

словами, сегодня (на момент подачи обозначения на регистрацию) обозначение 

широко известно, а через условно год или пять лет после получения правовой охраны 

– нет.  

Вместе с тем, единожды признанное обладающим широкой известностью 

обозначение признается таковым потенциально бессрочно. При этом 

законодательством прямо не установлено требования поддержания наличия уровня 

известности зарегистрированного обозначения на определенном уровне, а также 

какой-либо обязанности подтверждения факта широкой известности на том же уровне 

или более, чем это было установлено на этапе принятия решения о регистрации 

обозначения, тогда как правовая охрана обозначения продолжит существовать на 

протяжении всего срока действия зарегистрированного обозначения. Таким образом, 

вполне возможна такая ситуация, когда будет под охраной обозначение, которое 

когда-то было известно определенному кругу потребителей, однако спустя N время 

утратило свою известность, но правообладатель по-прежнему обладает правом на 

защиту своего обозначения. 

К примеру, до сих пор действует товарный знак «ДЖИНС мтс» (доминирующий 

элемент «ДЖИНС», номер государственной регистрации № 86, правообладатель - 

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»), тогда как 

правообладатель прекратил использование этого обозначения еще несколько лет 

назад, а текущий потребитель редко узнает данное обозначение (как правило, это та 

категория потребителей, которые застали период широкой известности данного 

обозначения и так или иначе с ним взаимодействовали настолько долго или 

интенсивно, что помнят о нем спустя годы его неиспользования). Таким образом, 

будучи формально признанным общеизвестным, такое обозначение в 

действительности уже давно утратило этот статус, но продолжает иметь все 

преимущества формального статуса. 

Безусловно, законодатель предусмотрел возможность прекращения правовой 

охраны ввиду, в том числе, утраты широкой известности обозначения согласно 

пункту 2 статьи 1514 Гражданского кодекса Российской Федерации, однако такой 

порядок прекращения правовой охраны требует дополнительных действий от третьих 

лиц (инициации процедуры прекращения), что очевидно требует от них траты 

ресурсов (профессиональное ведение дел таких категорий является, как правило, 

дорогостоящим, в связи с чем далеко не каждый решится направить денежные и иные 

ресурсы в столь рискованную затею). Также представляется некорректным априори 

«перекладывать» обязанность по поддержанию в соответствующем требованиям 

законодательства состоянии государственного публичного реестра и находящихся в 

нем объектов с государства и правообладателей, разумно заботящихся о своих 

правах, которые несут столь весомые ограничения для третьих лиц, на проявляющих 

добровольно инициативу отдельных частных лиц. Стоит отметить, что 
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правообладателями общеизвестных товарных знаков по факту являются крупные 

компании, что в определенных случаях может затруднить принятие решения по 

прекращению правовой охраны.  

Таким образом, с одной стороны правообладатели указанных общеизвестных 

товарных знаков по-прежнему обладают исключительным правом и вправе 

обратиться за защитой, но с другой стороны встает вопрос о действительной 

справедливости продолжения действия правовой охраны для таких обозначений и 

добросовестности правообладателей при обращении за защитой. 

С учетом динамичности состояния наличия широкой известности 

зарегистрированного в качестве общеизвестного товарного знака обозначения в целях 

соблюдения конституционных и гражданских прав правообладателей товарных 

знаков, а также в целях содействия последующему развитию рыночных отношений 

видится возможным предложение решения указанной проблемы одним из двух 

способов.  

Так, путем наименьшего вмешательства в действующую правовую систему 

является наложения обязанности на правообладателя по подтверждению наличия 

широкой известности обозначения в отношении всех заявленных товаров / услуг 

каждые несколько лет (что, в том числе, коррелирует обязательному использованию 

товарного знака, а также видится разумным в связи с тем, что общеизвестным 

товарным знакам предоставляется гораздо больший уровень защиты, преимуществ и, 

как следствие, «монополии» на обозначение, нежели «обычному товарному знаку) на 

том же уровне, который был доказан при регистрации обозначения, либо на большем 

уровне. Так, указанное требование не «выбивается» из привычных требований к 

правообладателю и не является «сверхновшеством» – схожие требования 

предъявляются к правообладателям географических указаний: согласно пункта 2 

статьи 1531 Гражданского кодекса РФ требуется предоставление при продлении 

срока действия исключительного права на географическое указание документов, 

подтверждающих, что заявитель производит товар, обладающий особыми ранее 

заявленными свойствами. Отличием в данной норме является то, что Роспатент при 

непредставлении документов правообладателем вправе запросить указанные 

документы или информацию у уполномоченного органа, однако указанное не может 

быть применимо к общеизвестным товарным знакам. 

Что касается второго способа, следует прежде отметить дополнительно 

следующее. Далеко не все обозначения являются общеизвестными для среднего 

потребителя (и случается, что учитывают лишь интересы специализированного 

потребителя (специализированной техники или товаров, например, признан 

общеизвестным товарный знак «ROCKWOOL» для изоляционных материалов), что 

приводит к ситуации, когда у сравнительно небольшой специализированной группы 

при виде сходного до степени смешения обозначения могут возникнуть возможные 

ассоциации с признанным общеизвестным товарным знаком, но для большинства 

средних потребителей такое обозначение явно не вызовет какой-либо возможности 

смешать их между собой
 
(тогда как в судебной и правоприменительной практике 

давно применим подход защиты общеизвестных товарных знаков по всем классам 

товаров и услуг, практически не учитывая требования закона на возможность 

ассоциирования спорного использования потребителями с обладателем 

исключительного права на общеизвестный товарный знак и возможности ущемления 

законных интересов такого обладателя). 
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Примером вышеуказанного служит интересная взаимосвязь двух норм: 

подпункта 3 пункта 6 статьи 1483 с учетом абзацев 5, 6 этой же статьи и пунктов 1 и 3 

статьи 1508 Гражданского кодекса РФ. Так, запрещается регистрация обозначений в 

качестве товарных знаков в случае признания их сходными до степени смешения с 

общеизвестными товарными знаками с более ранней датой приоритета в отношении 

однородных товаров. Указанное положение при буквальном толковании статьи не 

распространяется на ситуации сходства до степени смешения с общеизвестным 

товарным знаком в отношении неоднородных товаров, однако исходя из 

вышеназванных положений статьи 1508 Гражданского кодекса РФ все же 

запрещается использование (и, соответственно, регистрация) тождественных или 

сходных до степени смешения обозначений в отношении неоднородных товаров при 

условии наличия ассоциаций у потребителя с правообладателем и ущемления 

интересов правообладателя. Таким образом, запрет на регистрацию товарных знаков 

шире, чем установлен в статье 1483.  

В обычной ситуации наличие сходного до степени смешения товарного знака 

как основание для отказа в регистрации преодолевается путем получения согласия от 

правообладателя этого противопоставленного товарного знака в порядке абзаца 5 

пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ, однако в случае общеизвестных 

товарных знаков примечательным является некоторое умолчание законодателя о 

выдаче согласий от правообладателя общеизвестного товарного знака: в абзаце 5 

статьи 1483 подпункт 3 этой статьи (об общеизвестных товарных знаках) не 

упомянут, хотя, например, в абзаце 6 установлен прямой запрет на выдачу согласий 

от правообладателей коллективных товарных знаков. Такое умолчание создает 

неопределенность в отношении согласий правообладателей общеизвестных товарных 

знаков в отношении неоднородных товаров (поскольку подпункт 3 статьи 1483 гласит 

о прямом запрете регистрации лишь в отношении неоднородных товаров). Это может 

быть обусловлено тем самым ограничением в виде необходимости ассоциаций у 

потребителя и ущемления интересов правообладателя, которое необходимо доказать. 

Вместе с тем, Роспатент в пункте 7.4.5 своего Руководства №12 по 

осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления 

государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака 

обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак 

обслуживания, коллективный знак, их дубликатов прямо указывает на невозможность 

принятия в целом любого согласия на регистрацию от правообладателя 

общеизвестного товарного знака. Указанный вывод представляется не совсем 

обоснованным – если обозначение регистрируется в качестве товарного знака в 

отношении однозначно неоднородных с товарами общеизвестного товарного знака 

товаров или услуг и при этом у потребителя не возникает ассоциаций с 

правообладателем общеизвестного товарного знака и не ущемляются его интересы, то 

такое использование и, соответственно, регистрация должны быть возможны:  в 

случае противопоставления общеизвестного товарного знака в такой ситуации 

Роспатент должен учитывать выданное правообладателем этого знака согласие. 

Чтобы исключить «подвешенность» такой неопределенности в отношении 

неоднородных товаров, предлагается второй способ решения обозначенных ранее 

проблем. 

Так, в связи с вышеуказанным думается возможным исключение ведения 

регистрации и ведения реестров общеизвестных товарных знаков, заменив его на 

возможность получения схожего уровня правовой охраны путем доказывания и 
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анализа наличия должного уровня широкой известности обозначения в судебных и 

административных процессах при рассмотрении каждого конкретного спора. 

Указанное позволит не только оценивать действительно существующий на момент 

рассмотрения уровень известности обозначения, но и повысит внимание 

правоприменителей к обязательному требованию наличия возможности 

ассоциирования спорного использования потребителями с обладателем 

исключительного права на общеизвестный товарный знак и возможности ущемления 

законных интересов такого обладателя, не позволяя смотреть лишь на формальную 

запись в реестре, поскольку данные факты будут оцениваться на момент спора или 

нарушения. Примечательно, что во многих странах общеизвестный товарный знак 

защищается именно в рамках законодательства о недобросовестной конкуренции и 

оценка такого нарушения оценивается в рамках этого спора через призму доктрины 

ослабления товарного знака (dilution), закрепленную, в том числе, в статье 16 (3) 

Соглашения о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) [2]. 

Указанное подтверждает большую перспективность именно второго способа 

решения, позволяя не только снизить формализм при единократном предоставлении 

правовой охраны обозначению, но и повысить уровень действительной 

внимательности не только на уровне рассмотрения судебных споров, но и при 

рассмотрении в правоприменительной практике Роспатента. 
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Современная рыночная экономика в существенной степени основывается на том, 

что часть финансовых средств, используемых в качестве инвестиций, привлекается на 

кредитной основе. В этой связи неизменно высоким остается значение способов 

обеспечения исполнения обязательств, особенно кредитных. При предоставлении 

заемных средств кредитор, как правило, стремится обезопасить себя от риска 

невозврата должником денежной суммы посредством установления в его пользу 

залога. 

Залог является одним из старейших институтов гражданского права, имеющих 

многовековую историю. Впервые упоминания о залоге как форме обеспечения 

исполнения обязательств можно встретить в Законах Ману - важнейшем источнике 

права Древней Индии, написанных индийскими священнослужителями (брахманами) 

в период со II в. до нашей эры по II в. нашей эры. Дальнейшее развитие залог 

получает в классическом римском праве. Представленное в институциях Гая (I - Ш 
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вв. нашей эры) римское законодательство регулировало залог как ипотечные 

обязательства и к тому времени определяло право кредитора на чужую вещь при 

неисполнении должником основного обязательства, в том числе с возможностью ее 

истребования от любого лица, с удовлетворением своих интересов через ее продажу, 

хотя в качестве способов обеспечения обязательств римская юридическая практика 

использовала закладное право и поручительство, преследующие, по сути, достижение 

единых целей. Данный способ обеспечения исполнения обязательства имеет особое 

значение, поскольку в наибольшей степени гарантирует удовлетворение 

имущественных требований кредитора в случае неисполнения должником 

обязательства. Наиболее точно суть залога выразил М.И.Брагинский, указав, что в 

отличие от таких способов обеспечения обязательства, как неустойка и 

поручительство, при которых кредитор в конечном счете «верит должнику», в 

обязательстве, обеспеченном залогом, кредитор «верит вещи»
 
[1]. 

Правовое регулирование залоговых отношений привлекает к себе внимание 

ученых и практиков, представителей правовых и экономических наук, широко 

исследуется в юридической литературе. Во все исторические периоды данный 

институт тщательно исследовался представителями отечественной юридической 

мысли, такими как Д.И. Мейер, В.И. Синайский, Г.Ф. Шершеневич, Е.В. 

Васьковский, А.С. Звоницкий, Л.А. Кассо и др. 

В юридической литературе вопрос о правовой природе залога является 

достаточно дискуссионным. Некоторые ученые придерживаются понимания о 

вещно-правовой природе залога [2]. Другие же исследователи  предлагают относить 

к числу вещных прав только право залога недвижимости – ипотеку. Основными 

аргументами сторонников данной позиции можно обозначить то, что залогу присуще 

право следования: залог, как и иные вещные права, следует за вещью, любой 

собственник заложенной вещи является обязанным по залоговому обязательству. 

Также нельзя не отметить, что залогодержатель обладает преимущественным перед 

иными кредиторами правом на удовлетворение обеспеченных требований из 

заложенной вещи и имеет право на применение виндикационных и негаторных исков 

для защиты своего права против третьих лиц, в том числе и против собственника. 

В то же время многие авторы указывают на особенности залога, не 

свойственные другим вещным правам, такие как акцессорность, то есть залог 

является зависимым от обеспечиваемого обязательства правом и существует только 

при наличии и действительности обеспечиваемого права; способность влечь 

прекращение права собственности на вещь у залогодателя – все другие 

ограниченные вещные права подчинены праву собственности, только залог в 

определенных случаях может оказаться «сильнее» права собственности и повлечь 

прекращение этого права у собственника; исчерпаемость – все иные ограниченные 

вещные права рассчитаны на длительное действие, залог же рассчитан на 

однократное применение, т.е. исчерпывается однократным актом – обращением 

взыскания. 

Указанные особенности права залога легли в основу еще одной точки зрения на 

правовую природу залога как обязательственного права, что подтверждается 

наличием особых правил, регламентирующих залоговые правоотношения. Так 

предметом залога могут быть не только вещи, но и имущественные права 

(требования), само по себе имущественное право не может служить объектом 

вещных прав. Договором о залоге может быть предусмотрен залог вещей или 

имущественных прав, которые залогодатель приобретет в будущем. Таким образом, 
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залоговое право может быть установлено на будущую вещь, в то время как в 

отношении нее не может быть установлено какое-либо вещное право, в случае 

гибели предмета залога залогодатель вправе заменить его другим, равноценным 

имуществом. Аналогичное право невозможно представить в отношении имущества, 

принадлежащего кому-то на каком-либо вещном праве; залогодержатель вправе 

передать свои права по договору о залоге другому лицу с соблюдением правил о 

передаче прав кредитора путем уступки требования. Между тем, уступка 

требования – чисто обязательственно-правовой институт. Вещные права не могут 

передаваться в порядке цессии, требования залогодержателя по общему правилу 

удовлетворяются путем продажи предмета залога на публичных торгах.  

В современной юридической литературе широкое распространение получила и 

третья концепция – залог имеет двойственную природу, сочетая в себе вещно-

правовые и обязательственно-правовые элементы. 

Реализацию своих прав на удовлетворение требований залоговый кредитор 

осуществляет посредством обращения взыскания на предмет залога. В том случае, 

когда в отношении залогодателя введена одна из процедур банкротства, обращение 

взыскания возможно исключительно в судебном порядке. 

Предъявление залогодержателем требования о погашении долга в процедуре 

несостоятельности можно рассматривать как аналог подачи искового требования в 

суд об обращении взыскания на предмет залога, поскольку залогодержатель, являясь 

кредитором должника, не вправе предъявлять свои требования к должнику в ином 

порядке, чем предусмотрено законодательством, если он является его конкурсным 

кредитором. Таким образом, предъявление залогодержателем требования к должнику 

в процессе конкурсного производства означает исключительно судебную процедуру 

обращения взыскания на заложенное имущество, внесудебный порядок в данном 

случае на основе соглашения или в силу закона исключается. 

Обращение взыскания на предмет залога преследует цель – удовлетворение 

требований кредитора, а в качестве последствия предусматривает смену собственника 

предмета залога, поскольку залог либо реализуется на торгах, в предусмотренном 

законом порядке, и его приобретателем становится третье лицо, которое согласилось 

уплатить объявленную в публикации о торгах цену, либо сам Залогодержатель, 

который при соблюдении совокупности условий, предусмотренных нормами закона о 

несостоятельности, оставил предмет залога за собой и тем самым погасил свое 

требование к должнику. Однако важным является вопрос судьбы залога, как 

обременения, на предмет, который выступал обеспечением исполнения обязательства 

Должника перед кредитором. 

Законодательство Республики Беларусь предусматривает множество способов 

обеспечения исполнения обязательств. Одним из таких способов является залог, 

который возникает в силу договора, а также на основании акта законодательства. 

Как известно, взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований 

залогодержателя (кредитора) может быть обращено в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом обязательства по 

обстоятельствам, за которые он отвечает. Законодательство Республики Беларусь 

предусматривает также возможность для третьего лица выступить залогодателем в 

целях обеспечения исполнения обязательства должника.  

При определении размера требования кредитора по обязательству, 

обеспеченному залогом имущества должника, учитывается задолженность должника 

по обязательству в части, обеспеченной залогом имущества должника. 
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Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества 

должника, подлежат удовлетворению за счет должника, в том числе за счет средств, 

вырученных от реализации его имущества, не являющегося предметом залога [3]. 

Содержание ст. 145 Закона о банкротстве довольно лаконичное и на первый 

взгляд не вызывает дополнительных вопросов - требование кредитора, обеспеченное 

залогом имущества, включается в четвертую очередь. Исходя из понимания ч. 1 

ст. 145 Закона о банкротстве имущество, обеспечивающее требование кредитора, 

должно принадлежать непосредственно должнику. 

Требование, направленное должнику, но обеспеченное залогом третьего лица, 

включается в реестр требований кредиторов пятой очереди. В данном случае право 

преимущественного удовлетворения требования сохраняется за кредитором по 

отношению к третьему лицу, а не к должнику. 

Вместе с тем, на практике, применение указанной нормы порождает ряд 

вопросов в части определения суммы, подлежащей учету, в составе требований 

кредиторов четвертой очереди. 

Стоимость имущества предмета залога определяется договором о залоге и 

выступает базисом для определения суммы обеспеченных залогом требований [4]. 

Однако существует ряд иных положений законодательства, определяющих 

дальнейший порядок действий с заложенным имуществом в случае обращения на 

него взыскания. 

Так, реализация имущества в процедуре банкротства осуществляется путем 

проведения торгов в порядке требований, установленных ст. 127 Закона о 

банкротстве. Начальная цена имущества определяется по результатам обязательной 

оценки в соответствии со ст. 44 Закона о банкротстве. 

Требования залогодержателя, а именно в нашем случае кредитора, 

удовлетворяются за счет суммы, вырученной при реализации заложенного 

имущества. 

Таким образом, после зафиксированного размера стоимости в договоре в рамках 

процедуры банкротства стоимость заложенного имущества как минимум дважды 

будет изменяться: в ходе его оценки и по результатам торгов. При этом требования 

кредитора подлежат удовлетворению, как указано выше, не за счет цены имущества, 

определенной в договоре, либо начальной цены реализации, а за счет вырученной от 

реализации имущества суммы. 

Это означает, что включенная в реестр требований кредиторов четвертой 

очереди сумма требований, обеспеченная залогом, изначально имеет ущербный 

характер и объективно не фиксирует размер подлежащего удовлетворению 

требования в составе требований четвертой очереди. 

В ходе реализации стоимость заложенного имущества может как увеличиться, 

так и уменьшиться. В случае реализации заложенного имущества по отличной 

стоимости от договора о залоге в сторону увеличения будут ущемлены права 

кредитора, чьи требования включены частично в четвертую очередь в сумме 

договора, а оставшиеся - в пятую, поскольку разница между суммой реализации и 

погашенными требованиями по четвертой очереди будет распределяться между 

кредиторами пятой очереди уже на общих основаниях без преимущества кредитора, 

чьи требования обеспечивались реализованным имуществом. 

При продаже имущества по цене ниже договора о залоге будут нарушены 

интересы кредиторов пятой очереди, поскольку неполное погашение требований 

кредитора четвертой очереди поставит его в преимущественное положение перед 
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остальными кредиторами ввиду получения приоритетного удовлетворения 

требования за счет реализации иного имущества. 

Можно сделать вывод, что в данном случае подход к установлению требования 

кредитора четвертой очереди должен быть более гибким, т.е. сумму его требований 

при необходимости следует уточнять на протяжении всей процедуры банкротства как 

после проведенной оценки имущества (снижения его стоимости), так и после его 

реальной продажи. 

Такой подход будет согласовываться с общими подходами, заложенным 

гражданским законодательством, и максимально учитывать интересы всех 

кредиторов. 

При недостаточности полученной от реализации заложенного имущества суммы 

для удовлетворения требования, включенного в четвертую очередь, непогашенное 

требование в порядке уточнения подлежит включению в состав требований 

кредиторов пятой очереди и удовлетворению на общих основаниях, 

предусмотренному ст. 147 Закона о банкротстве. 

Более того при учете и удовлетворении требований кредиторов четвертой 

очереди следует учитывать не только размер требований, а и само имущество, 

которое обеспечивает заявленное требование. В данном случае имеется в виду, что 

кредитор получает право преимущественного удовлетворения своего требования 

только за счет того имущества, которое было предоставлено в залог непосредственно 

ему, а не за счет всего имущества, находящегося в залоге перед всеми кредиторами 

четвертой очереди. 

Такой подход не будет противоречить заложенному принципу 

пропорциональности удовлетворения требований, поскольку требования каждого 

кредитора четвертой очереди будут обеспечены суммой заложенного под это 

требование имущества - не больше и не меньше (ст. 147 Закона о банкротстве). 

Новым Законом об урегулировании неплатежеспособности [5] закреплены 

термины "залоговое имущество" и "залоговый кредитор". В действующем Законе о 

банкротстве они не предусмотрены. Так, под залоговым имуществом понимается 

имущество должника, в том числе имущественные права, которое является 

предметом залога или являлось предметом залога до его прекращения в связи с 

реализацией или невозможностью реализации такого имущества, имевшего место 

после открытия в отношении должника конкурсного производства. А залоговый 

кредитор - это кредитор по обязательствам, обеспеченным залоговым имуществом, у 

которого возникло право на обращение взыскания на такое имущество. 

Законом о неплатежеспособности предусмотрен новый порядок распределения 

денежных средств, полученных от продажи залогового имущества. Так, эти денежные 

средства будут зачисляться на специальный банковский счет должника и 

направляться на удовлетворение требований кредиторов первой и второй очереди. То 

есть выплаты в связи с причинением вреда жизни или здоровью, выходные пособия, 

оплата труда и т.д.  

После удовлетворения требований кредиторов первой и второй 

очереди оставшиеся денежные средства направляются в следующем порядке: 80% - 

пропорционально на удовлетворение требований залогового кредитора в части, 

обеспеченной залогом, и требований бюджета по исполненным гарантиям 

Правительства и местных исполнительных и распорядительных органов; 15% - на 

обязательные платежи третьей очереди (налоги, сборы (пошлины), пени и т.д.) и 5% - 

на возмещение судебных расходов по делу о несостоятельности или банкротстве. 
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Указанный порядок не распространяется на денежные средства, полученные от 

продажи залогового имущества в составе предприятия должника или реализованного 

в виде товаров, находящихся под таможенным контролем. В последнем случае 

порядок распределения выручки от залога не распространяется на денежные средства 

в сумме начисленных таможенных платежей, процентов, пеней и иных платежей, 

взимание которых возложено на таможенные органы. 

Таким образом, новый Закон предусматривает удовлетворение требований 

залоговых кредиторов в третью очередь в пределах средств, полученных от продажи 

залогового имущества и причитающихся таким кредиторам. В оставшейся части их 

требования будут удовлетворять в четвертую очередь. Можно сделать вывод, что это 

положение усилит защиту прав залоговых кредиторов. 

Стоит напомнить, что по Закону о банкротстве требования кредиторов по 

обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, удовлетворяются в 

четвертую очередь, в том числе за счет средств, полученных от продажи имущества 

должника, которое не является предметом залога. То есть кредиторы, чьи требования 

обеспечены залогом, имеют приоритет перед кредиторами следующей очереди, но не 

могут гарантированно получить хотя бы часть денежных средств, вырученных 

именно от продажи заложенного имущества. 
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В настоящее время одним из приоритетных направлений государственной 

политики является выработка конкретных направлений действий по основным 

компонентам устойчивого развития Республики Беларусь. В Концепции 

национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития 

Республики Беларусь до 2030 г. обозначены перспективы дальнейшего развития 
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государства, в частности отмечается, что «Беларусь будущего – это страна законности 

и порядка, справедливости и солидарности, партнерства и ответственности. 

Соблюдаются все права человека, надежны институты защиты частной 

собственности, профессионально работают органы правопорядка, пользующиеся 

доверием граждан» [1]. 

 В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы формирования 

адекватного правопонимания и восприятия правовой действительности, повышения 

авторитета и ценности права, активного противостояния негативным тенденциям в 

правовой сфере и др. Решение этих и иных проблем возможно при достижении 

соответствующего уровня правового воспитания. 

Правовое воспитание представляет собой сложный, многогранный процесс, 

решающий важные задачи формирования высокого правосознания и высокой 

правовой культуры. Отметим, что в белорусском законодательстве нет термина 

«правовое воспитание» законодатель закрепляет дефиницию воспитания в целом. Так 

в Кодексе Республики Беларусь об образовании обозначено: воспитание – 

целенаправленный процесс формирования разносторонне развитой, нравственно 

зрелой, творческой личности обучающегося [2, Разд.1.3.] Это определение ценно тем, 

что здесь устанавливаются цели воспитания и четко зафиксировано, в интересах кого 

осуществляется данный процесс.  

Тем не менее, термин «правовое воспитание» широко используется в научном 

дискурсе. Большинство правоведов рассматривают данный феномен, прежде всего, 

как целенаправленную деятельность государства, общественных организаций, 

средств массовой информации по формированию правовой культуры граждан [3]. 

Признаками правового воспитания являются: вся система правовых норм как 

основная (исходная) база; целенаправленность процесса; установление правовых 

предписаний государством с последующим их доведением до воспитуемых;  опора в 

необходимых случаях на механизм государственного принуждения [4, с. 206]. 

Особенности воспитательного воздействия права состоят в том, что оно:  

-  выражает волю и интересы большинства общества;  

-  базируется на принципах гуманизма и справедливости;  

-   закрепляет демократизм государственного строя;  

-  устанавливает равноправие всех членов общества (исключает дискриминацию 

людей по религиозному и национальному признаку;  

-  обеспечивает действительное равноправие мужчин и женщин во всех областях 

политической и общественной жизни);  

-  ликвидирует отрыв прав от обязанностей граждан;  

-  сочетает личные и общественные интересы граждан;  

-  закрепляет свободу слова, плюрализм мнений, свободу деятельности 

общественных движений и политических партий и т. п. [5]. 

Цели и задачи определяют основные функции правового воспитания.  

Системно-теоретическая, заключается в разработке или пересмотре правовых идей, 

теоретических проблем права, правового регулирования.  

Интегрирующая и синтезирующая, предполагает использование специалистами 

данные о состоянии экономики, демографических процессов, изучается динамика 

правонарушений и учитывается общественное мнение. 

Стимулирующая функция – столкновение различных мнений и идей 

способствует дальнейшему развитию юридической науки. 
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Нравственно-этическая, подразумевает использование морально-этнических 

критериев в оценке правовых явлений жизни общества. 

Регулятивная. Способствует укреплению целостности общества и порядка в 

нем, путем формирования правосознания граждан и регулирование всего 

многообразия жизненных процессов в обществе и государстве [6]. 

Основными принципами правовой воспитательной работы выступают 

принципы научности, плановости, систематичности, последовательности, 

дифференцированности, комплексности подхода. 

Целью процесса правового воспитания является, во-первых, повышение 

авторитета закона как непреложной социальной ценности, уважения к нему, 

решительное преодоление правового нигилизма и цинизма; во-вторых, создание у 

граждан устойчивой ориентации на правомерное поведение, формирование 

установок и привычек законопослушания, создание атмосферы нетерпимости ко 

всем случаям его нарушения, неотвратимости ответственности и, в-третьих, 

достижение прочных знаний о законодательстве, правах и обязанностях личности 

[7].  

Личность представляет собой непосредственный объект воздействия права и в 

конечном итоге – основную цель правового регулирования. От уровня ее сознания, 

характера правовой активности зависит в значительной степени эффективность 

правовой системы, правовой политики, права как регулятора социальной жизни и его 

отдельных норм [8, с. 192].  

В науке накоплен значительный опыт в исследовании правового сознания 

личности как субъективной реакции человека на правовую действительность. Особую 

актуальность приобретает изучение явлений, относящихся к социально-

психологической стороне общения в системе социально-правовых связей. 

Рассмотрению этих вопросов не уделялось достаточного внимания в правовых 

исследованиях. Вместе с тем это необходимо, поскольку эффективность реализации 

правовых норм в правоотношениях, сложившихся на их основе, самым 

непосредственным образом зависит от характера включения социально-

психологических механизмов в данный процесс.   

В Республике Беларусь вопросы повышения правовой культуры общества, 

повышения качества правового воспитания находится в центре внимания 

правотворческой политики, что находит отражение в содержании стратегически 

важных программ и документов, актов законодательства. В государстве 

разрабатываются перспективные проекты и планы мероприятий по повышению 

правового воспитания граждан, достаточно много и теоретических исследований по 

данной проблеме. В то же время имеются все основания полагать, что есть 

необходимость в проведении дальнейшей работы по реализации многих научных 

достижений в этой сфере.  

В решении многих практических задач по повышению уровня правового 

сознания особая роль принадлежит правовому информированию. Одним из 

направлений может стать активизация и совершенствование системы правового 

просвещения граждан. Главной же целью должно выступать воспитание уважения к 

праву и законности как ценностной установки широких слоев населения, овладение 

населением основами юридических знаний, понимание социальной и юридической 

ответственности.  

Правовое просвещение призвано знакомить население с образцами и идеалами, 

правовым опытом и традициями тех стран, где уровень правовой защищенности, 
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следовательно, и уровень правовой культуры, выше. К сожалению, в настоящее время 

ценностное, эмоциональное воздействие правового воспитания во многом ограничено 

реальной правовой практикой, так как невозможно воспитать у человека уважение к 

тем ценностям, которые отсутствуют в сознании и деятельности людей данного 

общества и не всегда опыт других стран можно применить. 

Особо актуальным в настоящее время в целях обеспечения дальнейшего 

поступательного развития правовой сферы Республики Беларусь является научное 

исследование и учет при осуществлении дальнейших преобразований правового 

менталитета белорусского общества. 

Как отмечается в Концепции Национальной стратегии устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 г., «постепенно 

меняется ментальность белоруса в направлении усиления большей уверенности и 

раскрепощенности, чувства ответственности и гордости за белорусскую нацию» [1]. 

Признание того, что менталитет является основой формирования 

правосознания общества и взаимосвязан с ним, позволяет определять и направления 

развития системы правового воспитания. Государство, провозгласившее высшей 

ценностью человека и обозначившее единственным источником власти народ, 

обязано учитывать общественное мнение, ожидания на уровне массового 

правосознания, настроения в обществе, представления в отношении проблем, 

требующих правового вмешательства. 

Осознание обществом необходимости повышения всех уровней правосознания 

и правовой культуры уже будет свидетельствовать о качественных сдвигах в решении 

важнейших задач общества и государства. 

На наш взгляд, вовлечение национального правового менталитета в сферу 

правотворчества – важный шаг на пути повышения правосознания общества, 

формирования системы правовых ценностей, позитивного отношения к праву. 

Для достижения основной цели правого воспитания, в современном 

белорусском обществе необходимо выделать следующие основные задачи: 

– формирование знаний о системе действующего права, а также правильного 

понимания и уяснения смысла правовых предписаний;  

– формирование глубокого внутреннего уважения к праву;   

– формирование умения самостоятельно применять правовые знания на 

практике;  

– формирование привычки поведения в точном соответствии с законом;  

– формирование установки на правомерное поведение и отрицательного 

отношения к совершению любых нарушений правовых норм [7]. 

На наш взгляд весьма актуальным в настоящее время представляется 

проведение аналитических и научных исследований, анализа состояния и динамики 

общественного мнения при разработке государственных программ подготовки 

проектов нормативных правовых актов, ежегодных планов подготовки 

законопроектов, прогнозировании и определении социальных последствий 

правотворческой деятельности.   
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КАТЕГОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КОМПРОМИССОВ И ЭТАПЫ 

РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИКИ 

 
Ничипоренко В.В., магистрант 1 курса, специальность «Правоведение» 

БИП – Университет права и социально-информационных технологий, 

Гродненский филиал, г. Гродно, Республика Беларусь 

 
Экономические компромиссы – это категория, применяемая в процессе принятия 

решений, касающихся комплекса деловых мероприятий. Она выражается в расчетах, 

которые отражают интересы как различных подразделений предприятия, так и всех 

предприятий, участвующих в логистическом процессе. Однако на принятие решений 

влияет множество переменных, и согласование интересов достигается не расчетом, а 

сравнением качественных характеристик деятельности предприятий.  

Рассматривая компромиссы как метод балансирования затрат, доходов и 

прибыли компании, следует отметить, что они могут оцениваться двумя способами:  

–   с позиции воздействия на совокупные потери логистической системы; 

–   с позиции воздействия его на уровень прибыли от реализации.  



214 

 

Уровни действия экономических компромиссов: 

1) Фундаментальные вопросы (являются частью стратегического плана 

долгосрочного развития организации – выбор поставщиков, выбор методов закупок и 

т.д.); 

2) Решение проблем организационного уровня, связанных с производством 

(охватывают период от одного до трех лет – решения о методах доставки, 

транспортных средствах, уровнях обслуживания); 

3) Решение проблем операционного уровня (решение повседневных вопросов, 

планирование на период от одного года и менее – определение размера партии, 

скидка от количества заказа, выбор тары, вида транспорта и т.д.); 

На всех уровнях планирования и функционирования компании необходимо 

находить экономические компромиссы и определять эффективность логистической 

системы. Чем эффективнее решение, тем эффективнее система. 

Сферы влияния экономических компромиссов: 

1. Стратегические решения (охватывающие вопросы фундаментального 

характера на период от трех лет и более, например, выбор поставщика); 

2. На тактическом уровне – решения, касающиеся организации производства и 

управления на период от одного до трех лет. Например, выбор способа доставки и 

транспортных средств, уровень обслуживания клиентов и т.д. 

3. Решения на оперативном уровне. Решения по деталям стратегического и 

тактического планирования, где принимаются компромиссы. Например, выбор 

размера партии, типа упаковки, скидки за объем и т.д. 

Экономические компромиссы должны приниматься на любом уровне 

планирования и функционирования компании и определяют эффективность 

логистической системы. Чем эффективнее принятие решений, тем эффективнее 

система [1, с. 73]. 

Характеристики эффективности и качества логистической системы:  

–   надежность; 

– зависимость и своевременность логистической системы (своевременная 

доставка, доставка в определенные пункты назначения, определенное количество и 

т.д.); 

– уровень послепродажного обслуживания. 

Эффективность логистической системы снижает совместные производственные 

потери и повышает прибыльность организации. Логистика обладает большим 

потенциалом для повышения экономической эффективности. 

Эффективность логистических систем может быть охарактеризована 

следующими показателями: 

1) Уровень запасов (чем меньше запасов, тем эффективнее, но менее надежно, 

подвержено внешним условиям и непредвиденным событиям, и его сложнее 

планировать); 

2) Продолжительность прохождения материального потока через звенья 

логистической цепи (чем меньше звеньев в логистической цепи, тем эффективнее и 

тем меньше времени тратится на их прохождение); 

3) Продолжительность цикла обслуживания заказа и качество предоставляемого 

сервиса (чем выше уровень сервиса, тем прочнее и надежнее внешние связи 

логистической системы с поставщиками и потребителями); 

4) Количество отправленных товаров; 

5) Уровень и использование производственных мощностей (рациональная 
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эксплуатация производственных мощностей позволяет избежать вынужденных 

остановок, повысить производительность и снизить постоянные потери в 

производстве и логистике); 

6) работоспособность, мобильность, устойчивость, адаптивность и стабильность 

системы (рыночная экономика характеризуется постоянно меняющимися условиями, 

потребительский спрос меняется очень быстро, поэтому необходимо, чтобы система 

обладала способностью адаптироваться к новым условиям рынка) [2, с. 45]. 

Логистика занимается управлением материальными и связанными с ними 

информационными и финансовыми потоками. Другими словами, она охватывает все 

вопросы, связанные с процессом обращения сырья, материалов и готовой продукции, 

доведения их от поставщика до производственного предприятия и в соответствии с 

требованиями конечного потребителя.  

В настоящее время в развитии логистики можно выделить четыре этапа:  

1. Этап «фрагментации» (1920-1950 гг.), характеризуется появлением 

логистических принципов в области управления материальными потоками и общего 

снижения затрат. Однако эти принципы не использовались в полной мере, и только 

отдельные логистические функции использовались для снижения некоторых 

элементов затрат, таких как производство, транспортировка и складирование. 

(В этом отношении показателен период экономического развития США. В этот 

период США были быстрорастущим рынком, характеризующимся новыми 

производственными технологиями, такими как автомобильная промышленность, 

высокой степенью специализации, богатыми природными ресурсами и минимальным 

государственным регулированием экономики – другими словами, типичной 

ситуацией на рынке продавца. В этих условиях основное внимание менеджмента 

было сосредоточено на том, как насытить рынок, т.е. обеспечить производственные 

резервы. 

В этот период были заложены предпосылки для будущей реализации 

логистической концепции. К ним относились такие факторы, как увеличение запасов 

и транспортных расходов в системе распределения товаров, рост транспортных 

тарифов, появление и быстрое распространение концепции маркетинга и развитие 

теории и практики военной логистики. 

В данный период был опубликован ряд работ по маркетингу, которые раскрыли 

природу физического распределения как неотъемлемой части маркетинга и указали 

на его особую роль в организации и эффективности продажи товаров. Появление 

концепции маркетинга в результате постепенного перехода мировой экономики от 

рынка продавца к рынку покупателя стало важным фактором, объясняющим 

возникновение логистики в бизнесе). 

2. Период становления (1950-1970 гг.) концепции физического распределения 

как неотъемлемой части маркетинга. Характеризуется становлением теории и 

практики логистики, поиском новых путей снижения затрат в производстве и 

распределении, развитием компьютерных информационных технологий. 

Философия маркетинга широко распространилась за рубежом. В то же время 

было признано, что возможности улучшения физического распределения с точки 

зрения снижения затрат уже нельзя игнорировать. 

Одним из важных факторов в развитии логистики стало появление концепции 

общих затрат в физическом распределении. Это идея о том, что затраты, понесенные 

при транспортировке товаров от производителей к потребителям, могут быть 

организованы как затраты, связанные с логистикой, что позволяет снизить общий 
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уровень затрат. Эта концепция стала основой для разработки принципа логистики. 

(Например, переключив транспортировку товаров с наземного на воздушный 

транспорт, можно отказаться от промежуточных складов, то есть устранить затраты 

на складирование, хранение и управление запасами.) Это так же приведет к 

увеличению фактических транспортных расходов, но снизит общий уровень затрат в 

распределительной сети. Этот пример подчеркивает существенную взаимосвязь 

между двумя наиболее важными логистическими функциями (управление запасами и 

транспортировка). 

В тоже время существует ряд других объективных экономических и технических 

факторов, которые объясняют ускоренное развитие логистики в этот период. Главным 

из них является «возрастающая роль услуг». 

Наиболее ярко это проявилось в США в 1960-е годы. Основными рыночными 

тенденциями был и акцент на потребителях (особенно увеличение доли услуг) и 

появление большого разнообразия продуктов (конкурирующих продуктов), 

удовлетворяющих схожие потребности, что потребовало поиска новых способов 

координации спроса и предложения и лучшего обслуживания потребителей. 

Появились новые методы логистики, позволяющие сократить циклы заказа и 

производства продукции. По мере роста диверсификации продукции почти 

автоматически увеличиваются затраты на создание и поддержание запасов в системе 

распределения. Это вызвало необходимость в новых способах улучшения структуры 

распределения продукции и снижения затрат на процесс физического распределения. 

Научно-технический прогресс в промышленно развитых странах создал 

необходимость решения многочисленных альтернативных и оптимизационных 

проблем, таких как выбор средств транспорта, оптимизация размещения производства 

и складов, оптимальная маршрутизация, управление многотипными запасами 

продукции, прогнозирование спроса и потребности в ресурсах. Эти проблемы не 

могли быть проигнорированы развивающимися компьютерными технологиями, 

которые начали активно внедряться в деловом сообществе с середины 1950-х годов. 

3. Период развития (1970-1980 гг.), характеризовался поиском новых путей 

снижения затрат в производстве и распределении. 

Однако для большинства предприятий использование логистических подходов 

для снижения затрат не было очевидным. Попытки внедрить логистические 

принципы встретили сопротивление во многих компаниях. Руководство, давно 

привыкшее к традиционным функциям (например, закупки, транспортировка, 

обработка грузов), часто не хотело вносить организационные изменения, 

необходимые для внедрения сквозного управления материальными потоками на 

основе концепции снижения общих затрат. 

1970-е годы характеризовались усилением конкуренции, и большинство 

компаний сосредоточились на снижении производственных затрат и рациональном 

использовании сырья, полуфабрикатов и комплектующих. 

В этот период руководители компаний начали искать пути снижения затрат на 

производство и распределение, основываясь на концепции бизнес-логистики. 

Ресурсный фактор (снижение энерго-и материалоемкости производства) стал одним 

из основных факторов конкурентоспособности. Появление компьютерных систем 

управления производством, внедрение и развитие автоматических систем управления 

в немалой степени способствовало тому, что акцент логистики несколько сместился в 

сторону производства. 

В конце1970-х годов бурно развивалось производство транспортного и 
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складского оборудования, новых видов тары и упаковки. 

 

Начали формироваться современные автоматизированные складские комплексы, 

активно внедрялись грузовые перевозки контейнерами. Использование 

стандартизированных контейнеров и упаковки в системе распределения и логистики 

принесло значительные экономические выгоды. 

4. Период интеграции (1980-1990 гг.), характеризуется интеграцией 

логистических функций компаний и их партнеров, известной как логистическая цепь 

(закупки-производство-распределение-продажи). 

В рассматриваемый период интерес к логистическому сектору возрос. 

Основными причинами этого являются растущий интерес к качеству продукции и 

структурные изменения в организации компании, но главными причинами являются 

инновации в информационных технологиях и внедрение ПК (персональных 

компьютеров). 

Современное программное обеспечение позволило использовать ПК на всех 

этапах – от закупки материалов до распределения и продажи готовой продукции. 

Информационно-коммуникационные системы (например, спутниковые системы 

связи) также сыграли решающую роль в революции в логистике, поскольку они 

позволили постоянно контролировать материальные потоки в режиме реального 

времени и удаленно. Инновации в области информационных технологий привели к 

растущему пониманию того, что помимо материальных потоков необходимо 

управлять сопутствующими информационными и финансовыми потоками. 

Возникновение логистики было обусловлено главным образом стремлением 

сократить временные и финансовые затраты, связанные с перемещением товаров. 

Исторические этапы развития логистики включают следующие: 

На дологистическом этапе (до 1950-х годов) управление логистикой было 

частичным, а координация между всеми отделами компании была слабой. 

Транспорт и логистика рассматривались как не связанные виды деятельности. 

Транспортный сектор рассматривался как аутсайдер на предприятии. Появление не 

рельсового транспорта, особенно автомобильного, поставило вопрос об оптимизации 

перевозок.  

Аспекты транспортной оптимизации включали в себя минимизацию 

транспортных расходов с помощью общественного транспорта и минимизацию 

транспортных расходов на продукцию компании. 

Управление грузовыми потоками осуществлялось специалистами по 

таможенному оформлению и маршрутам. В их обязанности входил выбор вариантов 

транспортных услуг и вспомогательных услуг. Также в их обязанности входило 

управление грузоперевозками и трансферами, проверка грузовых накладных, 

упаковка, взвешивание, погрузка и разгрузка. 

Классический этап логистики (начало 1960-х - конец 1970-х годов) 

характеризуется построением логистических систем в компаниях и интегрированным 

подходом к управлению процессом товародвижения. Существует три подхода к ее 

построению, которые различаются масштабами и критериями экономических 

компромиссов [3, с. 16]. 

Этап неологистики, или логистики второго поколения (начало 80-х годов), 

характеризуется преобладанием комплексного подхода к разработке логистической 

системы в масштабах предприятия, основанного на общей цели достижения 

максимальной эффективности в рамках всего предприятия. Логистические системы 
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должны разрабатываться и управляться с общей целью максимизации 

производительности в масштабах предприятия. 

 

Критерием эффективности является минимизация затрат для предприятия в 

целом, что требует компромисса между различными интересами всех структурных 

подразделений. Например, производственный, а также маркетинговый отделы 

заинтересованы в увеличении запасов для обеспечения ритмичности и надежности 

поставок, в то время как финансовый и административный отделы стремятся к их 

сокращению. 

С середины 1980-х годов в логистике появился новый подход, который 

рассматривается как естественное продолжение интегрированного подхода. Его 

характерной особенностью является то, что он выводит логистическую систему за 

рамки экономической среды и рассматривает социальные, экологические и 

политические аспекты. 

Его критерием является максимальное соответствие выгод и затрат. Этот подход 

называют концепцией совместной ответственности. Сфера компромисса расширяется 

до выгоды и социальных целей [3, с. 18]. 

Таким образом, в качестве основных факторов, влияющих на этапы 

формирования логистики, можно выделить следующие. 

1. Экономические факторы. В современных условиях на первый план выходит 

поиск возможностей снижения затрат на производство и распределение с целью 

получения прибыли. Логистика может связать экономические интересы 

производителей и потребителей. 

2. Организационно-экономические факторы. В рыночной среде появление и 

развитие новых организационных форм позволяет осуществлять процесс 

товародвижения, все большее значение приобретают формы взаимодействия между 

компаниями, посредниками, потребителями, складами и транспортом. 

3. Информационные факторы. Рыночная экономика способствует развитию 

информационных связей, которые являются одновременно причиной и следствием 

рыночных отношений. Информатика является наиболее тесной связью между 

рынками и логистикой, так как ее объектом, средством и компонентами 

логистического процесса являются информационные потоки. 

4. Технологические факторы. Логистика как система, ее подсистемы и элементы 

развивались на основе современных технологических достижений в области 

транспортного и складского хозяйства и компьютеризации управления. 

5. Государственная поддержка процесса транспортировки товаров. В 

современных условиях возникает задача регулирования процесса товародвижения не 

только на уровне предприятия, но и в региональном и национальном масштабе. 
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обеспечения и имущественных отношений, ФГАОУ ВО «Российский 

государственный профессионально-педагогический университет», доцент 

кафедры гражданского права ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

юридический университет имени В.Ф. Яковлева», г. Екатеринбург, Россия 

  

Действующее гражданское законодательство Российской Федерации 

предусматривает возможность регистрации в качестве товарных знаков словесных, 

изобразительных, объемных и других обозначений и или их комбинаций (пункт 1 

статьи 1482 ГК РФ). 

То, что в частности в российском законодательстве называется «другими 

обозначениями», и получило в доктрине права интеллектуальной собственности 

название «нетрадиционные товарные знаки» или «знаки особого вида», в единичных 

случаях также «экзотические знаки» [1, с. 15], «нетипичные товарные знаки» [2, с. 

10]. 

Ввиду динамичности общественных отношений, повсеместной информатизации 

и цифровизации, развития рынка и совершенствования диалога спрос-предложение 

производители вынуждены искать новые пути привлечения потребителей, а в свою 

очередь потребители выражают явную заинтересованность и отдают предпочтение 

продукции тех производителей, которые готовы нести издержки, в том числе не 

только материальные, но и так называемые трансакционные, на продвижение своего 

бренда способами, соответствующими реалиям времени. 

На это указывала и Международная торговая палата в своих рекомендациях по 

интеллектуальной собственности еще в 2012 году, подчеркивая, что «практически 

любая отличительная особенность товара или услуги, позволяющая выделить их из 

ряда аналогичных объектов, может охраняться в качестве товарного знака» [15].  

Предоставление правовой охраны таким обозначениям, как цвета, запахи, звуки 

и т.п. из буквального толкования указанных рекомендаций является мерой поддержки 

производителей, понесших определенные издержки для создания деловой репутации 

и собственного бренда, а также стимулом к формированию добросовестной 

конкуренции. В связи с чем Международная торговая плата указывает на 

необходимость выработки наиболее «гибких» регистрационных требований для таких 

мало распространенных обозначений, как цвета, запахи, формы, упаковки и др. 

В России возможность регистрации разных по своему внешнему выражению 

обозначений получила развитие еще с конца XIX века, поскольку в Законе 1896 года 

перечень обозначений, использование которых в качестве товарных знаков 

допустимо, является открытым.  

Тенденция на широкий спектр обозначений, которые могут использоваться в 

качестве товарных знаков, нашла свое отражение и в советском законодательстве, 

применительно к которому отмечается предоставление возможности регистрации, 

например, объемных обозначений, тогда как в зарубежных странах такие обозначения 

относились к нетрадиционным и получили правовую охрану намного позже. 

Вместе с тем, в Постановлении Совета народных комиссаров РСФСР от 10 

ноября 1922 «О товарных знаках» перечень отличительных знаков, могущих быть 

зарегистрированными в качестве товарных, становится закрытым. Согласно пункту 2 
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указанного Постановления товарными знаками считаются ярлыки, клейма, пломбы, 

тавро, метки, этикетки, виньетки, обложки, рисунки, а также девизы, оригинальные 

слова, сочетание и начертание их, а также упаковка оригинальных видов, то есть то, 

что на языке современного законодателя подпадает под понятия словесного (в том 

числе комбинированного), объемного и изобразительного обозначений. 

В дальнейшем совместное Постановление Центрального исполнительного 

комитета СССР № 47 и Совета народных комиссаров СССР № 455 от 07 марта 1936 

года «О производственных марках и товарных знаках» посредством перечисления в 

пункте 4 отличительных (товарных) знаков через конструкцию «и тому подобное» 

(наряду с графическим изображением, оригинальным названием, особым сочетанием 

цифр, букв или слов, оригинальной упаковкой) [13], тем самым, вернулось к 

возможности регистрации в качестве товарных знаков, так называемых, 

нетрадиционных обозначений. Аналогичной формулировки придерживается и 

Государственный комитет по изобретениям и открытиям при Государственном 

комитете Совета Министров СССР по науке и технике (далее – Госкомизобретений) 

(предшественник ныне функционирующей Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности (далее – Роспатент)) в Приказе от 25 июня 1962 года 

№ 144а, утвердившем Положение о товарных знаках [12].   

Позднее 24 января 1967 года в соответствии с Постановлением Совета 

министров СССР от 15 мая 1962 года № 442 «О товарных знаках» были утверждены 

Указания по составлению заявки на товарный знак, которыми четко определены 

исключительно четыре вида возможных товарных знаков: словесные, 

изобразительные, комбинированные и объемные.  

Однако спустя семь лет советский законодатель все же возвращается к 

открытому перечню товарных знаков, добавляя к ранее перечисленным четырем «и 

другие» (пункт 14 Положения о товарных знаках от 08 января 1974 года) [11]. С 

указанного времени перечень обозначений, который может быть заявлен на 

регистрацию в качестве товарного знака в России, не менялся. 

В настоящее время в качестве «других обозначений» выступают звуковые, 

световые, изменяющиеся, голографические, осязательные, позиционные, 

обонятельные, вкусовые, обозначения, состоящие исключительно из одного или 

нескольких цветов [14]. 

Понятие товарного знака на международной арене, а также в подавляющем 

большинстве зарубежных стран, традиционно не ограничивает заявителей в выборе 

вида обозначения, предъявляемого на регистрацию. 

Так, Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 

(далее – ТРИПС) в пункте 1 статьи 15 под товарным знаком понимает любое 

обозначение или их сочетание, которое способно отличить товары или услуги одного 

предприятия от товаров или услуг другого предприятия [19]. При этом, как отмечает 

Б.А. Шахназаров, именно ТРИПС является универсальным актом «унификации 

национального законодательства в сфере охраны товарных знаков (знаков 

обслуживания) большого числа государств» [20, с. 197]. 

Сингапурский договор о законах по товарным знакам от 2006 года фактически 

дал указание патентным ведомствам участвующих стран одобрять заявки на 

регистрацию нетрадиционных товарных знаков, упомянув в их числе цветовые, 

объемные, голографические, позиционные, а также невизуальные, не раскрыв, 

однако, их разновидности (правило 3 Инструкции к указанному Договору) [18]. При 

этом Международная торговая палата указала на соответствие данного Договора, в 
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отличие от его предшественника – Договора о законах по товарным знакам, 

распространявшего свое действие исключительно на визуальные обозначения (пункт 

«b» статьи 2) [8], современным технологическим достижениям. 

В соответствии со статьей 1 Закона о товарных знаках Соединенного 

Королевства под товарным знаком понимается любое обозначение (any sign), которое 

может, в частности, состоять из слов (включая имена), изображений, букв, цифр, 

цветов, звуков или форм товаров или их упаковки. Аналогичное нормативное 

положение содержится в параграфе 3 части 1 Закона Германии «Об охране товарных 

знаков и других обозначений», а также статье 8 Закона Китайской народной 

республики «О товарных знаках» [27]. 

Закон Лэнхема в США гласит, что любое слово, имя или устройство, которое 

используется для индивидуализации товаров или услуг, может быть зарегистрировано 

в качестве товарного знака, если оно имеет второстепенное значение (secondary 

meaning). При этом Верховный Суд США исходит из буквального толкования 

использованного в данном нормативном положении слова «любой» [26].  

Наиболее обширный спектр обозначений, могущих быть товарными знаками, 

закрепляет Закон Франции «О товарных знаках и знаках обслуживания», группируя 

их в а) наименования во всех формах, таких как слова, словосочетания, имена, 

географические названия, псевдонимы, буквы, цифры, аббревиатуры; б) слышимые 

обозначения – звуки, музыкальные фразы; в) изображения – рисунки, этикетки, 

штампы, рельефы, голограммы, логотипы;  а также формы, в том числе формы товара 

(услуги) или упаковки товара; расположения, комбинации или оттенки цветов [23]. 

Вместе с тем, например, в статье 1017 Гражданского кодекса Республики 

Беларусь с 2004 года (ранее законодателем использовались такие конструкции, как «и 

других обозначений или комбинаций», «в частности») установлен закрытый перечень 

обозначений, которые могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков [5]. 

Примечательно, что в статье 30 Закона Ирана «О регистрации патентов, 

промышленных образцов и товарных знаков» под товарным знаком понимается хоть 

и любое, но только такое обозначение, которое может быть представлено визуально 

(any visible sign) и способно отличить товары и услуги как юридических, так и 

физических лиц [25]. 

Аналогичную оговорку уже в нормативных положениях установили и страны 

Европы, обозначив в Директиве «О сближении права государств-членов 

Европейского союза в отношении товарных знаков», как в редакциях 1988, 2008 

годов, так и в обновленной – 2015 года, под товарным знаком любое обозначение, в 

том числе имена собственные, рисунки, буквенные, цифровые, цветовые 

изображения, очертания товаров или упаковок товаров или звуковые обозначения, но 

при этом способные а) отличить товары одного производителя от подобных товаров 

других производителей, б) отображаться визуально для четкого и ясного понимания 

объекта правовой охраны [21]. 

Кроме того схожее положение содержится и в Протоколе об охране и защите 

прав на объекты интеллектуальной собственности Евразийского экономического 

союза, пункт 11 раздела III которого к товарным знакам относит помимо словесных, 

изобразительных и объемных «и другие обозначения или их комбинации», а пункт 14 

раздела IV допускает до регистрации лишь те обозначения, которые могут быть 

представлены графически [7]. 

О возможности и более того – необходимости регистрации и, как следствия, 

предоставления правовой охраны нетрадиционным товарным знакам говорится и в 
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доктрине. При этом большинство исследователей в данной сфере исходят из 

презумпции защиты таких знаков, расходясь во мнениях только относительно видов 

допустимых для регистрации обозначений. 

Так, О.А. Рузакова отмечает, что такие виды товарных знаков, как звуковые, 

световые, обонятельные не запрещены для регистрации в России [6]. 

П.В. Герман, обозначая проблему отказа в регистрации большинству заявленных 

нетрадиционных обозначений не только в России, но и в мире, целью своей 

диссертационной работы ставил поиск путей совершенствования российского 

законодательства для должного обеспечения правовой охраны нетрадиционных 

товарных знаков [4, с. 35]. 

К обозначениям, подлежащим правовой охране в качестве товарных знаков, 

исследователь относит объемные, цветовые, звуковые, динамические, световые, 

голографические, позиционные, жестикуляционные, обонятельные и осязательные. 

Тождественный перечень возможных нетрадиционных обозначений упоминает и 

Р.А Карлиев, дополнительно выделяя мультимедийные (движущиеся, динамические, 

изменяющиеся), а также вкусовые [9, с. 30]. 

Учитывая бурно развивающиеся торговые связи и уровень современного 

технического развития, В.М. Мельников в принципе не считает уместным выделять 

приведенные обозначения в особую категорию, указывая, что их следует 

рассматривать «в качестве полноправных членов в семействе традиционных 

товарных знаков» [10, с. 192]. 

К.Д. Савицкая и В.С. Ламбина в своей совместной статье упоминают 

закодированные, обонятельные, цветовые, звуковые и динамические 

(мультимедийные) товарные знаки [16, с. 168]. 

Об «особых» товарных знаках писал Ю.А. Свядосц, указывая на их отличие от 

традиционных – словесных и изобразительных, состоящее, главным образом, в 

воздействии на различные органы чувств потребителей [17, с. 94]. В американской 

доктрине нетрадиционные товарные знаки определяются через дефиницию sensory 

marks (сенсорные знаки, связанные с физическими ощущениями – осязанием, 

обонянием, слухом, вкусом и запахом [24]). 

С точки зрения анатомической науки тело человека представляет собой 

масштабный сенсорный рецептор, состоящий из пяти потоков информации – органов 

чувств, являющихся квинтэссенцией восприятия. 

Доктор технических наук Е.К. Галанов отмечает, что любое чувство человека 

прежде всего формирует его информационное пространство, а также определяет его 

эмоциональное состояние, вместе образующих субъективное восприятие человеком 

чего-либо [3, с. 38]. 

Иными словами, лишь подключение максимально возможного количества 

органов чувств – зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса способно обеспечить 

формирование качественного образа исследуемого человеком объекта. 

В то же время указанный вывод свидетельствует и о том, что для реализации 

основополагающей функции товарного знака – индивидуализации продукции 

конкретного производителя среди однородной продукции других производителей, 

человеку достаточно одного органа чувств из тех, что он использует для связи с 

внешним миром. Так, вполне очевидно, что человек способен отличить знакомую ему 

мультимедийную рекламу лишь посредством музыкального (звукового) 

сопровождения, без установления зрительного контакта с демонстрирующим рекламу 
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объектом. Следовательно, отличительный знак можно одинаково успешно 

воспринять как зрением, осязанием и слухом, так и обонянием и вкусом. 

Эту мысль в своем исследовании о цвете отразил немецкий философ И.В. фон 

Гете, писавший: «…слепой, которому отказано в зримом, все же может постичь 

бесконечную жизненную силу посредством другого органа. Природа говорит с 

другими чувствами … с собой и с нами тысячами способов» [22].  

Вместе с тем, опираясь на предложенную немецким физиологом В. Вундтом 

классификацию ощущений, следует признать зрение и слух, относящиеся к 

физическим ощущениям, органами, обеспечивающими наиболее объективную 

картину восприятия. Именно в связи с указанным фактом, а также наиболее частым 

использованием человеком именно данных, привычных ему органов чувств в 

настоящее время подавляющее большинство зарегистрированных товарных знаков 

являются словесными и изобразительными. 

Так называемые химические ощущения – обоняние и вкус, которые, например, З. 

Фрейд и Ж. Лакан связывали с царством животных и обосновывали развитие 

цивилизации ослаблением указанных органов чувств, либо в целом не получают 

правовую охрану в контексте их регистрации в качестве товарных знаков, либо 

пользуются минимальным спросом, но, при этом не утрачивают своей значимости и 

фигурируют в качестве возможно регистрируемого обозначения в подавляющем 

большинстве стран. 

Учитывая изложенное, de jure возможность регистрации нетрадиционных 

(nontraditional, non-conventional) товарных знаков, включающих в себя в том числе 

цветовые, трехмерные, голографические, звуковые, обонятельные, позиционные 

обозначения, предусмотрена не только в Российской Федерации, но и на мировой 

арене, в том числе в государствах, относящихся к иным правовым семьям. 

Однако de facto в процессе реализации права заявителя на регистрацию в 

качестве товарного знака указанных выше обозначений патентные ведомства 

сталкиваются с проблемами не только правоустанавливающего характера, но и, 

забегая вперед, правоохранительного. 
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БИОМАТЕРИАЛ И БИООБРАЗЕЦ КАК ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО 

ПРАВА 

 

Одношивкина Д.В., старший преподаватель кафедры гражданского права,  

ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет имени В.Ф. 

Яковлева», г. Екатеринбург, Россия 

 

В середине 20 века учеными была доказана зависимость большого количества 

заболеваний от наследственных факторов. Для изучения данного феномена в 

различных странах мира появились биобанки, использующие материал человека для 

изучения как закономерностей заболеваний и последствий, так и способы их 

предотвращений.  

В связи с этим, остро встал вопрос о принадлежности биоматериалов 

конкретному человеку или же медицинской организации, осуществляющей забор и 

хранение биоматериала, а также статусе биообразцов в гражданском праве.  

Биоматериал (биологический материал) – это объект, имеющий происхождение 

от человека независимо от его фактического отделения, а также объекты, возникшие в 

результате различных генетических манипуляций и имеющих в своей основе 

человеческое происхождение. Они обладают как материальной, так и нематериальной 

ценностью, по поводу которых складываются правовые отношения, связанные с их 

получением, передачей, хранением, утилизацией.  

В качестве биоматериала могут выступать различные составляющие, отделимые 

от тела человека: кровь и ее компоненты, клетки человека, органы и ткани, 

отделимые составляющие, по типу ногтей, волос, кожа человека.  

Для начала стоит разобраться в правовой составляющей биоматериала. В 

российском законодательстве отсутствуют какие-либо общие положения 

относительно биоматериала, отделенный от человеческого тела. Подробно 

рассматриваются только такие биоматериалы как кровь (Федеральный закон от 29 

июля 2012г. №125-ФЗ «О донорстве крови и его компонентов»), клеточные продукты 

(Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных 

продуктах»), ткани и органы (Закон РФ "О трансплантации органов и (или) тканей 

человека" от 22.12.1992 N 4180-1), эмбрионы человека (Федеральный закон от 

21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 28.12.2022) "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2023).  

Существует диаметрально противоположные теории в отношении правового 

статуса биоматериала. С одной стороны, ткани и органы человеческого организма не 

могут быть отнесены к категории вещей, так как являются объектом личных 

неимущественных прав. Л.О. Красавчикова рассматривает теорию, что ткани, органы 

человека – это личные нематериальные блага, которые принадлежат ему с момента 

рождения и неотделимы без специального медицинского вмешательства. Человек 

может распоряжаться ими, реализуя право на трансплантацию и донорство, входящее 

в состав права на здоровье [1, c. 12]. М.Н. Малеина описывает позицию так, что ткани 

и органы человека, отделѐнные от организма, и тело после смерти являются вещами, 

и человек обладает правомочием по распоряжению ими как составной частью права 

на физическую неприкосновенность [2, с. 88]. Однако, с другой стороны, органы и 

ткани человеческого организма являются объектами права собственности. С момента 

отделения органы и ткани человека при его жизни являются одновременно объектами 

и права собственности и права на физическую неприкосновенность, где физическая 
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неприкосновенность определяется как автономное решение о пользовании и 

распоряжении своим телом, отделѐнными от организма органами и тканями [3, С. 49]. 

С другой стороны, существуют сторонники квалификации биоматериалов как 

вещи. Объекты гражданских прав – это блага, с принадлежностью и/или передачей 

которых у субъектов возникают права и обязанности. 

Благо в гражданском праве представляет собой предметы и явления, способные 

удовлетворять потребности субъектов. Благом может быть: вещь, вещество, энергия, 

информация, художественный образ, оценка людьми друг друга. 

С точки зрения ст. 128 Гражданского кодекса РФ виды объектов, согласно их 

природе, делятся на следующие группы: 

- имущество: телесное (вещи, наличные деньги, документарные ценные бумаги), 

а также бестелесное (безналичные деньги, бездокументарные ценные бумаги, 

имущественные права). 

- работы, услуги; 

- интеллектуальная собственность; 

- нематериальные блага. 

Сложно полноценно в соответствии с существующей доктриной отнести 

биоматериал к категории «вещь», потому что по общему правилу вещь материальна и 

существует устойчиво независимо от субъекта.  

Биоматериалы сами по себе не являются равноценными по отношению друг к 

другу: одна группа органов и тканей, отделение которых не влияет на здоровье 

человека (волосы, ногти, яйцеклетка, сперма, кровь и иные), другая же группа (почка, 

печень, сердце) при отделении несѐт существенный ущерб человеческому организму. 

Г.С. Васильев в своей работе рассматривает теорию, что единственным 

материальном объектом, известным правовой науке, является вещь. Поэтому вещно-

правовой статус биоматериала уже не подвергается сомнению за рубежом, где 

биотехнологии шагнули далеко перѐд [4, с. 333]. 

Также предлагаются варианты по аналогии деления недвижимого имущества 

«по закону» и «по природе». С.А. Синицын считает, что возможно разграничить вещи 

на две большие группы: индивидуально определѐнные вещи по природе и объекты, в 

отношении которых действует нормативно установленный режим вещи в силу норм 

объективного права и которые по своим характеристикам не отвечают 

идентифицирующим признакам вещи [6, с. 199]. 

К сожалению, биоматериалы никак не регулируются современным 

законодательством, что заставляет нас задуматься о фронте работ: квалификации 

биоматериала как самостоятельного объекта гражданского права, 

оборотоспособность и еѐ ограничения, формирование групп биоматериалов, 

разработка способов защиты персональных данных собственника, правомочия 

распоряжения. Разработка данных вопросов повлечет необходимость дальнейшего 

изменения российского законодательства для защиты обычного человека при его 

добровольном (а иногда и наоборот) согласии при отчуждении биоматериалов для 

дальнейшего использования медицинскими организациями.  

Если взять в пример биоматериалы, работа с которыми частично затронута в 

современном законодательстве, можно заметить, что подробно расписаны как 

способы забора материалов, так и переход собственности биоматериала от пациента 

медицинской организации, которая использует материал для изучения и хранения 

биоматериала.  
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Единственное, что может сделать пациент – это отозвать добровольное согласие 

на использование организацией биоматериала, что в дальнейшем ведет не к 

возвращению собственности пациенту, а к уничтожению биоматериала медицинской 

организацией.  

Но если актуальность законодательной базы биоматериалов уже доказана как в 

Европе, так и в России, то биообразцы еще не получили такого распространения в 

массах, хотя биоинженерные технологии уже вовсю пользуются материалами, 

полученными как раз из биоматериала и ставшие уже биообразцами, которые 

являются не только прогрессом медицинских исследований, но и используются в 

коммерческой деятельности.  

Биологический образец (дальше биообразец) – обработанные определенным 

образом биологические материалы, отчужденные от человека, не влияющие на его 

жизнь и здоровье.  

Биоматериалы смогут стать полноценными объектами гражданского права 

только после изъятия из человеческого организма. Именно по признаку 

«отделимости» без потери свойств биоматериал отличается о тела человека как 

нематериального блага. Отделяя биоматериал законным способом, на него начинает 

распространяться вещно-правовой характер «имущества» как объекта гражданского 

права.  

Понятие «биообразец» появилось в тот момент, когда ученые поняли, что 

большинство биоматериалов не могут храниться без создания определенных условий 

хранения и исследоваться в дальнейшем. Почти все биоматериалы могут сохраняться 

в первоначальном состоянии в лучшем случае несколько минут. В дальнейшем 

влияние внешней среды оказывает пагубное воздействие на большое количество 

биоматериалов, что заставило задуматься о правильном хранении, обработке 

биоматериалов для дальнейших исследований, а также использования, иначе 

материал становится негодным и ведет к неправильным результатам. 

Как пример, приведем требования к хранению некоторых биологических 

материалов:  

- кровь.  

Донорская кровь и эритроцитсодержащие компоненты донорской крови 

хранится только при температуре +2°С ... +6°С и определяется используемым 

антикоагулянтом, добавочным раствором. (Постановление правительства Российской 

Федерации от 22 июня 2019 года №797 ―Об утверждении Правил заготовки, 

хранения, транспортировки и клинического использования донорской крови и ее 

компонентов‖) 

- сперма. 

Хранение в специальной пробирке вместе со специальной средой для заморозки 

и хранение в криоконтейнере с жидким азотом при температуре -196°С. 

- донорские органы, сердце, лѐгкие, почки, печень, селезѐнка обязательно 

подвергаются гипотермической консервации и дополнительных мерах защиты. При 

этом рекомендуемый срок хранений до 24 часов.  

Вышеизложенные данные доказывают, что любой биоматериал в течение 

короткого времени теряет свою актуальность и после использования любого 

внешнего и химического воздействия становится биобразцом, который используется 

медицинской организацией для дальнейших целей.  

Используя информацию, изложенную выше, можно заметить, что биоматериал 

уже не будет являться объектом гражданских прав и все дальнейшие права по 
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использованию материала переходят на биообразец, полученный из биоматериала. 

Здесь уместно будет напомнить, что даже в условиях сохранения, не все материалы 

остаются в первозданном виде и не всегда годны для дальнейших манипуляций с 

ними. Еще десятилетие назад было доказано, что биоматериалы, используемые для 

исследований различного рода, только в трети случаев дают актуальные результаты 

при их использовании, поэтому научное сообщество обеспокоилось разработкой 

методов, позволяющих сохранить материал в первозданном виде.  

В качестве такого метода в 2011 г были предложены «Рекомендации по 

описанию биообразцов для улучшения качества исследований», которые были 

разработаны рабочей группой Национального института рака США. Они позволяют 

корректно оценить большее количество характеристик, нужных для исследований и 

позволяют понять, насколько тот или иной материал подходит для исследований в 

принципе.  

Этот факт еще раз показывает, что основная работа ведется не с биологическими 

материалами, а уже с подготовленными биообразцами, которые полностью или 

частично подходят для определенной цели.  

Следующая группа объектов связана со стремительным развитием 

биомедицинских технологий, а также острым дефицитом органов и тканей человека 

для нужд трансплантологии. Помимо органов и тканей, которые напрямую отделены 

от человеческого организма, появляются искусственные биообразцы.  

Одним из таких примеров может служить 3D – принтеринг, который получает 

широкое распространение в медицинских целях как в Европейских странах, так и в 

России. Биопечать – современная технология, позволяющая получать почти 

идентичные человеческому телу материалы с помощью принтера. Такая технология 

использует биоматериалы, части костной ткани и даже волосяного покрова, не говоря 

уже о клетках и субстанциях, их содержащих. В настоящее время получает широкое 

распространение биопечать костных фрагментов, помогающая создать удобный и 

индивидуальный каркас, приживающийся в теле человека без осложнений. 

Но правовой аспект созданного с помощью биопечати образца до сих пор не 

определен законодательством, также, как и не определен вещно-правовой статус 

самого биообразца, который прошел любую физическую или химическую обработку 

для дальнейшего использования.  

На примере образца из биопечати можно увидеть, что в период от создания до 

момента пересадки в организм он является новой созданной вещью, на которую 

распространяются все условия, обусловленные законодательством. Также непонятно, 

кто является владельцем биообразца, как происходят ранение и дальнейшая продажа 

органа, авторские права и другие юридические манипуляции.  

Отсутствие разработанной правовой базы ведет к ошибочному применению 

норм права, неполной и невсесторонней защите права субъектов гражданских 

правоотношений, владельцев биоматериалов и биобразцов. Разработка 

индивидуальной вещно-правовой природы данных объектов, создание механизмов 

регулирования от забора биоматерила до распоряжения биобразцом позволят 

повысить определенность общественных отношений и стабильности гражданского 

оборота. 
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В криминологической литературе подчеркивается, что преступность 

несовершеннолетних всегда имела преимущественно групповой характер. В 

настоящее время доля групповых преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними, примерно в 1,5-5 раз выше аналогичного показателя взрослой 

преступности и составляет от 20 до 80% в структуре всей преступности указанной 

категории лиц [1]. Именно поэтому, вопрос о типологии личности 

несовершеннолетнего преступника весьма актуален в криминологической науке. 

Еще Л. М. Прозументов в свое время обращал внимание на наметившуюся еще в 

1970-е года тенденцию в групповой преступности несовершеннолетних к 

сокращению удельного веса «ситуативных» преступных групп несовершеннолетних и 

совершаемых ими преступлений [2, с. 37]. До этого времени около 20,0% всех 

преступлений, совершенных несовершеннолетними в группах, приходилось на так 

называемые «ситуативные» группы, состоящие чаще всего из 2-3 

несовершеннолетних. А с 80-х годов больше всего преступлений 

несовершеннолетние совершали в «переходных» группах, которые отличались от 

«ситуативных» не только количественными (большая численность участников, более 

длительный период существования и преступной деятельности), но и качественными 

особенностями (наличие отдельных элементов устойчивости, большее количество 

совершенных преступлений, изменение их характера и т. д.). При этом корыстные 

преступления продолжают доминировать в структуре групповой преступности 

несовершеннолетних, однако хорошо просматривается тенденция перехода таких 

групп к совершению тяжких и особо тяжких преступлений [2, с. 37]. 

Таким образом, высказанное К. Е. Игошевым еще в 70-х годах мнение о том, что 

«преступность несовершеннолетних – это групповая преступность» [3, с. 57], не 

утратило своей актуальности и по сей день. 

Некоторые характеристики групповой преступности несовершеннолетних 

связаны с возрастной структурой и участием взрослых. По утверждению Л. М. 

Прозументова на протяжении десятков лет эти ветви (взросля и несовершеннолетняя) 

преступности существовали самостоятельно, развивались параллельно, никогда не 

пересекались. Однако уже к середине 1980-х гг. были выявлены первые признаки 
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воздействия взрослой преступности на преступность несовершеннолетних [2, с. 38]. 

Важно отметить, что некоторые неформальные группировки 

несовершеннолетних первоначально не занимались совершением преступлений, а 

возникли просто на базе общих интересов, но со временем изменяется их 

представление о мире, их убеждения меняются в негативную сторону.  

По мнению психологов, одним из негативных признаков группы является 

конформность, т. е. податливость человека реальному или воображаемому давлению 

группы. Конформность проявляется в изменении поведения и установок людей, 

принимающих навязанные группой стереотипы. Для группы характерны и такие 

проявления, как сдвиг группового риска, огруппление мышления и социальная 

леность. Сдвиг группового риска подразумевает принятие членами группы в ходе 

группового мышления более рискованного решения, чем каждым из них в одиночку. 

В случае огруппления мышления члены группы не способны дать реалистичной 

оценки иным вариантам действий, что снижает качество групповых решений и 

препятствует принятию единственно правильного.  

Исходя из вышеизложенного следует, что человек находится в зависимости от 

группы и нередко подстраивает свое мнение под ее интересы, которые, в свою 

очередь, имеют ряд негативных проявлений.  

Психология групповой преступной деятельности отличается тем, что поведение 

соучастников в группе в значительной степени конформно, а принимаемые ими 

решения, происходящие зачастую в ситуациях риска, вероятнее бывают ошибочными.  

В криминологической литературе типизация преступных групп 

несовершеннолетних производится по различным основаниям.  

В зависимости от уровня криминализации и организованности преступных 

групп они могут разделяться на предкриминальную, простую преступную, 

организованную преступную группы и преступную организацию. Предкриминальная 

группа представляет собой общность несовершеннолетних и молодежи. На 

первоначальном этапе предкриминальные группы образуются не с целью совершения 

преступлений, а ради общения и совместного времяпровождения. В подавляющем 

большинстве это дворовые компании. Для них характерна антиобщественная 

ориентация и некоторые формы девиантного поведения. Легкость вовлечения 

несовершеннолетних в предкриминальные сообщества объясняется не только 

потребностью в общении и проведении досуга, сюда относятся ложное чувство 

взрослости, желание самоутвердиться, обрести психологическую защиту, иметь 

покровительство и т. д. Криминальная компания для несовершеннолетнего порой 

выступает в качестве эталонной группы, мнением которой он дорожит, подражает ее 

участникам и стремится стать ее полноправным членом. 

По уровню своего развития и по ряду существенных качественных 

характеристик в криминологической литературе выделяются три типа преступных 

групп подростков, которые отличаются друг от друга. 

Первый тип – это традиционные преступные группы несовершеннолетних. Чаще 

всего они малочисленны и их групповая преступность формируется по 

территориальному принципу (по месту жительства, по соседству). Как правило, их 

действия носят одноразовый, ситуативный характер. Именно ситуация диктует 

тактику поведения членов таких групп в зависимости от того, насколько это выгодно 

группировке для достижения полезного для себя результата. Возрастная структура 

традиционных преступных групп характеризуется наличием в них большого числа 

подростков в возрасте 14 лет; число взрослых лиц, входящих в состав таких групп, 
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незначительно. Члены этих групп совершают в основном имущественные 

преступления. 

Исследователь групповой преступности несовершеннолетних Е. А. Арманова к 

характеристике данного типа групп добавила следующее. Как правило, в этих 

группах распределение ролей наблюдается редко, но, примерно, каждая третья группа 

подростков, совершивших преступления, имела такое распределение. Особенно в тех 

случаях, когда ею руководил, обычно скрыто, взрослый преступник или 

несовершеннолетний, уже имевший опыт преступной деятельности, вернувшийся из 

мест лишения свободы, получивший отсрочку исполнения наказания и т. д. При этом 

каждое пятое преступление совершается подростками в группе с взрослыми [4, с. 91].  

Второй тип – «переходные» преступные группы несовершеннолетних. От 

традиционных групп несовершеннолетних они отличаются не только большим 

количеством членов, но и качественными особенностями. Они характеризуются более 

продолжительным периодом деятельности, число подростков 14 лет минимально, 

зато резко возрастает количество взрослых лиц (18–20 лет), являющихся членами 

таких групп.  

Эти группы совершают значительное число преступлений, а значит, действуют в 

течение довольно продолжительного времени (полгода и больше), это позволяет 

говорить о наличии отдельных элементов устойчивости этих групп. По сравнению с 

традиционными группами для «переходных» групп характерно совершение наряду с 

имущественными преступлениями, преступлений, связанных с посягательствами на 

общественный порядок (хулиганство) и личности (нанесение телесных повреждений, 

убийства, изнасилования и т. д.). 

 По структуре такие группы обычно делятся на несколько микрогрупп, 

численность которых не превышает 7 человек. Отдельные микрогруппы, как было 

выявлено в процессе исследования, выполняют роль так называемого «коллективного 

лидера», координируют и направляют преступную деятельность всей группы. Состав 

членов «лидерской» группы более стабилен, именно ее членами совершается 

большинство преступлений, приходящих на всю группировку в целом, что говорит о 

повышенной криминальной активности лиц, входящих в данную микрогруппу. 

Именно через членов «лидерской» группы осуществляется связь между всеми 

остальными микрогруппами, входящими в группировку (сообщение о месте и 

времени встречи, о готовящемся преступлении). 

Третий тип преступных групп несовершеннолетних – это устойчивые 

подростково-молодежные группировки. Именно они являются законодателями 

отношений с другими группами. В них входят несовершеннолетние наряду со 

взрослыми, эти группировки имеют стойкую антиобщественную направленность, а 

также элементы преступной организации: деление на сферы влияния, устойчивую 

структуру, систему подчинения, когда задачи ставятся верхним иерархическим слоем, 

который состоит из лиц зачатую с опытом уголовной ответственности.  

Материальный источник существования таких группировок составляют 

денежные взносы их членов, которые поступают в «общак». Сдача денег происходит, 

как правило, на вынужденно-добровольной основе. Порядок расходования средств 

определяется «старшими». По этой причине деньги идут не только на общие нужды 

(оказание помощи отбывшим наказание, родителям подростков, погибших в драках, 

организацию похорон и т. д.), но и на личные нужды «старших» (развлечения, 

приобретения оружия и пр.).  

Группировки возглавляются лидером 19-22 лет, далее идут «старики» –16-18 лет 
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– и, наконец, самые младшие – 14-15-летние подростки. Для этого типа преступных 

группировок характерно наличие не только лидера, но и «идеолога», которые сами 

участия в преступлениях не принимают, а занимаются тем, что находят объекты 

нападения, обучают членов группы, как успешно провести преступную операцию, 

скрыть следы, как вести себя в случае разоблачения преступления. 

Исследователем в данной сфере Е. А. Армановой отмечено, что в последние 

годы все чаще лидером в группе является не самый физически сильный, а самый 

знающий, «престижный», «деловой» или «крутой» несовершеннолетний, имеющий 

интеллектуальный и культурный уровень лидера выше, чем у остальных членов 

группы. 

В отличие от групп первого и второго типа, эти группировки имеют 

организованный характер и их состав более стабилен. Для них характерно 

насильственное вовлечение несовершеннолетних в группировку и удержание их с 

помощью физического и психического принуждения, а также внесение определенной 

суммы денег за выход из группы [4, с. 92]. 

Кроме того, в настоящее время наблюдается повышение агрессии поведения 

подростков, наряду с этим также они также стали более организованными и 

опасными. Из-за этого увеличилось и посягательство на жизнь и здоровье граждан. 

Рассматривая структуру несовершеннолетней преступности, следует отметить, 

что доля преступности несовершеннолетних в общей массе преступлений 

относительно невелика. Например, в республике в 1971 г. она составляла 12,8%, в 

1981 г. – 15%, в 1994 г. – 11,9%, в 1995 г. – 13,8%, в 1996 г. – 12,2%, в 1997 г. – 14,8%, 

в 2015 г. – 4,3%, в 2021 г. – 2, 63% [5].  

Это означает, что с 2015 г. доля несовершеннолетних преступников резко 

уменьшилась [5]. 

Динамика преступности несовершеннолетних в Республике Беларусь имеет 

следующие показатели: в 2010 г. – 5,8 тыс., в 2015 г. – 2878, в 2019 г. – 727, в 2020 г. – 

605, в 2021 г. за совершение различных преступлений осуждены 874 

несовершеннолетних, что на 44,5 % больше, чем в 2020 г. В 2022 г. за совершение 

различных преступлений осуждены 927 несовершеннолетних, что на 6,1 % больше, 

чем в 2021 г.  [5].  

В 2022 г. за совершение преступлений против жизни и здоровья осуждены 16 

несовершеннолетних. Из них 3 несовершеннолетних осуждены за совершение 

преступления, предусмотренного ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь 

(далее УК РБ) (убийство). 4 несовершеннолетних осуждены за умышленное 

причинение тяжкого телесного повреждения (ст. 147 УК РБ). 4 подростка – за 

умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения (ст. 149 УК РБ).  2 

несовершеннолетних осуждены за умышленное причинение легкого телесного 

повреждения (ст. 153 УК РБ); 1 несовершеннолетний осужден за истязание (ст. 154 

УК РБ); 2 несовершеннолетних осуждены за причинение тяжкого или менее тяжкого 

телесного повреждения по неосторожности (ст. 155 УК РБ) [5].  

За преступления против половой неприкосновенности или половой свободы 

осуждено 17 несовершеннолетних (4 по ст. 166 УК РБ – изнасилование, 9 по ст. 167 

УК РБ – насильственные действия сексуального характера и 4 человека по ст. 171 УК 

РБ – организация и (или) использование занятия проституцией либо создание условий 

для занятия проституцией) [5].  

За преступления против собственности и порядка осуществления экономической 

деятельности осуждено 531 несовершеннолетний – то есть большинство из 
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осужденных лиц. Из них наибольшее число лиц осуждено за кражу (ст. 205 УК РБ) – 

353 лица, 40 – за грабеж (ст. 206 УК РБ). По одному несовершеннолетнему осуждено 

за вымогательство (ст. 208 УК РБ) и присвоение либо растрату (ст. 211 УК РБ), 30 – 

за мошенничество (ст. 209 УК РБ), 41 – за хищение имущества путем модификации 

компьютерной информации (ст. 212 УК РБ) [5].  

За совершение угона транспортного средства или маломерного водного судна 

(ст. 214 УК РБ) осуждено 56 несовершеннолетних и 5 за умышленные уничтожение 

либо повреждение чужого имущества (ст. 218 УК РБ). 

За совершение преступлений против здоровья населения осуждено 122 

несовершеннолетних. Из них 116 несовершеннолетних осуждены за незаконный 

оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 

(ст. 328 УК РБ), что на 36,5 % больше по сравнению с 2021 г., в котором было 

осуждено 85 подростков [5].  

Также 3 человека за нарушение правил дорожного движения или эксплуатации 

транспортных средств (ст. 317 УК РБ) и по 1  человеку за хищение огнестрельного 

оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ (ст. 294 УК РБ), за незаконные 

действия в отношении огнестрельного оружия боеприпасов и взрывчатых веществ 

(ст. 295 УК РБ), за управление транспортным средством, лицом не имеющим право 

управления (ст. 317/2 УК РБ) [5]. 

За совершение преступлений против общественного порядка и общественной 

нравственности осуждено 214 несовершеннолетних. Из них большинство 117 человек 

– осуждены за совершение хулиганства (ст. 339 УК РБ) [5]. 

24 подростка осуждены за организацию и подготовку действий, грубо 

нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них (ст. 342 УК РБ), 

10 – за изготовление и распространение порнографических материалов или предметов 

порнографического характера с изображением несовершеннолетнего (ст. 343/1 УК 

РБ) и 2 – за осквернение сооружений и порчу имущества (ст. 341 УК РБ) [5]. 

За совершение преступлений против порядка управления осуждены 22 

несовершеннолетних. Из них большая часть – 5 человек осуждены за подделку, 

изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, 

бланков (ст. 380 УК РБ), три лица – за принуждение к выполнению обязательств (ст. 

384 УК РБ), по два лица – за насилие либо угроза применения насилия в отношении 

сотрудника органов внутренних дел (ст. 364 УК РБ), надругательство над 

государственными символами (ст. 370 УК РБ), оскорбление Президента Республики 

Беларусь (ст. 368 УК РБ) [5]. 

За совершение преступлений против правосудия осуждены 4 

несовершеннолетних. Их них за заведомо ложное показание 3 лица (ст. 401 УК РБ) и 

1 лицо – за заведомо ложный донос (ст. 400 УК РБ) [5]. 

Что касается интенсивности преступлений, совершаемых несовершеннолетними, 

то в городах она выше, чем в сельской местности. Думается, на данный аспект влияет 

занятость подростков. На селе несовершеннолетним приходится помогать взрослым 

вести домашнее хозяйство и т. п. 

В целом стоит отметить, что социальная обусловленность несовершеннолетней 

преступности определяется спецификой социальной среды, личностью самих 

преступников, действующим на данный момент уголовным законодательством. 

Необходимо учитывать и психологический фактор, так как не существует вне людей, 

их поведения и деятельности.  

На несовершеннолетней преступности отражаются политические и социально-
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экономические изменения, а также и изменения уголовного законодательства. В 

периоды обострения общественных противоречий сразу же отражаются на 

преступности несовершеннолетних, наиболее выявляются конфликты во 

взаимоотношениях молодежи, подростков и традиционных общественных установок.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 

1.Относительно типологии преступников следует отметить, что каждый из 

представленных типов не является обособленным т.е. не существует в отдельности, а 

находится в тесной взаимосвязи с другими типами. Более того, в этой взаимосвязи 

усматриваются два аспекта: 

- во-первых, группа, которая на ступень выше, при необходимости может 

использовать нижестоящую для достижения своих преступных целей, т. е. имеет 

место вовлечение;  

- во-вторых, по мере накопления криминального опыта члены, условно говоря 

«младших» группировок переходят в «старшие», иными словами, наблюдается 

трансформация нижестоящей и вышестоящую группировку.  

2. Относительно структуры преступности несовершеннолетних можно заметить 

следующее: по долевым показателям на первом месте кражи и хулиганство (вместе 

они составляют более 2/3 совершаемых указанной категорией лиц преступления). 

Далее идут разбои, грабежи, угоны автотранспорта. Схожая картина имела место и 

2020 г., и 2021 г. Кроме того, за последние два года мы наблюдаем увеличение доли 

преступлений против собственности и хулиганства. 

3.Групповая преступность несовершеннолетних имеет ряд специфических 

признаков: 

- наличие лидера;  

- продолжительность преступной деятельности и значительное число 

совершенных преступлений, что свидетельствует об их устойчивом характере;  

- выработка в группах собственных взглядов и норм поведения;  

- наличие иерархической структуры и распределения ролей. 

4.Многие преступные группы несовершеннолетних, на наш взгляд, в момент 

своего возникновения не обладают основным признаком преступной организованной 

группы – целью объединения именно для систематического совершения 

преступлений, как правило, корыстных. Возникновение таких групп связано, прежде 

всего, с возрастными особенностями подростков, Некоторое время группировка 

может находиться в аморфном состоянии, но очень быстро они могут перерасти в 

преступную – со строгой иерархией, границами территориального влияния, 

структурной подчиненностью в соответствии с личностным статусом каждого члена. 

В связи с этим даже сам факт образования любой группы несовершеннолетних 

требует особого внимания со стороны правоохранительных органов по пресечению и 

профилактике их преступной деятельности. 
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ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПОЛНОМОЧИЙ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ 

 

Пилипенко А. А., аспирант,  

Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь   

 

При проведении проверок должностные лица контролирующих органов 

обладают достаточно обширным спектром полномочий, предоставляемых им 

национальным законодательством. При этом ч. 2 п. 36 Положения о порядке 

организации и проведения проверок, утв. Указом Президента Республики Беларусь от 

16 октября 2009 г. «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в 

Республике Беларусь» предусматривает, что при проведении проверки проверяющий 

самостоятельно определяет методы и способы ее осуществления.   

Абзац четвертый п. 4 Положения предоставляет право контролирующим 

органам в рамках вопросов, подлежащих проверке, требовать и получать от 

проверяемого субъекта необходимые для проверки документы (их копии), иную 

информацию, касающуюся его деятельности и имущества.  

Количество требований, предъявляемых проверяемому субъекту во время 

проведения проверки, никак не лимитировано, поэтому проверяющие могут 

неоднократно истребовать нужные им документы в рамках одной проверки, 

пользуясь своими дискреционными полномочиями, должностные лица 

контролирующих органов зачастую не утруждают себя перечислением необходимых 

документов, а используют общие формулировки: «все имеющиеся документы» или 

«соответствующие документы за проверяемый период». 

В тоже время требование о предоставлении документов должно быть 

достаточным образом конкретизировано, чтобы проверяемый субъект имел 

возможность установить, какие конкретные документы он должен предоставить.  

В связи с вышеизложенным необходимо установить письменную процедуру 

истребования документов путем вручения проверяемому субъекту (его 

представителю) требования о предоставлении документов (информации). Данное 

требование должно иметь унифицированную форму, утвержденную каждым 

контролирующим органом.  

В требовании о предоставлении документов должен быть дан их 

исчерпывающий перечень. Запрос должностного лица контролирующего органа, 

проводящего проверку, представить документы, не указанные в требовании, 

проверяемый субъект имеет право проигнорировать, т.е. отказать в их выдаче до того 

момента, пока документы не будут внесены в требование о предоставлении 

документов (информации). 

Разработку унифицированного требования о предоставлении документов 

https://www.court.gov.by/ru/justice_rb/statistics/children/6feb6d4214a94434.html
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(информации) необходимо увязать с законодательными модификациями сроков 

предоставления таких документов (информации). В настоящее время в соответствии с 

абз. 4 п. 4 Положения, если документы (их копии) в соответствии с 

законодательством не должны находиться в месте проверки, проверяющий 

(руководитель проверки) обязан установить разумный срок (не менее 2 рабочих дней) 

для представления документов (их копий). Соответствующая норма содержится в п. 2 

ст. 75 Налогового кодекса Республики Беларусь от 19 декабря 2002 г. № 166-З: 

«Документы и (или) информация представляются по письменному запросу 

должностного лица налогового органа, в котором должен быть установлен разумный 

срок (не менее двух рабочих дней) для представления документов и (или) 

информации, за исключением предусмотренных законодательством случаев, когда 

документы должны находиться в месте проверки, а информация должна быть 

представлена незамедлительно». 

Указанный срок является не конкретным (не менее 2 рабочих дней) и 

усмотрительным со стороны проверяющих в контексте невозможности его 

максимального ограничения. Соответственно было бы целесообразно в Положении 

предусмотреть нормативное предписание, в соответствии с которым проверяемый 

субъект обязан предоставить проверяющим требуемые документы в течение 5 

рабочих дней со дня вручения ему под роспись требования о предоставлении 

документов (информации). Особенно актуальным данное правило было бы для 

внеплановых проверок, т.к. о назначении выборочной проверки проверяемый субъект 

должен быть письменно уведомлен не позднее 10 рабочих дней до начала ее 

проведения, что создает для него определенный временной лаг по подготовке 

соответствующих документов.  

После получения требования проверяемому субъекту предстоит сделать копии и 

заверить нужные контролирующему органу документы. Это может стать делом хло-

потным, а при большом количестве запрашиваемых документов – не выполнимым в 

течение отведенного проверяемому субъекту срока. Кроме того, возможно, что 

сотрудник, имеющий прямое отношение к истребуемым документам (например, 

главный бухгалтер или бухгалтер), находится в отпуске или в командировке. 

В связи с этим в законодательстве необходимо предусмотреть вероятность 

непредставления документов проверяемым субъектом в указанный срок и 

соответствующие правовые последствия, установив нормативное предписание в 

Положении, в соответствии с которым  проверяемый субъект должен  в течение дня, 

следующего за днем получения требования о представлении документов 

(информации), письменно уведомить должностных лиц контролирующего о 

невозможности представления в пятидневный срок документов с указанием причин, 

по которым истребуемые документы не могут быть представлены в установленные 

сроки, и о сроках, в течение которых проверяемое лицо сможет представить 

истребуемые документы. 

Соответственно, данное нормативное предписание необходимо увязать с правом 

(не обязанностью) контролирующего органа на увеличение срока по предоставлению 

со стороны проверяемого субъекта документов. Это, в определенной степени, будет 

стимулировать проверяемого субъекта на сбор документов, необходимых для 

изучения проверяющими отдельных аспектов его финансово-хозяйственной 

деятельности.  

В соответствии с п. 40 Положения изъятие оригиналов документов, иных 

носителей информации производится, если невозможно снять с них копии 
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(представить выписки из них), в случае отказа проверяемого субъекта представить 

копии документов (выписки из них), при необходимости передачи оригиналов 

документов, иных носителей информации в органы уголовного преследования и суды 

или использования их в качестве источников доказательств по делу об 

административном правонарушении, а также проведения экспертизы (исследования) 

документов, иных носителей информации в целях установления их подлинности на 

основании постановления контролирующего (надзорного) органа, осуществляющего 

проверку, в присутствии представителей проверяемого субъекта, а при их отсутствии 

– в присутствии не менее двух понятых. 

Если изъятие документов производится по другим основаниям, действия 

проверяющих по осуществлению данной процедуры являются незаконными.    

Основанием для изъятия документов является постановление контролирующего 

(надзорного) органа, подписанное его руководителем (заместителем руководителя). 

Вместе с тем проверяющий сам может подписать соответствующее 

постановление с последующим его утверждением у руководителя в случае, если 

имеются безусловные основания полагать, что оригиналы документов будут 

уничтожены, сокрыты, исправлены или заменены. Такие предположения могут 

возникнуть у должностного лица контролирующего органа в случаях, когда 

документы: 1) оформлены с нарушением требований законодательства; 2) содержат 

недостоверные сведения; 3) отражают движение товарно-материальных ценностей 

(поступление, выбытие), в то время как эти ценности остались без движения или 

отсутствуют (п. 42 Положения). 

Хотелось бы обратить внимание, что термин «безусловные основания» носит 

оценочный характер. Поэтому оценивать вопрос о законности или незаконности 

производства изъятия оригиналов документов в каждом конкретном случае будет суд 

(если, конечно, проверяемый субъект обратится к нему за защитой своих прав и 

законных интересов). Зачастую, на практике, представители контролирующих 

органов не указывают, чем конкретно вызваны их подозрения, а ограничиваются 

общими фразами о недоверии к проверяемому субъекту. В данном контексте хотелось 

бы привести правовую позицию Конституционный Суд Российской Федерации, 

который в отношении понятия «исключительный случай» высказался следующим 

образом: «Понятие «исключительный случай» как и всякое оценочное понятие, 

наполняется содержанием в зависимости от фактических обстоятельств конкретного 

дела и с учетом толкования этих законодательных терминов в правоприменительной 

практике, однако не является настолько неопределенным, чтобы препятствовать 

единообразному пониманию и применению соответствующих законоположений. 

Таким образом, как и в иных подобных случаях, орган конституционного правосудия 

отдал на откуп правоприменителей формулирования возможных нетипичных, 

неординарных ситуаций, подпадающих под определение «исключительный случай» 

[1]. Конечно, наличие исключительных случаев − объективная реальность, вызванная 

чрезвычайным многообразием регулируемых правом общественных отношений [2, с. 

58]. Однако вполне уместным является вопрос М.Е. Мардасовой, «почему в случае 

оснований и порядка продления выездной налоговой проверки урегулирование 

предоставлено Федеральной налоговой службе, а в случае ее приостановления 

законодатель самостоятельно, хотя и в общих чертах, определяет данный порядок?» 

[3, с. 45]. Во избежание конфликтных ситуаций в пункте 42 Положения необходимо 

предусмотреть исчерпывающий перечень оснований изъятия оригиналов документов. 

В развитие предполагаемых законодательных новелл целесообразно дополнить пункт 
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40 Положения предложением следующего содержания: «Не подлежат изъятию 

оригиналы документов, не имеющие отношения к предмету проверки».  

 Как было указано выше при изъятии документов у проверяемого субъекта 

должны присутствовать понятые, которые удостоверяют факт контрольного 

(надзорного) мероприятия, его ход и результаты, в случаях, установленных абз. 9 п. 2 

Положения. Физическое лицо может стать понятым, если не заинтересовано в исходе 

проверки и не участвует на каком-либо ее этапе как должностное лицо 

контролирующего. 

Проверяющие, которые участвовали в проверке на каком-либо ее этапе, 

автоматически исключаются из состава понятых. В отношении иных физических лиц 

критерий заинтересованности часто представляется усмотрительным, что требует со 

стороны проверяемого субъекта определенных действий. Если субъект полагает, что 

понятые являются заинтересованными лицами, ему следует подтвердить это 

документально. 

Полагаем, что качестве понятых при осуществлении отдельных контрольных 

мероприятий в ходе проведения проверки не должный привлекаться не только 

сотрудники (в том числе обслуживающий персонал, например, водители) 

контролирующего (надзорного) органа, проводившего проверку, но и сотрудники 

любого другого контролирующего (надзорного) органа. В ином случае 

соответствующая процедура будет считаться несоблюденной, а ее результаты нельзя 

будет учитывать при вынесении решения по акту проверки. 

 По итогам проведенного исследования можно сделать следующие основные 

выводы.  

1. Необходимо предусмотреть в законодательстве письменную процедуру 

истребования документов путем вручения проверяемому субъекту (его 

представителю) требования о предоставлении документов (информации). Данное 

требование должно иметь унифицированную форму, утвержденную каждым 

контролирующим органом.  

2. В законодательстве следует предусмотреть вероятность непредставления 

документов проверяемым субъектом в указанный срок и соответствующие правовые 

последствия, установив нормативное предписание в Положении, в соответствии с 

которым  проверяемый субъект должен  в течение дня, следующего за днем 

получения требования о представлении документов (информации), письменно 

уведомить должностных лиц контролирующего о невозможности представления в 

пятидневный срок документов с указанием причин, по которым истребуемые 

документы не могут быть представлены в установленные сроки, и о сроках, в течение 

которых проверяемое лицо сможет представить истребуемые документы. 

Соответственно, данное нормативное предписание необходимо увязать с правом (не 

обязанностью) контролирующего органа на увеличение срока по предоставлению со 

стороны проверяемого субъекта документов. Это, в определенной степени, будет 

стимулировать проверяемого субъекта на сбор документов, необходимых для 

изучения проверяющими отдельных аспектов его финансово-хозяйственной 

деятельности.  

3. Во избежание конфликтных ситуаций при изъятии оригиналов документов в 

п. 42 Положения необходимо предусмотреть исчерпывающий перечень оснований 

изъятия оригиналов документов. В развитие предполагаемых законодательных 

новелл целесообразно дополнить пункт 40 Положения предложением следующего 

содержания: «Не подлежат изъятию оригиналы документов, не имеющие отношения 
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к предмету проверки».  

4. В качестве понятых при осуществлении отдельных контрольных мероприятий 

в ходе проведения проверки не должны привлекаться не только сотрудники (в том 

числе обслуживающий персонал, например, водители) контролирующего 

(надзорного) органа, проводившего проверку, но и сотрудники любого другого 

контролирующего (надзорного) органа. В ином случае соответствующая процедура 

будет считаться несоблюденной, а ее результаты нельзя будет учитывать при 

вынесении решения по акту проверки. 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ   

1. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы закрытого акционерного общества 

«МП Трейдинг» на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 6 статьи 89 

Налогового кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс] : Определение Конституц. 

Суда Рос. Федерации, 9 нояб. 2010 г., № 1434-ОО // Консультант Плюс: Версия Проф. 

Технология 3000 / ЗАО «Консультант Плюс». – М., 2023. 

2. Суменков, С.Ю. Исключительный случай: проблемы законодательного определения / 

С.Ю. Суменков // Журн. рос. права. – 2009. – № 7. – С. 58–67. 

3. Мардасова, М.Е. Сроки в налоговом процессе / М.Е. Мардасова. – М. : Инфотропик 

Медиа, 2016. – 164 с.  

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ В СФЕРЕ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

 

Прудникова Т.А., магистр управления и права, 

БИП − Университет права и социально-информационных технологий, 

Могилевский филиал, г. Могилев, Республика Беларусь 

 

Стремительное развитие науки и техники порождает новые общественные 

отношения в сфере интеллектуальной собственности, что в свою очередь ставит все 

новые вопросы в области права интеллектуальной собственности, требующие 

научных исследований.  

Так, в работах В. В. Белова и Г. П. Виталиева утверждается, что для оценки 

эффективности мер по совершенствованию механизмов защиты интеллектуальной 

собственности необходимо определить ключевые показатели, характеризующие 

оценку вклада интеллектуальной собственности в национальную экономику. 

Необходимо создать комплекс показателей, которые могут быть использованы для 

оценки взаимосвязи интеллектуальной собственности с экономическими процессами, 

происходящими в государствах-членах интеграционных объединений [1, с. 45]. 

И. А. Близнец и Э. П. Гаврилов полагают, что по результатам проведенного 

анализа можно сделать вывод об отсутствии такого комплекса показателей. В этой 

связи, целесообразно рассмотреть вопрос о формировании: единых подходов к 

определению высокотехнологичной продукции; единой системы показателей, 

характеризующей экономические аспекты прав на объекты интеллектуальной 

собственности, с едиными сроками представления статистической информации за 

установленный период [2]. 

На наш взгляд, право интеллектуальной собственности следует рассматривать 

как совокупность имущественных и личных неимущественных прав на 

охраноспособный нематериальный результат интеллектуальной деятельности и 
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приравненные к нему средства индивидуализации. 

Интеллектуальная собственность служит границей, определяющей и 

обосабливающей права авторов и правообладателей, существование которой вызвано 

необходимостью установления их гарантированной защиты от посягательств других 

лиц. Интеллектуальная собственность – это правовое благо, определяющее правовой 

статус авторов и правообладателей права собственности на продукты 

интеллектуальной деятельности. Следовательно, в законодательстве должны 

присутствовать адекватные механизмы ее охраны и защиты от посягательств, 

направленные на регулирование отношений авторов и правообладателей с другими 

субъектами этих отношений. 

Юридический базис охраны интеллектуальной собственности в Беларуси 

составляют Конституция Республики Беларусь, законы и подзаконные акты. 

Особенность законодательства в сфере интеллектуальной собственности состоит 

в том, что защищается не только и не столько конкретный экземпляр книги, 

устройства и др., но и авторство, и право распоряжаться созданным объектом. 

Постоянная динамика законодательства об интеллектуальной собственности 

обуславливает необходимость формирования эффективного механизма правовой 

охраны ее объектов [3]. Так, в настоящее время основной вопрос развития 

законодательства об интеллектуальной собственности, который сегодня изучается на 

уровне органов, ответственных за подготовку законопроектов в сфере 

интеллектуальной собственности, – создание Кодекса Республики Беларусь об 

интеллектуальной собственности.  

Следует отметить, что в разделе V Гражданского кодекса Республики Беларусь 

(далее – ГК), нормы которого должны закреплять фундаментальные положения 

законодательства об интеллектуальной собственности, исчерпание исключительного 

права не упоминается. 

В свою очередь, целесообразно дополнить ст. 984 ГК пунктом, посвященным 

исчерпанию исключительного права. Норма сформулирована как универсальная, 

распространяющая свое действие на любые объекты интеллектуальной 

собственности.  

Возможность перехода исключительного права от правообладателя к другому 

лицу помимо заключения договора предусмотрена рядом законов, посвященных 

отдельным объектам права интеллектуальной собственности, в которых прямо 

говорится о возможности такого перехода в порядке наследования (правопреемстве в 

отношении юридических лиц). 

Норма п. 5 ст. 985 ГК предусматривает возможность отчуждения, а также 

предоставления исключительного права на определенный срок без заключения 

договора с правообладателем в случаях, установленных законодательными актами.  

Необходимость данной нормы обусловлена тем, что действующее 

законодательство предусматривает ряд случаев перехода исключительного права на 

объект интеллектуальной собственности не на основании заключенного с 

правообладателем договора, а по иным основаниям, предусмотренным 

законодательными актами.  

Концептуальное отличие от ранее действующей редакции, определяющей 

предмет договора как разрешение лицензиара на использование объекта 

интеллектуальной собственности, состоит в том, что предлагаемая новая редакция 

определяет предмет лицензионного договора как предоставление исключительного 

права на объект интеллектуальной собственности в пределах, определенных 
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договором [4].  

Таким образом, основная идея изложения раздела V ГК в новой редакции 

состоит в систематизации норм, определяющих основы правового режима отдельных 

объектов интеллектуальной собственности, с изложением их по стереотипной схеме, 

предполагающей определение объекта правовой охраны, основания предоставления 

такой охраны, общих положений о содержании исключительного права на 

соответствующий объект интеллектуальной собственности, особенностей 

распоряжения этим исключительным правом, если такие особенности обусловлены 

его природой, а также срока действия исключительного права, а в отношении 

отдельных объектов интеллектуальной собственности, являющихся результатами 

интеллектуальной деятельности, также закрепление основных норм о личных 

неимущественных правах авторов этих результатов.  

В связи с этим появляется острая необходимость в процессах проведения ряда 

исследований, обсуждения, оценки и принятия решения относительно оптимального 

на данном этапе пути развития законодательства в сфере защиты интеллектуальной 

собственности. 

Новый этап в правовом регулировании исключительных прав обусловлен 

бурным развитием интеллектуальной деятельности, опирающейся на массовое 

использование качественно новых технических средств как ее инструмента. 

Новые результаты интеллектуальной деятельности стали значительно более 

широко и быстро непосредственно применяться в общественной жизни. Появились 

новые виды творческой деятельности и интеллектуальных продуктов, некоторые из 

них необходимы для функционирования самих технических средств, а другие – для 

получения с их помощью иных результатов, расширились сферы возможного 

применения и традиционных результатов.  

В число новых видов интеллектуальной деятельности вошли, например, такие, 

которые связаны с использованием звукозаписи и видеозаписи. Так, стали охраняться 

результаты исполнительской деятельности, зафиксированные на звуко- и 

видеоносителях. Большое значение приобрело математическое направление, в 

частности такое, как создание программ для ЭВМ и баз данных. 

В связи с развитием информационных технологий наблюдается активизация 

недобросовестных, а порой и противозаконных практик использования объектов 

интеллектуальной собственности. Сеть Интернет представляет собой широкую арену 

для применения «информационного оружия», «интеллектуального пиратства» и 

других неправомерных действий, влекущих значительный материальный и 

моральный ущерб в условиях развития инновационной экономики.  

Развитие информационных технологий привело к широкому распространению 

специальных программ и услуг, обеспечивающих снятие (удаление, блокировку) 

технических средств защиты объектов интеллектуальной собственности. Поэтому 

следует уделить особое внимание необходимости создания эффективного правового 

регулирования механизмов защиты объектов интеллектуальной собственности. В 

рамках защиты интеллектуальной собственности в информационных сетях актуальна 

защита следующих объектов интеллектуальной собственности: произведения науки, 

литературы и искусства; программы для ЭВМ; базы данных; фонограммы; 

фирменные наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; коммерческие 

обозначения. 

Таким образом, проблема противодействия неправомерному распространению 

объектов авторских и смежных прав лежит не только в правовом поле, но и 
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затрагивает вопросы использования информационных технологий. Инфраструктура 

пиратских сайтов в сети Интернет расположена в различных юрисдикциях, поэтому 

правообладатель должен быть информирован о нюансах защиты своих 

интеллектуальных прав на территории физического расположения вычислительных 

мощностей владельца сайта. Количество неправомерно распространяемых объектов 

авторского права может быть велико. В ручном режиме правообладателю 

невозможно уведомить всех владельцев сайта, администраторов социальных сетей. 

Поэтому необходимо разработать и учесть в законодательстве широкий 

инструментарий для защиты интеллектуальной собственности в информационном 

пространстве с помощью внесудебных и судебных мер. 

Законодательство Республики Беларусь в сфере интеллектуальной 

собственности сформировано с участием Всемирной организации интеллектуальной 

собственности с учетом международных стандартов.  

Беларусь участвует в двусторонних международных договорах по вопросам 

интеллектуальной собственности, а также в многосторонних международных 

договорах ВОИС, СНГ и ЕАЭС. С 1995 года является членом Евразийской патентной 

организации, предоставляющей возможность получения охраны изобретений 

одновременно на территории восьми государств.  

Для государства защита объектов интеллектуальной собственности является 

важной задачей; в этой связи Республика Беларусь расширила свое законодательство 

присоединением к большинству международных договоров в сфере 

интеллектуальной собственности [5]. 

Так, страна является участницей Соглашения по торговым аспектам прав на 

интеллектуальную собственность (ТРИПС), заключенного в 1995 году Соглашение 

устанавливает срок по защите имущественных авторских прав (не менее, чем 

пятидесяти лет после смерти автора), закрепляет положение о рассмотрении 

компьютерных программ в качестве литературных произведений, имеющих те же 

условия защиты, предполагает автоматическое предоставление авторского права без 

регистрации и обязывает государства предоставлять гражданам других стран, 

присоединившихся к ТРИПС, идентичный уровень прав в сфере интеллектуальной 

собственности, которым они обеспечивают своих собственных граждан. 

В настоящее время существует проблемный аспект по защите объектов 

авторского права в сети Интернет, который заключается в том, что цифровые объекты 

без труда можно скопировать, при этом полученная копия будет являться идентичной 

оригиналу.  

Дипломатическая конференция Всемирной организации интеллектуальной 

собственности (далее – ВОИС) в 1996 году государства приняли два новых 

международных договора – Договор по авторскому праву (далее – ДАП) и Договор по 

исполнениям и фонограммам (далее – ДИФ).  

Положения ДАП и ДИФ предполагают запрет любых действий, касающихся 

снятия защиты с объекта авторского права, запрет изготовления и распространения 

противозащитных устройств, а также предоставления всяческих услуг, 

способствующих снятию данной защиты. В частности, ДАП был заключен в целях 

эффективного и единообразного совершенствования, а также поддержания охраны 

прав авторов на их литературные и художественные произведения.  

Согласно положениям договора, стороны обязаны предусматривать средства 

правовой защиты против действий, предполагающих обход технических средств 

(например, кодирование), использующиеся  авторами по  осуществлению их прав, а 



243 

 

также удаления либо видоизменения информации (например, данные, 

идентифицирующие произведение или самого автора), которая необходима для 

управления их правами (например, лицензирования, сбора и распределения роялти).  

Также, ДАП обязывает принятие каждой договаривающейся стороной мер, 

реализация которых необходима для обеспечения применения данного договора и 

которые соответствуют ее правовой системе. Это предполагает, обеспечение наличия 

в законодательстве каждой из договаривающихся сторон процедур, позволяющих 

принятие эффективных мер против любого нарушения прав, которые предусмотрены 

ДАП. 

По данным ВОИС, превалирующий процент «пиратства» распространяется на 

звуковые записи, книги, компьютерные программы, трансляции, видеозаписи. 

Борьба с «пиратством» предполагает формирование определенной правовой 

базы, предусматривающей уголовно-штрафные санкции вследствие нарушения 

законодательства об интеллектуальной собственности. В большинстве стран такие 

меры реализуются, в частности, через применение защитного идентификационного 

знака для маркировки аудиовизуального произведения и фонограммы до выпуска 

экземпляров в оборот. 

Следует подвести итог вышеизложенному и отметить, что защита 

интеллектуальной собственности является важной задачей любого государства, 

поскольку нарушения в данной сфере ущемляют права физических и юридических 

лиц, наносят им ущерб, а также блокируют национальное развитие в целом. 

Правительству Республики Беларусь важно обратить внимание на успешный 

международный опыт по борьбе с нарушениями законодательства в сфере 

интеллектуальной собственности. 

Так, одним из приоритетных направлений является концепция развития 

законодательства Республики Беларусь об интеллектуальной собственности с 

выходом в перспективе на кодификацию. В качестве аргументов по поддержке 

данной позиции отмечаются возможность предотвратить дублирование правового 

регулирования, детальное рассмотрение общих положений об исключительном праве, 

особенностях его оборота и защиты, кроме того, стремление к активной кодификации 

– цель национального законодательства в соответствии с Концепцией 

совершенствования законодательства Республики Беларусь. 

Также следует отметить, что сегодня правообладателю, который хочет защитить 

свои произведения, необходимо решить задачу по защите своих прав одновременно в 

различных юрисдикциях, так как информационная сеть глобальна, а также 

использовать автоматизированные способы обнаружения нарушений, так как ручной 

их поиск малоэффективен. 
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В настоящее время становится очевидной активизация процесса глобализации и 

его влияние на тенденции развития общества. Указанный процесс затрагивает 

абсолютно все сферы деятельности мирового хозяйства, что не могло не отразиться 

на эффективности деятельности участников экономических отношений в Республике 

Беларусь. Безусловно, следует отметить, что субъекты хозяйствования ни в 

экономическом, ни в юридическом плане не были готовы к усиливающейся 

интеграции экономик и обществ во всем мире. Именно поэтому актуальным стал 

вопрос внедрения международных норм сотрудничества, а также мировых тенденций 

развития внешнеэкономической деятельности для каждого государства. 

На современном этапе франчайзинговый бизнес можно рассматривать именно как 

одну из форм обеспечения эффективного развития международного 

предпринимательства в условиях интеграции экономики того или иного государства, 

ровным счетом, как и экономики Республики Беларусь в международном 

экономическом пространстве. Стоит подчеркнуть, что отсутствие закрепленных на 

законодательном уровне основ регулирования деятельности франчайзинговых 

предприятий не является препятствием для его развития, но существенно сдерживает 

данный процесс. В этой связи целью настоящей статьи является приобретение знаний 

в области правового регулирования договора международного франчайзинга и 

определение основных путей совершенствования действующего законодательства, 

определяющего правовой режим франчайзинга. 

Основная часть  

Перспективное развитие франчайзинговых отношений направлено на поиск 

взаимовыгодных партнерских отношений, которые существуют более ста пятидесяти 

лет.  

Термин «франчайзинг» происходит от французского слова «franchise» 

(франшиз), что означает льгота, привилегия, а также освобождение от налогов, 

взноса, а также определяющего право на свободное ведение какой-либо деятельности 

[1, c. 26].  

Специалисты в области юриспруденции трактуют термин «франчайзинг» по-

разному. Так, по мнению М. Н. Титова, «франчайзинг следует рассматривать в 
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качестве бизнес-модели (проекта), которая осуществляется его участниками с 

помощью комплекса взаимосвязанных правовых средств для достижения конкретного 

экономического результата» [2, c. 28–29]. С точки зрения И. В. Рыковой, 

«франчайзинг – это не продажа готового бизнеса, а передача технологии его ведения, 

осуществления деловых операций по определенным правилам... Поскольку 

предполагается, что коммерческий опыт – это опыт конкретного правообладателя (его 

использование принесет конкретные блага, пользователь должен за него платить), то 

он должен быть недоступен третьим лицам, то есть речь идет о коммерческой тайне 

(ноу-хау)» [3]. 

Исходя из детального изучения предложенных в научной литературе дефиниций 

франчайзинга, а также на основе анализа сущности франчайзинговых отношений 

предлагается следующее определение: «Франчайзинг – это правоотношение, 

система тесно взаимосвязанных правовых и экономических связей, форма (способ) 

организации и осуществления предпринимательской деятельности, представляющая 

собой урегулированную нормами права целостную систему отношений, реализуемых 

с помощью комплекса взаимосвязанных правовых средств для достижения 

конкретного экономического результата, основанных на договоре комплексной 

предпринимательской лицензии (франчайзинга) и иных сопутствующих договорных 

отношениях между стороной, предоставляющей комплекс исключительных и иных 

прав (франчайзером), и лицом, приобретающим данные права (франчайзи), в 

различных сферах предпринимательской деятельности (производственной, 

торговой, посреднической и др.»). 

В настоящее время франчайзинг является наиболее оптимальной формой 

организации бизнеса. Как с теоретической, так и с практической точек зрения, 

франчайзинг является стартовой площадкой для развития малого и среднего 

предпринимательства. Для развития франчайзинга необходимо наличие высокой 

степени предпринимательской инициативы, постоянного сотрудничества между 

сторонами и полной законодательной базы. Несмотря на это, национальное 

законодательство большинства стран и, в частности, законодательство Республики 

Беларусь имеют существенные пробелы.  

Договор франчайзинга является самостоятельным типом гражданско-правового 

договора, который регулирует отношения между правообладателем (франчайзером) и 

пользователем (франчайзи). В соответствии с частью 1 статьи 910 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) по договору комплексной 

предпринимательской лицензии (франчайзинга) (далее  – договор франчайзинга) одна 

сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за 

вознаграждение на определенный в договоре франчайзинга срок либо без указания 

срока лицензионный комплекс, включающий право использования фирменного 

наименования правообладателя, других объектов интеллектуальной собственности, 

предусмотренных договором франчайзинга, а также нераскрытой информации в 

предпринимательской деятельности пользователя [4].  

Законодательство Республики Беларусь предусматривает особый порядок 

государственной регистрации договора франчайзинга, а также основные требования к 

подаваемым в патентный орган документам. Органом, проводящим государственную 

регистрацию такого типа договора, является Национальный центр интеллектуальной 

собственности (далее – НЦИС) – выступающий специальным патентным органом 

Республики Беларусь. Регистрация договора франчайзинга осуществляется НЦИС в 

течение одного месяца с даты поступления в патентный орган документов [5]. 
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Все договоры франчайзинга находят свое отражение в Государственном реестре 

договоров комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга) Республики 

Беларусь. Если по условиям договоров франчайзинга передаются права в отношении 

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, сортов растений, 

топологий интегральных микросхем, товарных знаков и знаков обслуживания, 

секретов производства (ноу-хау), относящихся к продукту или способу в любой 

области техники, они подлежат регистрации и в Государственном реестре 

лицензионных договоров, договоров уступки и договоров залога прав на объекты 

интеллектуальной собственности. 

Как свидетельствует судебная практика, без соблюдения порядка регистрации, 

как не соответствующий требованиям законодательства, в силу ст. 169 ГК 

Республики Беларусь договор франчайзинга является ничтожным. Так, истец – ООО 

«П» – в исковом заявлении и заявлении от 27 октября 2017 г. об уточнении искового 

требования суду указал, что 24 ноября 2014 г. между ним и ответчиком – ООО «В» 

– был заключен сублицензионный договор, по условиям которого ООО «П» было 

предоставлено неисключительное право на использование в Республике Беларусь 

товарного знака «FITCURVES» по свидетельству № 45230 (далее – товарный знак 

«FITCURVES») сроком на 10 лет со дня подписания договора. В соответствии с 

требованиями законодательства Республики Беларусь данный договор подлежал 

регистрации в патентном органе, однако не был зарегистрирован, поэтому в силу 

ст. 24 Закона Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках обслуживания» 

(далее – Закон) является недействительным. Также истец указал, что согласно п. 3 

ст. 985 ГК Республики Беларусь лицензиат вправе заключить сублицензионный 

договор лишь в случаях, предусмотренных лицензионным договором. По договору 

комплексной предпринимательской лицензии (мастер-франчайзинга), заключенному 

между ООО «В» и корпорацией «К» (C), Соединенные Штаты Америки (далее – 

корпорация «К»), и зарегистрированному в государственном учреждении 

«Национальный центр интеллектуальной собственности» 27 августа 2014 г., ООО 

«В» имело право заключать сублицензионные договоры только с дочерними 

предприятиями. ООО «П» не является дочерним предприятием ООО «В», поэтому 

сублицензионный договор, заключенный между истцом и ответчиком, не 

соответствует требованиям законодательства – п. 3 ст. 985 ГК и на основании ст. 

169 ГК является ничтожным. Ссылаясь на указанные обстоятельства, истец 

просил признать сублицензионный договор от 24 ноября 2014 г. недействительным в 

силу его ничтожности и взыскать с ответчика в его, истца, пользу судебные 

расходы по оплате государственной пошлины в размере 1150 руб. В судебном 

заседании представители истца – ООО «П» – адвокаты К. и В. частично изменили 

основание иска и просили признать сублицензионный договор от 24 ноября 2014 г. 

недействительным в силу его ничтожности на основании ст. 169 ГК, указав, что в 

нарушение ст. 24 Закона, подп. 1.1, 1.1.1 и 1.1.5 п. 1 постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 21 марта 2009 г. № 346 «О регистрации 

лицензионных договоров, договоров уступки прав на объекты права промышленной 

собственности, договоров о залоге имущественных прав, удостоверяемых 

свидетельством на товарный знак, знак обслуживания, и договоров комплексной 

предпринимательской лицензии (франчайзинга)» (далее – постановление № 346) не 

были соблюдены требования о регистрации договора, а также в нарушение п. 1 ст. 

988, п. 1 ст. 1020 ГК и п. 1 ст. 13 Закона данный договор был заключен на срок, 

превышающий срок действия в Республике Беларусь правовой охраны товарного 
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знака «FITCURVES». Кроме того, просили взыскать с ответчика в его, истца, пользу 

судебные расходы по оплате помощи представителей: адвоката В. – в размере 3400 

руб., адвоката К. – в размере 800 руб., адвоката Д. – в размере 700 руб. В остальной 

части суду дали объяснения, аналогичные доводам, изложенным в вышеназванных 

заявлениях. Представитель ответчика – ООО «В» – адвокат П. иск не признала, 

пояснив, что в ст. 24 Закона и иных законодательных актах отсутствует указание 

о регистрации сублицензионных договоров в патентном органе, поэтому данный 

договор не может быть признан недействительным на основании ст. 169 ГК, как не 

соответствующий требованиям законодательства. По ее мнению, факт заключения 

сублицензионного договора на срок, превышающий срок правовой охраны товарного 

знака «FITCURVES» в Республике Беларусь, также не является основанием для 

признания договора ничтожным в силу п. 2 ст. 1020 ГК. Кроме того, представитель 

ответчика полагала, что в случае признания судом сублицензионного договора 

недействительным, его действие в соответствии с п. 1 ст. 168 ГК может быть 

прекращено лишь на будущее время. 

Указанный пример свидетельствует о необходимости создания и проработки 

единой нормативной правовой базы касающейся франчайзинга, в частности, принятия 

Закона Республики Беларусь «О франчайзинге» (далее – Закон) для более детального 

регулирования правоотношений и популяризации франчайзинга.  Принятие Закона 

позволит закрепить основные термины, используемые в франчайзинговой 

деятельности и их значение, правовое регулирование франчайзинговых отношений, 

общий порядок и процедуру регистрации договора франчайзинга и последствия ее 

нарушения, условия признания договора ничтожным и ряд других положений.  

Так, если обратиться к законодательству страны-основателя по вопросу 

правового регулирования договора франчайзинга, то правовые нормы Соединенных 

Штатов Америки (далее – США) посвящены преддоговорному процессу, нежели 

договорному процессу франчайзинга. Отношения по франчайзингу регламентируются 

ч. 436 Требований о раскрытии и запретах, касающихся франчайзинга от 1978 года 

[6]. Значительную роль в регулировании франчайзинга в США занимают судебные 

прецеденты.  

Обращаясь к правовому регулированию франчайзинговых отношений в 

Великобритании, следует отметить, что наблюдается отсутствие специальных 

положений о договоре франчайзинга. Единственным источником, где находилось 

определение франчайзинга, выступал Закон от 1986 года «О финансовых услугах». 

Как отмечалось, в Великобритании не было единого источника правового 

регулирования франчайзинговых отношений, однако, некоторые вопросы 

франчайзинга были отражены в договорах, посвященных определенным видам 

осуществления коммерческой деятельности, к числу которых относятся Закон «О 

честной торговле»; Закон «Об ограничительной деловой практике»; Закон «О 

поставках товаров и услуг». В свою очередь, правовое регулирование 

франчайзинговых правоотношений Великобритании регулируется посредством 

применения договорных норм и норм обязательственного права, а также судебными 

прецедентами. В целом правовое регулирование договора франчайзинга в 

Великобритании строится в соответствии с общими нормами договорного и 

обязательственного права, а также судебными прецедентами. 

Также современное немецкое законодательство не содержит специальных 

правовых актов, направленных на регулирование франчайзинговых правоотношений. 

Несмотря на это, при осуществлении франчайзинговой деятельности к 
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правоотношениям между франчайзером и франчайзи будут применяться нормы 

Германского гражданского уложения 1896 года и Германского торгового уложения 

1897 года, а также нормы, направленные на регулирование общих условий сделок, 

законы о конкуренции, о потребителях, об интеллектуальной собственности и т. д. 

Обращаясь к правовому регулированию франчайзинга в странах, принимающих 

участие в Европейском союзе (далее – ЕС), следует отметить, что как таковых 

специальных правил о договоре франчайзинга в рамках ЕС не существует, а правовое 

регулирование указанных правоотношений происходит на уровне предписаний, 

направленных на обеспечение свободы передвижения товаров и услуг. В Италии, 

Испании, Бразилии и Австрии для регулирования франчайзинговых правоотношений 

применяется специальное законодательство о франчайзинге.  

Законодательство Российской Федерации рассматривает франчайзинг в пределах 

термина «коммерческая концессия», где находит свое отражение в ст. 1024 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).  Недавно термин 

«франчайзинг» появился в проекте федерального закона «О франчайзинге». Учитывая 

то, что в данном проекте используется термин «франчайзинг», а в п. 1 ст. 1027 ГК РФ 

– «коммерческая концессия», определения которых не совпадают полностью, вопрос 

о соотношении указанных дефиниций является открытым. Между тем полагаем, что 

содержание договора коммерческой концессии (гл. 54 ГК РФ) соответствует договору 

франчайзинга, используемому в мировой практике. В качестве альтернативы 

национального правового регулирования договора франчайзинга выступает правовое 

регулирование договора международного франчайзинга, осуществляемое 

посредством lex mercatoria.  

Определение основ правового регулирования договора международного 

франчайзинга приходится на такие правовые организации как: Международный 

институт по унификации частного права, Всемирная организация интеллектуальной 

собственности, Международная торговая палата. Кроме того, в качестве основных 

международно-правовых соглашений, направленных на охрану и защиту прав 

объектов интеллектуальной собственности, существующих в рамках 

франчайзинговых правоотношений, выступают Парижская конвенция по охране 

промышленной собственности 1883 года, Соглашение по торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности 1994 года, Мадридское соглашение о 

международной регистрации знаков 1891 года, Сингапурский договор по товарным 

знакам 2006 года [7, c. 268].  

Таким образом, международно-правовое регулирование договора франчайзинга 

осуществляется посредством авторитетных международных организаций, 

деятельность которых направлена на защиту прав и законных интересов сторон при 

осуществлении международной торговли. Безусловно, мировому сообществу 

необходимо принять единый правовой акт в области осуществления 

франчайзинговых правоотношений на международной арене, тем самым 

предотвращая определенные правовые коллизии.  

Заключение 

Анализ национального законодательства как Республики Беларусь, так и 

некоторых зарубежных государств, направленного на регулирование 

франчайзинговых правоотношений, позволило сделать выводы в пользу того, что 

зарубежное законодательство не является однородным, поскольку в настоящее время 

нет единого законодательного правого акта, подстраивающегося под все правовые 

системы мирового сообщества и регулирующего рассматриваемые правоотношения 
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не ущемляя национальные интересы государства на международном уровне.  

Важно также отметить, что большинство иностранных государств в своих 

законодательных актах содержат нормы, направленные на правовое регулирование 

преддоговорных франчайзинговых отношений (предоставление франчайзером 

сведений о ведении бизнеса, о количестве франчайзи и т. д.), которые отсутствуют в 

национальном законодательстве Республики Беларусь.  

Современное законодательство Республики Беларусь, направленное на 

регулирование франчайзинга, к числу которого в первую очередь относится ГК 

Республики Беларусь, содержит весьма неоднозначный набор прав и обязанностей 

сторон, что не может в полной мере регулировать франчайзинговые отношения.  

В дополнение отметим, что существует ряд проблем, которые касаются развития 

франчайзинга. Во-первых, отсутствие юридической помощи. Дефицит 

квалифицированных специалистов в данной сфере, которые бы могли помочь в 

организации бизнеса с использованием франчайзинга на этапе подготовки, 

регистрации, а также при непосредственном осуществлении бизнеса с помощью 

применения франчайзинга. Это обусловлено тем, что в Республике Беларусь 

правоотношения в данной сфере не получили должного развития, что и приводит к 

возникающим сложностям с заключением и регистрацией договора в порядке, 

установленном законодательством, что может повлечь потерю времени, а также 

финансовых средств. Во-вторых, отмечается низкий уровень финансовой грамотности 

среди населения, на котором в большинстве случаев и базируется 

предпринимательство. В-третьих, неблагоприятные условия кредитования для 

предпринимателей, так как приобретение «Франшизы» имеет большую стоимость 

(например, покупка комплексной предпринимательской лицензии всемирно 

известного бренда как Burger King, Mcdonalds, Starbucks) по сравнению с запуском 

индивидуального проекта без использования франчайзинга.  

C учетом указанных проблем, сдерживающих продвижение данной сферы, 

сформулированы следующие предложения:  

– создание и проработка нормативной правовой базы, касающейся 

франчайзинга, на национальном законодательном уровне, в частности, принятие 

Закона Республики Беларусь «О франчайзинге» для более детального регулирования 

франчайзинговых правоотношений, который позволит закрепить основные термины, 

используемые в франчайзинговой деятельности и их значение;  

– проведение совместных международных научно-исследовательских работ в 

рамках формирования единой законодательной базы Евразийского экономического 

союза по вопросу регулирования и защите правоотношений в области франчайзинга; 

– создание льготных условий кредитования для предпринимателей; 

– дополнительное образование заинтересованных лиц (проведение семинаров, 

тренингов, выставок с участием зарубежных организаций, издание 

специализированных пособий, введение курса лекций данной тематики в 

учреждениях высшего образования). 
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В трудовом законодательстве Республики Беларусь содержатся определенные 

способы воздействия на поведение участников трудовых правоотношений. Каждая из 

сторон трудового договора имеет возможность привлечения к ответственности друг 

друга за нарушение трудовой дисциплины, что является одним из эффективных 

способов воздействия на поведение участников трудовых правоотношений. В период 

нахождения людей в трудовых правоотношениях, нередко у сотрудников или их 

нанимателей могут возникать противоречия друг с другом по поводу выполнения тех 

или иных норм трудового законодательства или заключенного между ними трудового 

договора. 

Такие ситуации часто доходят до того, что переговоры уже не помогают в 

разрешении конфликта, а потому единственным выходом становится суд. Самыми 

распространенными случаями обращения в суд по трудовым спорам являются споры, 

связанные с заключением трудового договора, cпоры, связанные с изменением 

трудового договора, cпоры, связанные с исчислением и выплатой заработной платы, 

cпоры, связанные с предоставлением гарантий и компенсаций, споры, связанные с 

нарушением нанимателем условий трудового, коллективного договора, 

законодательства о труде, споры, связанные с привлечением к дисциплинарной 

ответственности. иски о незаконном увольнении, отмене дисциплинарных взысканий.  

Трудовые споры являются одними из самых распространенных видов 

гражданско-правовых споров. Хотелось бы обратить внимание на отдельную 

категорию трудовых споров – рассмотрении вопросов о правомерности наложения на 

работников дисциплинарных взысканий. 

Наниматель может наложить на своего сотрудника дисциплинарное взыскание 

только с соблюдением определенной процедуры и сроков. В противном случае 

https://ilex-private.ilex.by/view-document/BELAW/164267
https://ilex-private.ilex.by/view-document/BELAW/164267
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работник может обжаловать такое взыскание. 

Первое, с чего следует начать, так это с того, что дисциплинарная 

ответственность наступает за противоправное, виновное неисполнение или 

ненадлежащее выполнение своих трудовых обязанностей. Основные из них – это 

подчинение правилам внутреннего трудового распорядка, выполнение требований, 

установленных локальными нормативными правовыми актами нанимателя, 

регламентирующими вопросы дисциплины труда, а также письменные и устные 

приказы нанимателя, не противоречащие законодательству. 

 Как и любое правонарушение, дисциплинарный проступок имеет свои 

отличительные признаки. К ним относятся: 

− противоправность; 

− виновность; 

−неисполнение или ненадлежащее исполнение работником трудовых 

обязанностей.  

Все эти обстоятельства должны присутствовать в совокупности. Если хоть одно 

из них отсутствует, речь не идѐт о дисциплинарном проступке. Трудовое 

законодательство не содержит исчерпывающего перечня. В постановлении Пленума 

Верховного Суда Республики Беларусь от 29.03.2001 года № 2 выделены такие 

дисциплинарные проступки, как отсутствие на работе либо  нахождение в рабочее 

время без причины не на своѐм рабочем месте, а в других помещениях организации; 

преждевременный уход с работы или отказ от поездки в командировку без 

уважительных причин [1]. В этом списке невыход на работу в выходной и 

праздничный день при привлечении к труду на законных основаниях, отказ или 

уклонение без уважительных причин от прохождения в установленном порядке в 

рабочее время медицинских осмотров некоторых категорий сотрудников, от 

инструктажа, обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда. 

 Согласно ст. 198 Трудового кодекса Республики Беларусь, за совершение 

дисциплинарного проступка наниматель может применить к работнику следующие 

меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, лишение полностью или 

частично стимулирующих выплат на срок до двенадцати месяцев, увольнение [2].  

Трудовое законодательство республики не предусматривает иных мер 

дисциплинарного взыскания, в том числе таких, как строгий выговор, выговор с 

занесением в личное дело, перевод на другую работу. Применение нанимателем к 

работнику меры дисциплинарного взыскания, не предусмотренной трудовым 

законодательством, влечет недействительность такого дисциплинарного взыскания. 

Эти меры применяются в отношении сотрудников, нарушивших производственно-

технологическую, исполнительскую или трудовую дисциплину. 

Мы согласимся с точкой зрения В. С. Венедиктова, который полагает, что «ни 

один теоретик права не может доступно объяснить, какова юридическая природа 

иных правовых мер воздействия. Они не укладываются в понятие ни одного из 

известных видов ретроспективной юридической ответственности... Тем более что 

есть и другая сторона, свидетельствующая о несостоятельности их существования… 

Так, применение большинства «изобретенных» законодателем мер «бьет» в первую 

очередь по лучшей части трудящихся. Ведь лишить премии или вознаграждения 

можно лишь того, кто их заработал» [3, c. 52]. Л. А. Сыроватская также считает 

необходимым отменить меры дисциплинарного воздействия, поскольку они 

«перегружают» законодательство [4, с. 20]. Отметим, что российский законодатель 

отказался от использования таких мер и предусмотрел, что ответственность 
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работника не может быть выше, чем предусмотренная Трудовым кодексом. 

Что касается процедуры привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности, то нанимателю необходимо начать с фиксации самого факта 

нарушения работником своих трудовых обязанностей или дисциплины труда. 

Временем выявления проступка считается день, когда о нѐм стало известно лицу, 

которому непосредственно подчиняется конкретный работник. После фиксации этого 

факта, но до применения дисциплинарного взыскания наниматель обязан потребовать 

от сотрудника объяснение в письменной или устной форме. Срок для этого 

законодательством не определѐн. Это не является препятствием для взыскания. Но 

этот факт нужно зафиксировать в акте с указанием свидетелей. Если будет 

установлено: работник действительно совершил дисциплинарный проступок, 

наниматель оформляет взыскание изданием приказа (распоряжения, постановления). 

В этом документе указываются обстоятельства, при которых совершѐн 

дисциплинарный проступок, мера взыскания и мотивы его наложения.  Когда кроме 

дисциплинарного взыскания применяются дополнительные меры согласно ч. 4 ст. 198 

Трудового кодекса, они тоже указываются. Нормы трудового законодательства 

предусматривают 3 вида сроков, по истечении которых дисциплинарные взыскания 

не могут применяться: 

− месячный срок со дня обнаружения дисциплинарного проступка, не считая 

времени болезни работника и (или) пребывания его в отпуске; 

− месячный срок со дня отказа в возбуждении или прекращении уголовного дела 

(если материал о дисциплинарном проступке рассматривался в правоохранительных 

органах); 

− 6-месячный или по результатам проверки или ревизии   

– 2-летний срок со дня совершения дисциплинарного проступка (в указанные 

сроки не включается время производства по уголовному делу) [2]. Работник, не 

ознакомленный в соответствующий срок с приказом о дисциплинарном взыскании, 

считается его не имеющим. 

Наниматель имеет право выбора мер дисциплинарного взыскания. Однако, 

важно, чтобы нанимателем были хорошо исследованы обстоятельства, при которых 

он был совершен, а также степень тяжести дисциплинарного проступка. Наниматель 

должен предоставить доказательства и удостовериться в надежности фактов, после 

чего уже определять меру дисциплинарного взыскания для работника, нарушившего 

трудовую дисциплину. Ведь эффективность реализации трудовых прав работников в 

значительной мере зависит от надлежащего выполнения нанимателем своих 

обязанностей по соблюдению законодательства о труде. К сожалению, на практике 

наниматели часто забывают учитывать все обстоятельства совершения работником 

дисциплинарного проступка, вследствие чего, из-за несправедливого наказания 

работника может возникнуть конфликт, что повлечет за собой неблагоприятные 

последствия для нанимателя. 

Следует отметить, что нарушения трудового законодательства наблюдаются не 

только со стороны нанимателей, но и со стороны работников. Проанализировав 

статистику нарушений трудовой дисциплины, можно прийти к выводу, что к 

наиболее частым видам нарушений трудовой дисциплины относят: опоздания на 

работу в начале смены и после обеденного перерыва; преждевременный уход с 

работы на обеденный перерыв и в конце смены; прогулы; появление на работе в 

нетрезвом состоянии; несвоевременное или не в полном объеме выполнение 

трудовых обязательств; неполное и нерациональное использование рабочего времени 
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для производительного труда. 

Рассмотрение трудовых споров – одна из значимых и многочисленных по 

количеству исков категорий судебных дел.  Нередко трудовые споры возникают в 

связи с необоснованными требованиями работников. Имеют место случаи, когда 

недобросовестное отношение работников к исполнению своих трудовых 

обязанностей или их недисциплинированность приводят к применению нанимателем 

соответствующих мер дисциплинарного взыскания. Однако работник обращается в 

органы по рассмотрению трудовых споров за защитой нарушенных, по его мнению, 

прав.  

Судами Республики Беларусь ежегодно рассматривается значительное 

количество споров, вытекающих из трудовых правоотношений. Ежегодно 

Департамент государственной инспекции труда Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь сообщает о массе нарушений законодательства о труде. 

Большое количество нарушений совершается в части привлечения к дисциплинарной 

ответственности.  

Особое значение в обеспечении трудовой дисциплины имеет ее правовая 

регламентация, а также правильное и единообразное применение нормативных 

правовых актов о дисциплине. Поэтому, помимо норм законодательства важное 

значение для разрешения трудового спора играет судебная практика. Судебная 

практика способствует единообразию в применении законов судами, играет важную 

роль в совершенствовании законодательства, так как в процессе применения законов 

судами проверяется эффективность действующих норм, выявляются пробелы, 

противоречия и прочие недочеты действующего законодательства [5, с.11]. Изучение 

практики рассмотрения трудовых споров о дисциплинарной ответственности 

работников показало, что что меры дисциплинарного воздействия, применяемые к 

работнику, довольно часто не соответствуют совершенному проступку. На наш 

взгляд, во избежание конфликта, нанимателю следует проводить более тщательный 

анализ совершения работником дисциплинарного проступка. 

При применении трудового законодательства нанимателями, нередко 

допускаются серьезные ошибки, что влечет за собой конфликты с работниками. 

Изучение судебной практики по трудовым спорам показывает, что наниматели не 

всегда исполняют свои обязанности в полной мере. Поэтому, именно нарушения 

трудового законодательства служит явной причиной обострения конфликтов 

нанимателей с работниками. Подводя итог вышесказанному, руководителям 

необходимо соблюдать процедуру и порядок составления документов, особое 

внимание обращать на соблюдение правовых норм при привлечении работника к 

дисциплинарной ответственности и увольнении. 

Изучив трудовое законодательство, судебную практику, и специальную 

литературу по вопросам применения к работникам дисциплинарных взысканий, 

можно выделить несколько распространенных ошибок нанимателей: 

− применение мер дисциплинарного взыскания за проступок, не связанный с 

исполнением трудовых обязанностей; 

− нарушение порядка и сроков привлечения к дисциплинарной ответственности; 

− несоответствие проступка и меры дисциплинарного взыскания; 

− применение нескольких мер дисциплинарного взыскания за один 

дисциплинарный проступок; 

− привлечение к ответственности при отсутствии вины работника. 

Для того, чтобы избежать конфликта с работником при применении мер 
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дисциплинарного взыскания, нанимателю рекомендуется: 

1) правильно составлять должностную инструкцию. Ее формулировки должны 

четко определять, каким образом работнику следует выполнять свои обязанности. 

Разъяснять подчиненным, какие могут быть взыскания, в каких случаях и каким 

образом они могут быть применимы; 

2) удостовериться в надежности фактов, а именно: учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, прежде чем 

начать предпринимать какие-либо действия; 

3) изучать соответствующий порядок применения мер дисциплинарных 

взысканий и неуклонно его соблюдать. Поскольку, нарушение хотя условий 

применения дисциплинарных взысканий может повлечь за собой конфликт с 

работником. 

На наш взгляд, основная проблема - это незнание законодательства в области 

трудовых отношений, неумения ориентироваться в действующем трудовом 

законодательстве. Поэтому минимальная правовая грамотность нанимателя, особенно 

позволит избежать трудового спора, разрешить конфликт на его начальной стадии – 

стадии возникновения. Для этого и необходимо знание простых вещей трудового 

законодательства, позволяющее дать правильную консультацию обратившемуся с 

вопросом работнику, правильно оценить складывающуюся ситуацию. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в деятельности органов 

управления и должностных лиц нередко встречаются факты незаконного привлечения 

работников к дисциплинарной ответственности, которые в свою очередь порождают у 

работников негативное отношение к исполнению своих трудовых обязанностей. 

Конечно, жизненные обстоятельства разнообразны, общественные отношения 

динамичны, а трудовое законодательство, как и любое другое, формируется людьми, 

и, вероятно, невозможно создать такую систему нормативно-правовых актов, в 

которой бы не было противоречий, несовершенств и пробелов. Полагаем, что 

реализация указанных мер позволит обеспечить единообразие правоприменительной 

практики, определенность отношений между работником и нанимателем при 

привлечении к дисциплинарной ответственности, а также избежать возникновения 

индивидуальных трудовых споров. 
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Ныне действующий Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь 

(далее – ГПК Республики Беларусь), содержащий англо-американскую концепцию 

состязательности, освободили суд от обязанности полного, всестороннего и 

объективного исследования обстоятельств дела, т. е. от установления истины по делу. 

Согласно ст. 179 ГПК Республики Беларусь каждая сторона должна доказать те 

факты, на которые она ссылается в обосновании своих требований или возражений 

[1]. При этом суд на протяжении всего судебного разбирательства должен сохранять 

независимость и беспристрастность в отношении всех участников процесса, орган 

правосудия не должен выяснять и устанавливать фактические обстоятельства за 

стороны. Таким образом, при данной концепции состязательности значительно 

снизилась процессуальная активность суда в гражданском судопроизводстве.  

Основу содержания принципа состязательности в гражданском процессуальном 

праве составляют правоотношения, складывающиеся между судом, сторонами и 

иными лицами, участвующими в деле. Заметим, что процессуальная активность суда 

не поглощается принципами диспозитивности и состязательности, не может 

рассматриваться как исключение из них. Это подтверждается возможностью оказания 

процессуальной помощи участвующим в деле лицам в сборе доказательств, принятие 

решений по другим вопросам. 

Согласно словарю русского языка, С. И. Ожегова «состязание» – это 

соревнование за первенство в чем-то [2, с. 613]. Состязаться – значит стремиться 

превзойти кого-нибудь в чем-нибудь [2]. Состязание предполагает кроме стремления 

к превосходству еще и наличие определенных правил и условий их осуществления. 

Однако С. И. Ожегов подчеркивает необходимость предоставления сторонам 

состязательного судебного процесса равенства активных процессуальных прав при 

исключительных полномочиях суда. В ином случае можно вести речь о 

предоставлении одной из сторон спора каких-либо преимуществ, способных дать ей 

исключительно льготное положение и обеспечить превосходство несоответствующим 

(недобросовестным и т. д.) путем. 

Являясь формой организации судебного разбирательства, состязательность 

одновременно представляет собой способ исследования и оценки доказательств, 

способ отстаивания участниками процесса своих или представляемых интересов. 

Потому обсуждение вопросов посредством прений сторон позволяет рассматривать 

состязательность как одно из эффективных средств обнаружения объективной истины 

по делу, предостерегающим познание от ошибок, субъективизма, односторонности и 

неполноты. 

Вместе с тем заметим, что возможность реализации принципа состязательности 

в гражданском процессе без получения квалифицированной юридической помощи 

адвоката затрудняется, что в свою очередь, порождает недоверие к суду, сомнения в 

справедливости судебного решения.  

На наш взгляд проблема заключается в низком уровне правовых знаний и 

правовой культуре граждан, которая усугубляется и тем, что право не всегда 
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базируется на общепризнанных понятиях о добре и зле, совести и чести, т. е. идет 

вразрез со справедливостью. Отсутствие в гражданском процессе цели достижения 

истины по делу (ст. 266 ГПК Республики Беларусь), возможность рассмотрения дела 

по имеющимся в деле доказательствам, если стороны их не представили в 

установленный судьей срок (п. 7 ст. 262 ГПК Республики Беларусь) дает возможность 

вынести несправедливое, но законное решение суда по делу [1]. 

В качестве контраргумента изложенному можно привести норму ч. 2 ст. 179 

ГПК Республики Беларусь: «Если доказательств, представленных юридически 

заинтересованными в исходе дела лицами, недостаточно, суд предлагает им 

представить дополнительные доказательства. Однако если для названных лиц 

представление дополнительных доказательств невозможно, суд на основании их 

ходатайств содействует в истребовании таких доказательств [1]. Действительно, 

заинтересованные в исходе дела лица имеют возможность активно пользоваться 

данной нормой, тем самым прибегая к помощи суда в получении доказательств. 

Однако возможное незнание того, какие именно доказательства необходимы и где их 

следует истребовать, могут лишить заинтересованных в исходе дела лиц возможности 

заявления ходатайств, о которых идет речь в указанной норме. 

В Конституции Республики Беларусь наше государство объявлено и правовым, и 

социальным [3], что предполагает и господство закона, и обеспечение судебной 

защиты прав граждан. Возможность судебной защиты прав и свобод человека во 

многом зависит от эффективности реализации права, в том числе, и в рамках 

гражданского судопроизводства. По нашему мнению, реализуя функцию правосудия, 

суд обязан быть процессуально активен, стремиться к объективности и 

всесторонности исследования, защите интересов граждан. Ведь в широком 

понимании суд – это субъект познания и доказывания, защитник прав и интересов 

граждан и государства, источник справедливого и истинного решения. 

Только необратимость процесса формирования развитого гражданского 

общества и его институтов в условиях отечественной демократии позволят фикцию 

права сделать реальностью. Одной из особенностей белорусского менталитета, 

тормозящих процессы развития правового государства и гражданского общества, 

является правовой нигилизм (от лат. nihil -ничто, ничего).  

Основными путями преодоления правового нигилизма является: повышение 

общей и правовой культуры граждан, их правового и морального сознания; 

совершенствование законодательства; профилактика правонарушений; упрочение 

законности и правопорядка, государственной дисциплины; уважение и всемерная 

защита прав личности; правовое воспитание населения 

Представляется, что осмысление ценностей правовой культуры общества 

позволит преодолеть правовой нигилизм в Беларуси, но на данном этапе развития 

нашего общества призванный повысить активность заинтересованных в исходе дела 

лиц принцип состязательности в гражданском процессе реализуется не в полной мере. 

В современной Беларуси накопилось огромное количество правовых актов: 

законы, указы Президента Республики Беларусь, постановления Правительства 

Республики Беларусь, ведомственные инструкции, информационные письма, акты 

государственных органов и органов местного управления и самоуправления и др. В 

них сложно ориентироваться даже профессиональному юристу. Обычному 

гражданину часто не представляется возможным разобраться в лабиринтах правовой 

системы. При этом закон возложил на него ответственность при отсутствии знаний о 

правилах процесса доказывания за активность в реализации прав, а пассивный суд 
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только оценит это. Активная сторона судебного процесса, способная по-настоящему 

состязаться, должна знать и уважать законы, что невозможно из-за их количества и 

постоянных изменений, а также отсутствия всеобщей правовой культуры. 

Пробелы в правовых знаниях часто восполняются личными моральными 

представлениями о справедливости и несправедливости, которые переносятся, в том 

числе, и на процесс доказывания в гражданском процессе. Однако следует помнить, 

что нравственные убеждения нередко являются более действенным средством 

внутреннего самоконтроля, чем представления о праве и последствиях его нарушения 

[4, с. 32–33.].  

Одна из главных причин правового нигилизма заключается в несовершенстве и 

противоречивости самих законов, переполненных недействующими положениями, 

при слаборазвитых механизмах реализации. Несовершенство законодательства 

наиболее ярко проявляется в сфере гражданского процесса, где должна происходить 

защита прав и законных интересов граждан от незаконных посягательств. Законы, 

регулирующие сферу гражданского судопроизводства, должны быть четкими и 

максимально лаконичными, обеспечивающими быструю и полную защиту прав и 

законных интересов граждан, пресекающими незаконные действия иных лиц. 

Реализация возможности обращения каждого заинтересованного лица за 

защитой нарушенного или оспариваемого права или охраняемого законом интереса в 

суд (ст. 6 ГПК Республики Беларусь) не всегда является реальной возможностью 

защиты этого права самостоятельно без помощи профессионала [1]. 

Реализация принципа состязательности в гражданском процессе (в том его 

понимании, которое заложено законодателем) в условиях правового нигилизма может 

стать реальностью, только при наличии гарантированного государством права на 

получение квалифицированной юридической помощи адвоката, закрепленного в ст. 

62 Конституции Республики Беларусь [3].  

На наш взгляд, в целом состязательная система судопроизводства 

ориентирована, как правило, не на поиск истины, а на установление вероятностных 

взаимоотношений участников юридического конфликта.  

Кроме того, из существования принципа состязательности в современном 

гражданско-процессуальном законодательстве можно сделать еще один вывод – у 

суда исключена ответственность за всесторонность и полноту рассмотрения дела в ее 

былом содержании. 

 Таким образом, действующее гражданское процессуальное законодательство, на 

наш взгляд, не отвечает полностью современному уровню развития общества, не 

осуществляет в достаточной мере защиту прав и законных интересов граждан и 

организаций. Это связано с определением пассивной роли суда в современном 

состязательном гражданском процессе. По нашему мнению, нельзя полностью 

освободить суд от поиска доказательств, ограничивать его в исследовании дела и 

обнаружении истины. Считаем, что суд следует наделить некоторой процессуальной 

активностью в гражданском судопроизводстве.  

Добавим, что принцип состязательности следует рассматривать в совокупности с 

принципом и равноправия сторон. Однако наделения участников спора равными 

правовыми возможностями для защиты своих прав и интересов, и возложения на них 

равных процессуальных обязанностей, неисполнение которых предусматривает 

одинаковые меры процессуальной ответственности, достаточно для обеспечения 

равноправия только в условиях состязания между фактически равными субъектами. 

Если же участвующие в «состязании» субъекты фактически не равны друг другу, то 
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наделение таких лиц равными процессуальными возможностями не обеспечит 

действительного равноправия сторон. 

По этому поводу Е. В. Васьковский писал: «Если стороны не равносильны, если, 

например, одною является образованный человек, а другою – неграмотный 

крестьянин или если одному тяжущемуся помогает адвокат, до тонкости изучивший 

все приемы и средства процессуальной борьбы и обладающий долговременным 

навыком, а другой тяжущийся защищается лично, будучи совершенным новичком, 

впервые выступающим в процессе, то принцип состязательности приведет лишь к 

торжеству сильного над слабым, богача, имеющего возможность нанять хорошего 

адвоката, над бедняком, принужденным вести свое дело лично. А это противно 

справедливости» [5, с. 364]. Е. В. Васьковский также отмечал: «Принцип 

состязательности ставит судей в невыносимо тягостное нравственное положение. Не 

имея права помочь неумелому тяжущемуся, на стороне которого в данном случае 

правда, но который не способен отстоять ее, суд принужден провозглашать 

победителем того, кто, по его убеждению, вовсе этого не заслуживает» [5, с. 364]. 

Схожего мнения придерживался Е. А. Нефедьев, указывая на существовании 

фактического неравенства в состязательном процессе, и, если предоставить дело 

фактически неравным сторонам, то достижение истины возможно будет лишь 

случайно: поскольку одна из сторон может не быть в состоянии этого сделать по 

неумению вести процесс [6, с. 159]. 

Выражая солидарность с изложенными мнениями вышеназванных ученых, 

добавим, что длительное пассивное положение судей при ведении гражданских 

процессов, снятие с них ответственности за достижение истины по делу неизбежно 

приведет к их формальному отношению к делам. Принцип состязательности не 

должен исключать установление истины в гражданском судопроизводстве. Напротив, 

в условиях действия принципа состязательности наилучшим образом возможно 

установление истины, созданы условия, предостерегающие познание от возможных 

ошибок, субъективизма, односторонности и неполноты. 

ГПК Республики Беларусь в своем содержании имеет такое основание к отмене 

или изменению решения суда первой инстанции, как «факты, положенные судом в 

основу решения, не подтверждены достаточными и достоверными доказательствами» 

(п. 2 ч. 1 ст. 424 ГПК Республики Беларусь) [1]. Как может получиться, что факты не 

подтверждены достаточными и достоверными доказательствами. Подобная ситуация 

может сложиться только в одном случае – когда стороны их не предоставили. 

Получается, что на суд возлагается обязанность подтверждения фактов достаточными 

и достоверными доказательствами при отсутствии возможности по своей инициативе 

собирать доказательства. И что следует предпринять суду в подобной ситуации, если 

стороны не предоставляют достаточных и достоверных доказательств в силу их 

низкой правовой грамотности, например. Это противоречие должно быть разрешено. 

Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что принцип 

состязательности в белорусском гражданском процессе не означает пассивности суда 

в исследовании доказательств, не является самоцелью и не должен посягать на другие 

основополагающие принципы. 

В этой связи следует переосмыслить понимание принципа состязательности не 

как возложение на стороны обязанности по доказыванию обстоятельств, на которые 

они ссылаются в качестве основания своих требований и возражений, и 

соответственно предоставление им равных возможностей в реализации 

процессуальных прав для отстаивания своей позиции по делу, а как при фактическом 



259 

 

неравенстве сторон необходимость предоставления «слабой стороне» 

дополнительных прав или же возложение на суд дополнительных процессуальных 

обязанностей. Считаем, подобное изменение принципа состязательности уровняет 

процессуальные возможности сторон в случае фактического их неравенства 

(например, по причине разного материального положения, разного уровня правовых 

знаний и т. п.), что, в свою очередь, обеспечит более действенную защиту 

нарушенных или оспариваемых прав всеми заинтересованными в исходе дела 

лицами.  

Необходимо предоставить судье более широкие полномочия по участию в 

исследовании доказательств. При этом следует усилить процессуальную активность 

суда дополнительными обязанностями: назначение экспертизы, истребование 

доказательств, выход за пределы требований стороны в споре и т. д. С нашей точки 

зрения реализация судом данных дополнительных процессуальных обязанностей в 

процессе доказывания не противоречить принципу беспристрастности суда. 

Состязательность, не противоречит и активности суда, и наоборот. Ведь суд в этой 

ситуации не поддерживает одну сторону процесса в ущерб другой, а лишь помогает 

ей в добыче объективно существующих доказательств, которые «слабая сторона» по 

каким-либо причинам не имеет возможности получить самостоятельно. Суд, проявив 

активность, лишь создает условия для реализации принципа состязательности между 

спорящими сторонами и равной защиты ими своих прав и законных интересов. При 

таком способе реализации принципа состязательности следует считать, что суд 

осуществляет правосудие и свое социально-правовое предназначение.  
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ БАНДЫ КАК 

РАЗНОВИДНОСТИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППЫ 

 

Скаскевич А. Е., магистрант, 

БИП – Университет права и социально-информационных технологий, Гродненский 

филиал, г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Криминогенная ситуация в исторической ретроспективе периодически может 

характеризоваться ростом и изменением структуры преступности, усилением ее 

организованного, насильственного и вооруженного характера. Для того, чтобы не 

росло число организованных вооруженных групп, чтобы преступность не становилась 

«более наглой», чтобы это не приводило к росту бандитизма, предусмотрены в 

уголовном законодательстве запретительные меры, направленные на предупреждение 

вооруженной организованной преступности, включая бандитизм. Уголовная 

ответственность за бандитизм предусмотрена в ст. 286 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь (далее – УК Республики Беларусь). 

В целях обеспечения единообразного применения статьи 286 УК Республики 

Беларусь, устанавливающей уголовную ответственность за бандитизм, 25 сентября 

2003 года Пленум Верховного Суда Республики Беларусь принял постановление «О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с созданием и 

деятельностью организованных групп, банд и преступных организаций», в котором 

сформулированы понятия и даны разъяснения по вопросам квалификации по 

признакам ряда составов преступлений, в том числе по вопросам применения нормы, 

предусмотренной статьей 286 «Бандитизм» УК Республики Беларусь [1]. 

В соответствии с положениями уголовного закона Республики Беларусь бандой 

признается вооруженная организованная группа, созданная в целях нападения на 

предприятия, организации или граждан. Эти действия могут выражаться в 

финансировании, в сговоре, призыве соучастников и т. п. Создание вооруженной 

организованной группы – банды является оконченным составом преступления 

независимо от того, были ли совершены планировавшиеся ею преступления. 

Вопросы определения понятия, признаков банды, а также ее места в институте 

соучастия в преступлении являются дискуссионными и освещаются в целом ряде 

научных работ. Так, С. А. Жовнир указывает, «что в теории уголовного права 

существуют разные позиции относительно понимания банды как самостоятельной 

формы соучастия либо разновидности организованной группы или преступного 

сообщества. Часть специалистов полагает, что криминологические свойства банды 

позволяют скорее относить ее к преступному сообществу, нежели к организованной 

группе» [2, c. 118]. 

Как отмечает Н. А. Бабий, банда является разновидностью организованной 

группы и представляет собой двух или более лиц, предварительно объединившихся в 

вооруженную управляемую устойчивую группу для нападения на предприятия, 

учреждения, организации или на граждан [3, с. 293]. Формирование устойчивых 

вооруженных групп не происходит спонтанно и требует определенного времени для 

того, чтобы члены преступной группы достаточно хорошо узнали друг друга, 

организовали достаточные материальные ресурсы для преступной группы, нашли 

оружие, необходимое для совершения преступлений, и выбрали лидеров преступной 

группы. 

Определение содержания признаков организованной группы, к которым относят 



261 

 

и банду, содержится также в постановлении Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь от 25.09.2003 года № 9 «О судебной практике по делам о преступлениях, 

связанных с созданием и деятельностью организованных групп, банд и преступных 

организаций». Таким образом, как в уголовном законе, так и в других нормативных 

правовых актах определяется, что обязательным признаком банды является ее 

устойчивость. Устойчивость – это такой элемент организации преступной группы, 

который определяется самими участниками группы и связан с осуществлением 

преступной деятельности в качестве преступного промысла. 

Устойчивость как признак организованной группы проявляется в том, что 

соучастники преступления находятся в тесной взаимосвязи, неоднократно 

взаимодействуют для детальной проработки будущих преступных деяний. При этом 

состав организованной группы на протяжении всего периода осуществления 

преступной деятельности должен быть стабилен, а лица, входящие в данную группу, 

имеют единые намерения в отношении совершения преступлений. 

Как показывает судебная практика, устойчивость организованной группы 

проявляется также в наличии руководителя (организатора), который разрабатывает 

планы совершения различных операций, координирует действия подельников, 

обучает участников группы. При этом руководитель (организатор) также сам может 

принимать непосредственное участие в совершении преступлений. Главная задача 

руководителя (организатора) организованной группы заключается в управлении 

преступной деятельностью и обеспечении сплоченности участников группы.  

Устойчивость организованной группы также может выражаться в 

продолжительности преступной деятельности, распределении ролей между 

участниками группы, дисциплины в группе, согласованности действий соучастников. 

Учитываются эти свойства также судом при решении вопроса о признании 

группы устойчивой, отражаются в приговоре, но не являются главными, играют роль 

факультативных признаков, поскольку только при их наличии невозможно отличить 

группу лиц по предварительному сговору от организованной группы. Поясним на 

примере. 

Так, в приговоре по делу братьев судебная коллегия по уголовным делам 

Минского городского суда опровергла утверждение подсудимых о том, что их группа 

не является бандой, указав на стабильность вооруженной группы. Это выражалось в 

том, что подсудимые совершили ряд серьезных преступлений в течение длительного 

периода времени в составе постоянной группы и что похищенным имуществом 

распоряжались совместно.  

Таким образом, суд признал устойчивость банды при наличии стабильности в ее 

составе, тесных взаимоотношений и сплоченности между ее членами, 

последовательности в их поведении, постоянстве форм и методов преступной 

деятельности и длительности существования. Такая практика, на наш взгляд,  

является правильной. 

Второй  признак банды, как разновидности организованной группы – это 

множественность лиц, образующих банду. Банду могут составлять два и более лица, 

которые обладают признаками субъекта преступления и достигли возраста 

шестнадцати лет или должностные лица и представители власти,  которые связаны с 

бандами и используют свое служебное положение для совершения преступлений или 

обеспечения безопасности членов банды. 

Если лицо в возрасте от 14 до 16 лет совершает различные преступления в 

составе банды, оно подлежит ответственности только за некоторые преступления, 
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ответственность за которые регулируется с 14 лет в соответствии со статьей 27 УК 

Республики Беларусь. 

Вступление в банду означает членство в ней. Факт вступления в банду – это 

явное согласие быть завербованным в банду, при этом зная о целях банды. Члены 

банды признаются таковыми и не зависимо от того, участвовали они в конкретном 

нападении или нет. 

Следующим обязательным отличительным признаком банды, 

согласно разъяснениям постановления Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь от 25.09.2003  № 9 и положениям уголовного закона является ее 

вооруженность. Чтобы банда воспринималась как вооруженная хотя бы один из ее 

членов должен владеть оружием либо легально (лицензионное, служебное), либо 

нелегально (украденное и т.п.), а остальные члены должны знать о его использовании 

в общих интересах и   неважно для каких целей  используется данное оружие. 

Кроме того, Закон Республики Беларусь от 13.11.2001  «Об оружии» (в ред. от 

06.01.2022 года) устанавливает четкие требования к оружию. А именно под оружием 

понимаются устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения 

живых организмов или иных целей, а также пиротехнические сигналы [5]. Оружие 

при бандитизме может быть огнестрельным, холодным, газовым, сигнальным, а в 

зависимости от целей его использования делится на гражданское, служебное, боевое 

ручное стрелковое и холодное. 

Закон не исключает возможности того, что банда может также использовать 

оружие массового поражения (химическое, биологическое, радиоактивное  и др.), а 

также боеприпасы, взрывчатые или взрывные устройства, как заводского 

производства, так и изготовленные самодельным способом.  Поэтому вооруженность 

банды следует понимать в более широком смысле, чем просто обладание тем или 

иным видом оружия. 

Согласно п. 5 выше упомянутого постановления Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь нападение с применением оружия, непредназначенного для 

использования по назначению, его муляжей или имитаций, не образует состава 

бандитизма, даже если потерпевший воспринимает это оружие или предметы как 

подлинные (поскольку отсутствует признак вооруженности). В таких случаях 

действия участников квалифицируются как разбой, сопряженный с угрозой 

применения насилия, если потерпевшими указанное оружие или предметы были 

восприняты в качестве настоящих [1].  

Поскольку банда обладает всеми признаками организованной группы, суд 

вправе оправдать лицо, обвиняемое в совершении преступления, предусмотренного 

статьей 286 УК, даже при наличии оружия, если не доказано наличие признаков 

организованной группы. 

Так, приговором Минского областного суда подсудимые С., Т., и М. были 

оправданы в совершении преступлений, предусмотренных ст. 286 УК Республики 

Беларусь за отсутствием состава преступления. Указанные лица совершали кражи из 

машин и гаражей, у них имелся обрез охотничьего ружья.  Что касается мотива 

приговора, то в своем вердикте суд указал, что создание банды и совершение 

преступления в составе банды судом не подтверждено. Суд не установил, что кто-

либо из обвиняемых играл значительную роль и руководил бандой, что она была 

предварительно организована и что преступление было спланировано [4]. 

Следует отметить, лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в статьях 

295 – 297 УК  Республики Беларусь (огнестрельное оружие, в том числе охотничье, 
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его части, ножи, газовое оружие, пневматическое оружие и метательное оружие), 

освобождается от уголовной ответственности за деяния, предусмотренные этими 

статьями, за исключением их сбыта [6, с. 128–131]. Добровольной сдачей считаются 

ситуации, когда лицо, имеющее возможность продолжать владеть любым из этих 

предметов, независимо от мотива, добровольно передает эти предметы или 

информацию об их местонахождении властям. 

Еще один из важнейших признаков банды – это цель ее создания. Такой целью 

является, как указывается в уголовном законе, «нападения на предприятия, 

учреждения, организации или граждан». Нападение – это действие, направленное на 

достижение преступного результата путем насилия над жертвой или создания 

реальной угрозы немедленного насилия. Нападения вооруженных групп часто 

сопровождаются вооруженным сопротивлением и убийствами представителей власти, 

могут угрожать работе государственных органов и других организаций и снижать их 

авторитет.  

В пункте 5 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь «О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с созданием и 

деятельностью организованных групп, банд и преступных организаций» 

разъясняется, что следует понимать под нападением банды.  Это «... 

непосредственное применение насилия участниками банды в отношении других лиц 

для достижения преступного результата, причем нападение может выражаться не 

только в насильственном воздействии на людей, но и в незаконном вторжении в 

жилище, иное помещение, сопровождаемом поджогами, взрывами, погромами, 

захватом транспортных средств и т.п.». Из этого разъяснения Пленума Верховного 

Суда Республики Беларусь можно сделать несколько выводов: сутью нападения при 

бандитизме является насилие или угроза его немедленного применения; насилие 

связано с применением или угрозой применения оружия, с угрозой для жизни или 

здоровья граждан. 

Нападения банды могут быть направлены не только на непосредственный захват 

имущества, но и на совершение других преступлений – убийства, вымогательства, 

захвата заложников, уничтожения или повреждения чужого имущества. Более того, 

если нападение с применением оружия совершено не с целью нападения на 

предприятие, учреждение, организацию или гражданина, а для непосредственного 

завладения имуществом группой, созданной и действующей для совершения других 

преступлений (например, контрабанды, подделки денег), и это только один эпизод 

преступной деятельности, то это нападение следует квалифицировать как разбой, 

совершенный организованной группой (ч. 3 ст. 207 УК Республики Беларусь), а не 

как бандитизм. 

В статье 20 УК Республики Беларусь предусматривается специальное основание 

для освобождения от уголовной ответственности членов преступных организаций и 

банд. Применение этого положения вызывает серьезные проблемы в следственной и 

судебной практике. В частности, речь идет о возможности привлечения к уголовной 

ответственности лиц, ранее освобожденных прокурором от уголовной 

ответственности по ст. 20 УК Республики Беларусь, если впоследствии суд установит, 

что они являются, например, организованной группой, а не преступной организацией 

[7, с. 245–250]. В конечном итоге, установление факта совершения преступления на 

досудебной стадии носит лишь предварительный характер, а окончательное решение 

должен, на наш взгляд, принимать суд. Поэтому вполне реальны следующие 

ситуации. Прокурор выносит постановление об освобождении от уголовной 
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ответственности членов банды, оказавших содействие следствию в изобличении 

других соучастников. Однако суд приходит к выводу, что преступная деятельность 

имела место не в рамках организованной группы – банды, а, например, в рамках 

группы лиц по предварительному сговору. Поэтому, поскольку закон не 

предусматривает освобождение участников группы лиц по предварительному 

сговору, квалификация по ст. 285 УК и применение ст. 20 УК исключаются. 

Одним из выходов из этой ситуации, как предлагается в научной литературе, 

могло бы стать применение статьи 20 УК исключительно на стадии судебного 

разбирательства. Однако введение такой процедуры потребует внесения 

существенных изменений в законодательство. 

Таким образом, банда – это организованная преступная группа, одна из сложных 

форм соучастия в преступлении. Банда – это организованная группа, обладающая 

такими качественными и количественными характеристиками, как устойчивость, 

вооруженность, наличие нескольких субъектов (не менее двух) и специально 

организованная для нападения на предприятия, учреждения, организации или 

граждан. Для того, чтобы в процессе практики правоприменения правильно 

устанавливать наличие признаков банды как особой разновидности организованной 

группы необходимо руководствоваться разъяснениями постановления Пленума 

Верховного Суда Республики Беларусь. Одновременно в доктрине уголовного права 

все же присутствуют многочисленные неразрешенные вопросы толкования признаков 

банды. Поэтому особенно тщательно следует останавливаться на уяснении признаков 

устойчивости и вооруженности банды, которые требуют в каждом случае 

специального толкования.  
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О ПРОБЛЕМЕ ВЫБОРА МЕСТА СОВЕРШЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

 

Скобелев В.П., к.ю.н., доц., 

Белорусский государственный университет, Минск 

 

Принудительное исполнение судебных постановлений и иных актов является 

важнейшим направлением отечественной юридической практики, правовое 

регулирование которого постоянно совершенствуется. Так, Законом Республики 

Беларусь от 6 января 2021 г. №90-З «Об изменении законов по вопросам 

исполнительного производства» (далее – Закон №90-З) были внесены значительные 

корректировки в Закон Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. №439-З «Об 

исполнительном производстве» (далее – Закон об ИП). Для того чтобы привести 

Инструкцию по исполнительному производству, утвержденную постановлением 

Министерства юстиции Республики Беларусь от 7 апреля 2017 г. №67 (далее – 

Инструкция об ИП), в соответствие с указанными преобразованиями, Министерством 

юстиции Республики Беларусь было принято постановление от 21 мая 2021 г. №92 

«Об изменении постановления Министерства юстиции Республики Беларусь от 7 

апреля 2017 г. №67» (далее – Постановление №92). 

Изменения в том числе затронули и правила о месте совершения 

исполнительных действий – ст. 56 Закона об ИП была Законом №90-З изложена в 

новой редакции. В настоящее время положения этой статьи гласят: 

«Исполнительные действия совершаются судебным исполнителем по месту 

жительства (месту пребывания) или месту нахождения должника, месту нахождения 

его имущества, месту осуществления должником хозяйственной деятельности, а 

также по месту, указанному в исполнительном документе. 

Исполнительные действия по исполнительному документу о воспитании детей 

совершаются судебным исполнителем с учетом особенностей, установленных частью 

первой статьи 115 настоящего Закона». 

С учетом этих преобразований соответствующие корректировки были внесены и 

в нормы Инструкции об ИП. 

Тем не менее, несмотря на принятие Закона №90-З и Постановления №92, в 

законодательстве так и не появились указания относительно того, чем следует 

руководствоваться при выборе конкретного места (или мест) совершения 

исполнительных действий из перечня мест, закрепленного законодателем в ч.1 ст. 56 

Закона об ИП. Отечественные же юристы хоть уже и обращали внимание на новации 

Закона №90-З [1–7], однако отмеченной проблематики в должной мере не 

исследовали. 

Прежде всего стоит обратиться к предписаниям ч.1 п.44 Инструкции об ИП, 

согласно которым «судебный исполнитель совершает исполнительные действия: 

по месту жительства (месту пребывания) должника-гражданина либо по месту 

нахождения его имущества; 

по месту жительства (месту пребывания) должника-индивидуального 

предпринимателя либо по месту нахождения его имущества или по месту 

осуществления им хозяйственной деятельности; 

по месту нахождения должника-юридического лица либо по месту нахождения 

его имущества или по месту осуществления им хозяйственной деятельности; 

по месту, указанному в исполнительном документе. 
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 Как видно, приведенные предписания ранжируют места совершения 

исполнительных действий в зависимости от категории должника – является таковым 

обычное физическое лицо, физическое лицо-индивидуальный предприниматель или 

организация. Однако эти предписания вряд помогает в решении обозначенной нами 

проблемы, поскольку они, во-первых, декларируют и без того вполне очевидные 

вещи, во-вторых, не определяют, каким образом должен осуществляться выбор 

конкретного места совершения исполнительных действий из совокупности тех мест, 

которые перечислены в ч.1 п.44 Инструкции об ИП отдельно для физических лиц 

(абз.2 ч.1 п.44 Инструкции об ИП), отдельно для индивидуальных предпринимателей 

(абз.3 ч.1 п.44 Инструкции об ИП) и отдельно для организаций (абз.4 ч.1 п.44 

Инструкции об ИП). Поэтому на данный счет хотелось бы высказать следующие 

соображения.  

Полагаем, что основным (главным) местом совершения исполнительных 

действий, которое в первую должно приниматься взыскателем в расчет, является 

место жительства (место пребывания) должника-физического лица или место 

нахождения должника-организации. Причем такое место совершения 

исполнительных действий подходит и для взысканий имущественного характера 

(поскольку по месту жительства (пребывания) или нахождения должника обычно 

дислоцируется и имущество последнего), и для взысканий неимущественного плана 

(т.к. в месте жительства (пребывания) или нахождения должника судебный 

исполнитель вероятнее всего сможет найти то лицо, которое компетентно совершить 

действия неимущественного характера, предусмотренные исполнительным 

документом, – соответственно физическое лицо-должника или исполнительный орган 

должника-организации). 

Единственно, в ст. 1 Закона об ИП стоило бы закрепить дефиницию термина 

«место жительства (место пребывания)», потому что в правовой системе Республики 

Беларусь нет универсального понятия места жительства (места пребывания). В 

различных сферах социальной деятельности можно встретить свои (отличающиеся) 

подходы к пониманию места жительства (места пребывания), обусловленные или 

особенностями содержания соответствующих нормативных правовых актов, или 

сложившей практикой правоприменения. Например, Положение о регистрации 

граждан по месту жительства и месту пребывания, утвержденное Указом Президента 

Республики Беларусь от 7 сентября 2007 г. №413 «О совершенствовании системы 

учета граждан по месту жительства и месту пребывания», предусматривает, что 

«место жительства – местонахождение (адрес) жилого помещения, право владения, 

распоряжения и (или) пользования которым возникло у гражданина по основаниям, 

установленным законодательными актами, и в котором он постоянно либо 

преимущественно проживает, за исключением случаев, предусмотренных в главе 4 

настоящего Положения» (подп.4.5 п.4), а «место пребывания – местонахождение 

(адрес) жилого помещения или помещения для временного проживания, право 

владения, распоряжения и (или) пользования которым возникло у гражданина по 

основаниям, установленным законодательными актами, и в котором он временно 

пребывает, за исключением случаев, предусмотренных в главе 4 настоящего 

Положения» (подп.4.6 п.4). Однако, как видно из абз.1 п.4 названного Положения, 

приведенные дефиниции применимы только «для целей настоящего Положения», т.е. 

для целей осуществления регистрации граждан по месту жительства и месту 

пребывания. В реальности же местом фактического жительства гражданина нередко 

бывает то жилое помещение, в котором он не зарегистрирован и право пользования 
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которым по основаниям, установленным законодательными актами, у него не 

возникло. 

Согласно ст. 18 Налогового кодекса (далее – НК) «местом жительства 

физического лица для целей настоящего Кодекса признается место (населенный 

пункт, дом, квартира или иное жилое помещение), где это физическое лицо 

зарегистрировано по месту жительства, при отсутствии такого места – место, где это 

физическое лицо постоянно или преимущественно проживает, а в случае, если 

данные об этом установить невозможно, – место нахождения имущества этого лица». 

Как видно, в ст. 18 НК определено понятие только места жительства, причем лишь 

для целей НК. 

Несколько иной (хот и весьма схожий) подход можно встретить в ст. 19 ГК: 

«Местом жительства гражданина признается место нахождения (адрес) жилого 

помещения, право владения, распоряжения и (или) пользования которым возникло у 

гражданина по основаниям, установленным законодательными актами, либо 

населенный пункт, где этот гражданин постоянно или преимущественно проживает, а 

при невозможности установить такое место – место жительства (при его отсутствии – 

место пребывания), указанное в документе, удостоверяющем личность, либо другом 

документе о регистрации, либо место нахождения имущества этого лица». В отличие 

от ст. 18 НК, данная статья уже оперирует понятием место пребывания. Вместе с тем 

множественность и, по сути, альтернативность вариантов определения места 

жительства (среди которых место, по которому лицо постановлено на 

соответствующий регистрационный учет, является далеко не самым приоритетным 

вариантом) делает последнее весьма неопределенным, чего нельзя допускать 

применительно к сфере исполнительного производства.  

Так, из ст. 19 ГК непонятно, в каком случае необходимо руководствоваться 

вариантом «место нахождения (адрес) жилого помещения, право владения, 

распоряжения и (или) пользования которым возникло у гражданина по основаниям, 

установленным законодательными актами», а в каком – вариантом «населенный 

пункт, где этот гражданин постоянно или преимущественно проживает». Кроме того, 

не исключена ситуация, когда у гражданина в собственности имеется несколько 

жилых помещений, находящихся в разных населенных пунктах, а сам он нелегально 

(т.е. в отсутствие всей совокупности юридических фактов, необходимых для 

возникновения права пользования жилым помещением) проживает в совсем другом 

жилом помещении (у родственников, знакомых и т.д.). Ситуация последнего рода 

способна (если использовать для ее решения ст. 19 ГК) завести процесс выбора 

надлежащего места совершения исполнительных действий в тупик, особенно в 

случае, когда предусмотренное исполнительным документом взыскание имеет 

неимущественный характер (т.е. когда значение имеет местонахождение самого 

должника, а не его имущества, в том числе жилых помещений). 

Что же касается места нахождения должника-организации, то в этом вопросе 

допустимо абсолютно во всех случаях (независимо от отраслевой принадлежности 

прав, обязанностей и интересов, принудительно реализуемых в порядке 

исполнительного производства) руководствоваться нормой п.2 ст. 50 ГК: «Место 

нахождения юридического лица определяется местом нахождения его постоянно 

действующего исполнительного органа (административно-территориальная единица, 

населенный пункт, а также дом, квартира или иное помещение, если они имеются), а 

в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа – иного органа 

или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без 
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доверенности». Данное определение можно считать универсальным для всех отраслей 

права (законодательства), вследствие чего, нет необходимости дублировать его 

дополнительно в Законе об ИП (хотя включить в Закон об ИП указание о том, что 

место нахождения юридического лица определяется в соответствии с нормами ГК, 

было бы, видимо, целесообразно).  

Единственную проблему в вопросе о месте нахождения организации-должника 

мы усматриваем только в том, что п.2 ст. 50 ГК закрепляет дефиницию места 

нахождения юридического лица, в то время как должником в исполнительном 

производстве может быть и организация, не обладающая статусом юридического 

лица (см. дефиницию термина «должник» в абз.4 ст. 1 Закона об ИП). Вероятно, 

место нахождения подобной организации должно определяться точно таким же 

образом, как и для юридического лица (по месту нахождения исполнительного органа 

организации), и данный момент в обязательном порядке стоило бы отразить в Законе 

об ИП. 

Следующее место совершения исполнительных действий – «место нахождения 

имущества должника» должно применяться, на наш взгляд, только в тех случаях, 

когда исполнительные действия связаны с обращением взыскания на имущество 

должника. При этом исполнительное производство подлежит возбуждению по месту 

нахождения имущества должника, если по месту жительства (месту пребывания) или 

месту нахождения должника имущества нет или его недостаточно для полного 

удовлетворения требований исполнительного документа. Хотя в то же время не 

исключаем и допустимость ситуации, когда при обнаружении имущества должника, 

достаточного для удовлетворения притязаний взыскателя, исполнительное 

производство может быть начато по месту нахождения такого имущества независимо 

от наличия (отсутствия) у должника имущества по месту его жительства (месту 

пребывания) или месту нахождения. 

Полагаем, что «место осуществления должником хозяйственной деятельности» 

рассчитано на те случаи, когда от должника по исполнительному документу 

требуется совершение действий (воздержание от действий), составляющих 

содержание его хозяйственной деятельности. Таким местом могут быть: строительная 

площадка, на которой должником осуществляются строительные работы (по 

исполнительному документу от должника требуется выполнить определенные 

строительно-монтажные работы или устранить допущенные в ходе их выполнения 

недостатки); производственные цеха, в которых должником осуществляется выпуск 

определенной продукции (исполнительный документ предписывает должнику 

прекратить выпуск продукции, устранить в ней недостатки и т.п.); многоквартирный 

жилой дом, жильцам которого должником оказываются жилищно-коммунальные 

услуги (согласно исполнительному документы должник обязан предоставить 

определенную жилищно-коммунальную услугу или устранить недостатки, 

допущенные при ее оказании) и т.д. Вместе с тем нужно иметь в виду, что если место 

осуществления должником хозяйственной деятельности совпадает с местом 

жительства (местом пребывания) индивидуального предпринимателя-должника или 

местом нахождения постоянно действующего исполнительного органа организации-

должника, то критерием определения места совершения исполнительных действий 

будет служить «место жительства (место пребывания) должника» или «место 

нахождения должника», а если место совершения должником определенных 

действий, относящихся к его хозяйственной деятельности, идентифицировано в 

исполнительном документе, то таким критерием будет являться «место, указанное в 
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исполнительном документе». 

Переходя к новому критерию определения места совершения исполнительных 

действий, появившемуся в ч.1 ст. 56 Закона об ИП благодаря Закону №90-З – «по 

месту, указанному в исполнительном документе», стоит сказать, что он, по всей 

видимости, является самым «сильным» из всех перечисленных в ч.1 ст. 56 Закона об 

ИП критериев, т.е. наличие в исполнительном документе указания относительно 

места совершения исполнительных действий исключает возможность обращения 

взыскателя в орган принудительного исполнения по любому другому месту (месту 

жительства, месту нахождения должника и т.д.). При этом место совершения 

исполнительных действий не обязательно должно определяться в исполнительном 

документе через указание на его точный адрес, оно может быть идентифицировано и 

каким-то другим образом – посредством описания иных, помимо адреса, признаков 

определенного места (например, место совершения исполнительных действий может 

описываться как «земельный участок, принадлежащий взыскателю», «квартира, 

находящаяся в собственности взыскателя», «строительная площадка, на которой 

должником осуществляются строительно-монтажные работы» и т.д.). Думается, что 

указание места совершения исполнительных действий является особенно 

характерным для исполнительных документов о вселении взыскателя, о выселении 

должника, об освобождении нежилого помещения или земельного участка, о сносе 

капитального строения (его части), об опровержении сведений, порочащих честь и 

достоинство гражданина (когда суд указал на необходимость совершения 

опровержения в строго определенном месте), об устранении препятствий в 

пользовании имуществом, о совершении должником тех или иных действий в 

отношении недвижимого имущества взыскателя (ремонтные работы, возведение или 

снос перегородок и пр.) и т.д. 
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О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ЖЕНЩИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В 

ПАРЛАМЕНТЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Скютте Д.Н., м.ю.н., 

БИП − Университет права и социально-информационных технологий, 

Гродненский филиал, г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Главным показателем состояния реализации политических прав женщин 

выступает степень их доступа в государственные органы власти и управления и их 

участие в формировании государственной политики.  Проблема соотношения между 

нормативным закреплением пассивного избирательного права и фактическим 

доступом женщин к парламентской деятельности в качестве депутатов не утрачивает 

актуальности. Согласно опубликованной в 2023 году «Карте женщин в политике» 

Межпарламентского союза (далее – МПС) «ООН-женщины», больше женщин, чем 

когда-либо, занимают должности, связанные с принятием политических решений, но 

до гендерного равенства все еще далеко [1]. Новая карта участия женщин в политике 

МПС «ООН-женщины» была представлена во время 67-й сессии Комиссии по 

положению женщин – крупнейшего мероприятия ООН по вопросам гендерного 

равенства. На ней представлены актуальные рейтинги и региональное распределение 

женщин в национальных парламентах по состоянию на 1 января 2023 года. Данные 

показывают, что число женщин в парламентах в целом увеличилось, но некоторые 

регионы сильно отстают. В связи с этим Исполнительный директор «ООН-женщины» 

Сима Бахус отметила: «Полноценная демократия нуждается в равном участии 

женщин во всех ее процессах… Нам нужен сдвиг парадигмы, который принесет 

истинное равенств» [2].  
Новые данные демонстрируют, что число женщин-спикеров парламента 

увеличилось до 22,7% по сравнению с 20,9% в 2021 году. В соответствии с 

ежегодным отчетом МПС «Женщины в парламенте», общая доля депутатов-женщин 

возросла до 26,5% по сравнению с 25,5% в 2021 году [3].  

Данные МПС о женщинах в парламенте также свидетельствуют о значительных 

глобальных диспропорциях: европейские страны Северной Европы находятся на 

вершине регионального рейтинга (45,7% депутатов – женщины), в то время как 

регион Ближнего Востока и Северной Африки остается внизу (17,7% депутатов – 

женщины). Участие женщин в парламенте никогда не было таким разнообразным и 

репрезентативным, как сегодня во многих странах. Впервые в истории ни один 

действующий парламент в мире не состоит только из мужчин. 

Выводы, содержащиеся в ежегодном отчете Межпарламентского союза, 

основаны на данных 47 стран, которые провели выборы в 2022 году. На этих выборах 

женщины получили в среднем 25,8% мест, представленных для избрания или 

назначения. Это представляет собой увеличение на 2,3 процентных пункта по 

сравнению с предыдущими продлениями в этих палатах. 

В Бразилии на выборах баллотировались рекордные 4829 женщин, 

идентифицирующих себя как чернокожие (из 26778 кандидатов); в США на 

промежуточных выборах участвовало рекордное число «цветных» женщин (263); 

представительство ЛГБТК+ в Колумбии утроилось с двух до шести членов 

Конгресса; во Франции 32 кандидаты из числа меньшинств были избраны в новое 

Национальное собрание, что составило рекордно высокий показатель – 5,8% от 

общего числа. 
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Другие позитивные тенденции включают технологические и операционные 

преобразования, в значительной степени вызванные пандемией COVID-19, которые 

увеличили потенциал парламентов в плане того, чтобы стать более чувствительными 

к гендерной проблематике и дружественными к институту семьи. Влияние гендерных 

вопросов на результаты выборов, повышение осведомленности о дискриминации и 

насилии по признаку пола, а также союзы с другими общественными движениями 

также помогли добиться высоких результатов для женщин на некоторых 

парламентских выборах. 

Однако общий прогресс в достижении глобального гендерного равенства 

остается болезненно медленным: на 1 января 2023 года общая доля женщин в 

парламентах составляла 26,5%, увеличившись в годовом исчислении всего на 0,4 

процентных пункта, что является самым медленным ростом за шесть лет. 

В целом, по состоянию на 1 января 2023 года в шести странах в настоящее время 

наблюдается гендерный паритет (или большая доля женщин, чем мужчин) в их 

нижней или единственной палате. Новая Зеландия присоединилась к прошлогоднему 

«Клубу пяти», состоящему из Кубы, Мексики, Никарагуа, Руанды и Объединенных 

Арабских Эмиратов (ОАЭ), возглавив авторитетный рейтинг женщин в парламенте 

МПС – в парламентах данных стран процент женщин от 50,0 и выше. 

Другие заметные улучшения в представительстве женщин зафиксированы в 

Австралии (самый сильный результат года с рекордными 56,6% мест, завоеванных 

женщинами в Сенате), а также в Колумбии, Экваториальной Гвинее, Мальте и 

Словении. 

На выборах в Анголе, Кении и Сенегале с высокими показателями женщины 

добились положительных результатов. Результаты выборов в Азии характеризовались 

большим разрывом: в Японии в Сенат, в котором исторически доминировали 

мужчины, было избрано рекордное число женщин, но в Индии выборы в верхнюю 

палату привели к тому, что женщины заняли всего 15,1% мест, что значительно ниже 

средних показателей по миру и региону. 

В Тихоокеанском регионе наблюдались самые высокие темпы роста 

представительства женщин из всех регионов, увеличившись на 1,7 процентных 

пункта и достигнув общего среднего показателя в 22,6% женщин в парламенте. В 

настоящее время в каждом тихоокеанском парламенте есть по крайней мере одна 

женщина-законодатель. 

В 15 европейских палатах парламентов, которые были обновлены в 2022 году, 

представительство женщин практически не изменилось и осталось неизменным на 

уровне 31,0%. 

В регионе Ближнего Востока и Северной Африки в 2022 году было обновлено 

семь палат парламентов. В среднем женщины были избраны на 16,3% мест в этих 

палатах, что является самым низким региональным показателем в мире для выборов, 

проведенных в этом году. В трех странах показатели репрезентативности женщин в 

парламенте ниже 10,0%: Алжир (верхняя палата – 4,3%), Кувейт (6,3%) и Ливан 

(6,3%). 

Бахрейн является исключением в регионе с рекордными восемью женщинами, 

избранными в нижнюю палату, включая многих начинающих законодателей. 73 

женщины баллотировались на выборах в нижнюю палату (из общего числа 330 

кандидатов) по сравнению с 41 женщиной, которая баллотировалась на последних 

выборах в 2018 году. Десять женщин также были назначены в верхнюю палату, 

состоящую из 40 членов. 
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Установленные законом квоты вновь стали решающим фактором увеличения 

представленности женщин. Зафиксированные квоты, закрепленные в конституции 

и/или законах о выборах, требуют, чтобы минимальное число кандидатов составляли 

женщины (или «недопредставленный пол»). В палатах с законодательно 

установленными квотами или в сочетании с добровольными партийными квотами 

доля женщин на выборах 2022 года была значительно выше, чем в палатах без квот 

(30,9% против 21,2%). 

В парламентах с квотами наблюдалась меньшая нестабильность и больший рост 

представительства женщин. В частности, интервал результатов в палатах с квотами 

варьировался от -4,8% до 15,6% (интервал в 20 пунктов), по сравнению с -15,4% до 

11% в палатах без квот (интервал в 26,4 пункта). 

Средние темпы роста представительства женщин в палатах с квотами составили 

+2,9 процентных пункта по сравнению с +1,7 процентных пункта в палатах без квот. 

В странах с пропорциональным представительством и смешанными 

избирательными системами женщины составили 29% в парламенте, в то время как 

страны, использующие мажоритарную систему, выбрали 22,4% женщин. В результате 

назначения палат доля женщин составила почти четверть (24,8%). 

Избирательные системы продолжают влиять на использование квот. Страны, 

использующие пропорциональные или смешанные системы для проведения выборов 

в 2022 году, были почти в два раза более склонны применять установленную законом 

квоту (или комбинацию установленной законом квоты и добровольной партийной 

квоты). Напротив, в странах, использующих мажоритарную систему, вероятность 

того, что они не будут использовать какую-либо законодательно установленную 

квоту, была более чем в три раза выше. 

Палаты, в которых применялись только добровольные партийные квоты, 

получили в среднем 28,6% мест, занимаемых женщинами. Все страны, использующие 

только добровольные партийные квоты, имели относительно стабильные результаты 

с течением времени, за исключением Австралии, где представительство женщин в 

обеих палатах парламента увеличилось на 7,9%, и Экваториальной Гвинеи, которая 

получила 6,8% в верхней палате парламента. Следует отметить, что на выборах в 

2022 году добровольные партийные квоты были гораздо более действенными в 

палатах парламентов, формируемых по пропорциональной и смешанной системах 

(31,5% женщин), чем в палатах, формируемых по мажоритарной системе (24,3%). В 

последнюю группу входят Австралия и Швеция. 

В то время как на выбор квоты повлиял тип избирательной системы, 

избирательная система не повлияла на наличие или отсутствие) квот. Другими 

словами, квоты одинаково хорошо действовали в странах, которые их использовали, 

независимо от типа избирательной системы. Исторически сложилось так, что 

пропорциональные и смешанные избирательные системы, как правило, отдавали 

предпочтение женщинам по сравнению с мажоритарной системой. Однако в 2022 

году выборы в парламенты по пропорциональной и смешанной избирательным 

системам с квотами привели к победе 31,4% женщин, в то время как выборы по 

мажоритарной систем с квотами привели к почти идентичному показателю (30,3%). 

Решение не использовать квоту также было в равной степени пагубным: все 

избирательные системы без квот привели к тому, что было избрано всего 20,0% 

женщин. 

В 2022 году произошел ряд знаковых событий в принятии или использовании 

систем квот: новая квота была утверждена в Сан-Томе и Принсипи и будет 
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использоваться на следующих выборах (для женщин зарезервировано 40% мест). 

Прогрессивный рост за счет реформы квот наблюдался в Коста-Рике и Словении. 

Сочетание структуры квот и других связанных с этим факторов способствовало 

неоднозначной картине в таких странах, как Мальта, где несмотря на то, что в 

настоящее время больше женщин занимают должности депутатов, в 

действительности меньше женщин было избрано непосредственно после введения 

квоты). 

В целом в 2022 году 62 женщины возглавили парламентские палаты, что всего 

на одну больше, чем в 2021 году. В шести странах женщины выступали в качестве 

глав палат парламента в обеих палатах: Аргентина, Багамские Острова, Бельгия, 

Белиз, Тринидад и Тобаго и Соединенные Штаты Америки. 

23 однопалатных парламента возглавлялись женщинами (20,0%) и 39 палат в 

двухпалатных парламентах (22,7%) находились под руководством женщин к концу 

2022 года. Во всем мире верхние палаты (25,6%), как правило, возглавлялись 

женщинами чаще, чем нижние палаты (20,5%), и вероятность того, что женщина 

возглавит их, была выше, чем в однопалатных парламентах (20,4%).  

Стать лидером парламента в подавляющем большинстве случаев является 

высоким карьерным достижением: более 90% женщин-спикеров старше 45 лет. 

В 2022 году 65 новых спикеров были назначены или избраны в палатах по всему 

миру. Только 11 из них были женщинами (16,9%), что ниже среднемирового 

показателя (22,7%).  

В Северной и Южной Америке и Африке к югу от Сахары больше всего 

женщин-глав палат в обновленных парламентах. 4 из 14 новых спикеров в этих 

регионах составляют женщины. Доля женщин – руководителей палат, избранных в 

Европе в 2022 году (13,3%), было значительно ниже, чем в среднем по региону 

(30,0%). 

Ни одна страна в регионах Азии или БВСА не назначила и не избрала спикера-

женщину в 2022 году. Хотя в настоящее время в четырех азиатских палатах 

парламентов (8,9%) женщины возглавляют их (Бангладеш, Индонезия, Туркменистан 

и Узбекистан), прошло более пяти лет с тех пор, как женщина в последний раз 

назначалась руководителем парламента в регионе. В настоящее время в регионе 

БВСА нет женщин – глав парламентов.  

В ряде стран были достигнуты исторически важные результаты: в 2022 году 

женщины впервые возглавили парламент: Ангола, Франция, Монако, Черногория, 

Сент-Китс и Невис, Словения. 

По состоянию на 1 января 2023 года женщины занимали 250 из 972 должностей 

председателей в пяти типах парламентских комитетов (иностранные дела, оборона, 

финансы, права человека и гендерное равенство). Это составляет 25,7% 

председателей комитетов, что представляет собой снижение по сравнению с долей в 

27,7%, зафиксированной в 2021 году.  

Председателей комитетов по гендерному равенству женского пола снизилась до 

17,4%, что меньше, чем доля женщин в 2021 году (18,5%). Во всем мире в среднем 

женщины возглавляют от 12,0% до 21,5% комитетов по иностранным делам, обороне 

и финансовые комитеты; 23,3% комитетов по правам человека (по сравнению с 28,0% 

в 2021 году) и 65,9% комитетов по гендерному равенству. Женщины добились 

успехов в сфере иностранных дел, где их доля на руководящих должностях 

увеличилась с 18% до 21,5% в период с 2021 по 2023 год. Однако между регионами 

существуют значительные различия. За исключением Тихоокеанского региона, где 
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существуют только два комитета по гендерному равенству, Африка к югу от Сахары 

является единственным регионом, где комитеты по гендерному равенству чаще 

возглавляют мужчины, чем женщины (22 из 40). 

Согласно отчету МПС «Женщины в парламенте» за 2022 год [4], гендерные 

вопросы доминировали в кампаниях и в значительной степени определяли выбор 

избирателей во многих странах по всему миру. В некоторых случаях осведомленность 

кандидатов в депутаты о дискриминации, гендерном насилии и других проблемах 

помогла добиться высоких результатов для женщин на парламентских выборах. 

Например, в Колумбии успешные результаты для женщин-кандидатов были 

достигнуты вслед за резким повышением осведомленности общественности и 

освещением гендерных проблем. В 2018 и 2019 годах состоялось несколько крупных 

акций протеста против убийств женщин, гендерного насилия и дискриминация.  

В других странах избиратели требовали отчета от политических партий об их 

работе по гендерным вопросам. В Австралии женщины-избиратели отвернулись от 

действующей Либеральной партии, сославшись на их отношение к женщинам в 

политике. В Соединенных Штатах Америки рекордная явка избирателей-женщин, 

особенно молодых женщин, на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре 2022 

года во многом связана с решением Верховного Суда, принятым ранее в этом году и 

отменяющим конституционное право на аборт. 50% американских избирателей, 

опрошенных перед выборами (включая 60% женщин) заявили, что решение суда 

повысило их мотивацию голосовать. Аборты были главной проблемой, вызывавшей 

озабоченность у женщин-избирателей.  

Таким образом, в целом фиксируются положительные тенденции в практике 

реализации права женщин на представительство в парламенте. 
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Демократические процессы, происходящие в белорусском обществе, 

затрагивают и случаи, когда общество способно самостоятельно разрешать отдельные 



275 

 

виды правовых конфликтов, что возникают в процессе реализации прав и исполнения 

обязанностей субъектами правоотношений. Законодательство и правоприменительная 

практика выработали целый ряд способов разрешения конфликтных ситуаций, 

которые получили название «альтернативные способы разрешения конфликтов». Это 

позволяет регулировать возникающие споры гораздо эффективнее, не затрачивая при 

этом излишних временных и материальных ресурсов. Наиболее распространенными и 

известными современными альтернативами судебной защите нарушенных прав 

сегодня являются третейский суд (третейское разбирательство) и медиация.  

Третейский суд иногда в литературе называют «судом третьего лица». Общий 

подход следующий: спор рассматривается в частном порядке арбитром (третейским 

судьей) или несколькими арбитрами по заранее предусмотренной (или оговоренной 

сторонами) процедуре; в ходе третейского разбирательства проходят прения сторон, 

могут заявляться ходатайства, заслушиваться показания свидетелей и т.д. 

Можно выделись несколько особенностей данной формы урегулирования 

споров, которые свойственны именно альтернативным способам (либо, как теперь 

чаще используется термин, – «досудебные формы разрешения конфликта»). Во-

первых, стороны сами определяют состав третейского суда, а также согласуют место 

и сроки разрешения спора; во-вторых, как отмечается в литературе, предусмотрены 

относительно невысокие издержки на проведение третейского разбирательства (хотя 

это очень условно) и существует более упрощенная процедура рассмотрения 

конфликта [1, c. 20]; в-третьих, конфиденциальность третейского разбирательства 

позволяет сохранить «в тайне», в первую очередь, коммерческую информацию (чаще 

всего данным способом пользуются юридические лица); в-четвертых, к разрешению 

спора, при необходимости, могут быть привлечены в качестве третейских судей 

специалисты из различных сфер деятельности (это связано со спецификой предмета 

спора); в-пятых, у сторон есть возможность выбрать язык третейского 

разбирательства (общее правило – русский или белорусский, но стороны могут 

договориться и об ином. Тогда спорящие обязаны будут переводить документы на 

язык третейского разбирательства). 

С 2014 года в Республике Беларусь стала использоваться такая форма 

альтернативного разрешения споров, как медиация. По действующему 

законодательству медиация представляет собой переговоры сторон с участием 

медиатора, основной целью которых является урегулирование спора. Среди 

характеристик процесса медиации следует отметить конфиденциальность, 

добровольность на проведение процедуры, добросовестность в выполнении 

медиативного соглашения и т.д. 

Поскольку общим и для третейского разбирательства, и для медиации является 

принадлежность к альтернативным способам разрешения споров, то, во-первых, 

можно найти отличия по сравнению с государственным правосудием и, во-вторых, 

каждая их альтернативных форм тоже имеет свои особенности. Выделим несколько 

аспектов. 

Способы и порядок разрешения споров отличаются по источникам 

нормативного правового регулирования. В судах процедура разрешения споров 

определяется гражданским, хозяйственным и уголовным процессуальным 

законодательством (соответственно Гражданский процессуальный кодекс Республики 

Беларусь, Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь, Уголовно-

процессуальный кодекс Республики Беларусь). Порядок создания и деятельности 

третейских судов регулируется законом Республики Беларусь «О третейских судах» 
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от 18 июля 2011 г., а также постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

«Об утверждении типового регламента постоянно действующего третейского суда» 

от 18 января 2012 г.. 12 июля 2013 г. был принят закон Республики Беларусь «О 

медиации», который и определил правовые и организационные основы применения 

медиации. 17 января 2014 г. постановлением Министерства юстиции Республики 

Беларусь были утверждены Правила этики медиатора. 

Предметом третейского разбирательства являются исключительно споры, 

вытекающие из гражданско-правовых отношений. Конституционный Суд 

Республики Беларусь в своем решении от 7 июля 2011 г. обратил внимание, что «при 

определении компетенции третейских судов необходимо исходить из договорной 

природы третейского суда, что допустимо лишь в гражданско-правовых отношениях. 

Такие отношения в силу их особой юридической природы характеризуются как 

отношения юридически равноправных собственников имущества, основанные на 

началах инициативы и диспозитивности в распоряжении принадлежащими им 

правами» [2]. Это означает, что предметом третейского разбирательства не могут 

быть споры, вытекающие из административных, налоговых, таможенных и иных 

публичных правоотношений. 

Медиация активно используется во многих сферах общественной жизни. Общий 

подход законодателя такой: медиация может применяться при урегулировании 

споров, которые возникают из гражданских правоотношений, в том числе и в связи с 

осуществлением предпринимательской и иной хозяйственной деятельности (так 

называемые коммерческие споры) [3]. Медиация является комплексным правовым 

институтом, так как она может применяться как до обращения в суд, так и после 

возбуждения дела в суде (внесудебная и судебная медиация). Однако трудовые и 

семейные споры могут стать предметом разбирательства только в случаях, когда 

законодательство допускает такое. Например, расторгнуть брак или принять решение 

о принудительном взыскании алиментов может только государственный суд. В 

настоящее время активно прорабатывается вопрос для разрешения путем медиации 

некоторых категорий уголовно-правовых конфликтов. 

В результате производства в государственном суде и рассмотрения спора в 

третейском разбирательстве выносится решение третьим лицом – судьей, а в 

результате медиации между сторонами заключается медиативное соглашение, 

разработанное самими сторонами. У медиатора нет полномочий по разрешению 

спора, так как он должен содействовать сторонам в выработке взаимоприемлемого 

решения с закреплением его в соответствующем соглашении. Только при достижении 

сторонами консенсуса появляется медиативное соглашение. В соответствии с 

законодательством, медиатор не имеет право сторонам предлагать свой вариант 

разрешения конфликта, но «может взаимодействовать как со всеми сторонами вместе, 

так и с каждой из них в отдельности» (ст. 13) [3].   
В третейском суде используются принцип состязательности процесса и 

судебные правила доказывания (этот показатель является общим с государственным 

правосудием). В процедуре медиации такого нет. Там больше внимания отводится 

аргументации своей позиции каждой из сторон, когда оглашаются мнения спорящих 

по поводу конфликта. Конечной целью процесса медиации является именно 

готовность идти на уступки и примирение.  

Третейское разбирательство и медиация предусматривают ряд возможностей 

для сторон конфликта по выбору судьи или медиатора. Здесь ключевое положение – 

«по взаимному согласию». Однако при формировании третейского суда есть 
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особенности. Если стороны не договорились о составе третейского суда, то возможны 

два варианта: 

- при составе суда из трех судей – каждая из сторон выбирает одного 

третейского судью, а два избранных уже избирают третьего; 

- третейский судья единолично – если одна сторона предложила кандидатуру 

судьи и в течении пяти дней не удалось избрать судью, то постоянно действующий 

третейский суд рассматривает этот вопрос и принимает решение. 

В системе государственных судов такого не допускается.  

Положительным моментом и в третейском разбирательстве, и в медиации 

является обеспечение конфиденциальности. Рассмотрение дела третейским судом 

производится по общему правилу в закрытом заседании, а иное может быть 

определено лишь соглашением сторон. Данная диспозитивная норма как раз и 

позволяет на практике реализовать принцип конфиденциальности. «Это означает, что 

третейское разбирательство не является публичным, на нем не могут присутствовать 

другие лица, за исключением сторон, их представителей, свидетелей, экспертов и при 

наличии определенных условий – третьих лиц, заявляющих и не заявляющих 

самостоятельных требований» [4]. 

В соответствии со ст. 16 закона «О медиации», должна сохраняться 

конфиденциальность всей информации, которая относится к медиации, если стороны 

не договорились об ином. Медиатор не имеет права разглашать информацию, 

«относящуюся к медиации и ставшую ему известной при ее проведении, без 

письменного согласия сторон» [3]. 

При разрешении споров в государственных судах заседания, как правило, 

являются открытыми. А проведение закрытого судебного заседания допускается 

только в случаях, предусмотренных законодательством.  

Решение третейского суда подлежит обязательному исполнению в порядке и 

срок, установленные этим решением. В основе исполнения медиативного соглашения 

лежат, в первую очередь, принципы добровольности и добросовестности сторон, но 

стороны могут обратиться в суд для принудительного исполнения. В соответствии со 

ст. 15 закона «О медиации», стороны медиативного соглашения в порядке, 

установленном гражданским процессуальным или хозяйственным процессуальным 

законодательством, в случае неисполнения одной из сторон договоренностей, имеют 

право обратиться в суд за выдачей исполнительного листа на принудительное 

исполнение [3]. Это очень хорошая гарантия защиты прав и законных интересов 

участников данных правоотношений. Думается, что такое невысокое доверие к 

медиативной процедуре сегодня обусловлено как раз тем, что население опасается 

недобросовестности второй стороны и не знает о государственном механизме 

защиты. 

Таким образом, медиация и третейское разбирательство являются 

альтернативными инструментами, направленными на повышение эффективности 

своевременного и качественного разрешения правовых споров. Наличие и развитие 

данных инструментов на современном этапе выступает необходимым условием 

динамичного развития общественных отношений, обеспечивает права граждан на 

свободный доступ к правосудию и справедливое разрешение возникшего спора. 
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Конституция Эстонской Республики от 28 июня 1992 года предусматривает, что 

Президент Республики в порядке помилования освобождает осужденных по их 

просьбе от отбывания наказания либо смягчает наказание (пункт 19 статья 78) [1]. 

Это положение содержится в главе V Основного закона, озаглавленной «Президент 

Республики». Таким образом, конституция наделяет президента правом помилования. 

Акт помилования не требует контрасигнации, так как в Конституции Эстонии 

четко обозначено, когда она необходима (статья 109), а в случае акта помилования 

такое решение не предусмотрено. Следовательно, это прерогатива президента, 

которую он осуществляет по своему усмотрению. Отсюда следует, что конституция 

не требует от президента взаимодействия с каким-либо другим органом 

государственной власти, а также отсутствует конституционная обязанность 

действовать только по запросу другого органа или необходимость получения его 

мнение перед принятием решения. Однако это не означает, что президент может 

осуществлять помилование только исходя из своей должности в рамках служебных 

обязанностей. Конституция прямо предусматривает, что помилование может быть 

предоставлено только по ходатайству (заявлению) осужденного, поэтому заявление 

осужденного является необходимым формальным требованием для принятия 

решения о помиловании. 

Право помилования осужденного относится к исключительной компетенции 

президента. Он не может делегировать это право другому органу ни в каком порядке 

и ни при каких обстоятельствах, так как конституция не предусматривает такой 

возможности, сохраняя законность действий органов государственной власти (статья 

3 Конституции). 

Если Государственный суд установит стойкую неспособность Президента 

Республики исполнять свои обязанности, либо он в указанных законом случаях не 

может исполнять их временно, либо его полномочия досрочно прекращены, то его 

обязанности временно переходят к председателю Государственного Собрания. Лицо, 

временно исполняющее обязанности президента, вправе издать акт о помиловании, 

поскольку конституция не исключает такой возможности. Согласно статье 83, во 
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время исполнения обязанностей президента председатель Государственного 

Собрания не может без согласия Государственного суда назначать досрочные выборы 

в Государственное Собрание и отказываться от опубликования законов [1]. Отсюда 

следует, что лицо, временно исполняющее обязанности президента, пользуется всеми 

полномочиями главы государства, за исключением назначения досрочных выборов в 

Государственное Собрание и отказа от опубликования законов, когда он должен 

получить согласие Государственного суда. В остальном он имеет те же полномочия, 

что и президент  

Конституция Эстонии предусматривает существенные условия в отношении акта 

помилования. Во-первых, помилование может быть предъявлено «осужденному», 

поэтому условием помилования является предварительное осуждение конкретного 

лица. Кроме того, помилования может носить только индивидуальный, а не 

коллективный характер. Это связано с тем, что акт помилования всегда принимается 

по просьбе осужденного. Содержанием акта о помиловании может быть 

освобождение от наказания в полном объеме, также конституция предусматривает, 

что президент имеет право кроме освобождения осужденного от отбывания 

наказания, также и на смягчение наказания, в том числе и замене его на более мягкое. 

Таким образом, акт помилования не может прекратить судимость. 

Президент не имеет возможности объявить амнистию, так как конституция не 

наделяет его такими полномочиями, но в тоже время определяет, что он принимает 

решения в отдельных случаях.  

Таким образом, амнистию может объявить только Государственное Собрание, 

так как согласно Конституции, парламент принимает законы и постановления (пункт 

1 статья 65) и решает иные государственные вопросы, которые конституционно не 

отнесены к компетенции Президента Республики, Правительства Республики, других 

государственных органов и местных самоуправлений (пункт 16 статья 65) [1]. 

Эстонская конституция, по сравнению с другими конституциями, безусловно, 

отличается четкой оговоркой о том, что акт помилования может быть совершен по 

просьбе осужденного. Ходатайство (Заявление), поступившее от другого субъекта, 

является недействительным, т. е. не инициирует процедуру помилования. Однако 

Конституция не предоставляет осужденному права отказать от помилования, поэтому 

акт о помиловании носит властный характер и вступает в силу с момента подписания 

президентом. В то же время Конституция не предусматривает ни возможности 

отмены акта о помиловании, ни его обжалования в каком-либо порядке. 

Согласно ст. 45 Конституции Латвийской Республики от 15 февраля 1922 года 

«Президенту государства принадлежит право помилования преступников, по 

отношению к которым судебный приговор вступил в законную силу. Объем и 

порядок использования этого права определяет особый закон. Амнистию дарует 

Сейм» [2]. Указанное положение размещено в Главе III Конституции под названием 

Президент государства. 

Акт о помиловании требует контрасигнации (подписания) премьер-министра 

или соответствующего министра (статья 53 Конституции). Решение о помиловании 

принимает форму постановления (статья 53 Конституции) [2]. Таким образом, данная 

норма, закрепленная в основном законе Латвии, предусматривает, что право 

помилования принадлежит главе государства, но для того чтобы его решение имело 

законную силу, а также для придания этому акту юридической силы, необходимо 

обязательное заверение подписью премьер-министра или уполномоченного 

соответствующего министра. Следовательно, это не дискреционное право президента, 
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что в свою очередь призвано устранять определенный произвол и произвольность 

решений. 

Президент не может передать право применения помилования какому-либо 

другому органу, так как конституция не предусматривает возможности делегирования 

полномочий в этом отношении. Это его исключительная прерогатива, 

осуществляемая лично. Если президент уходит в отставку, умирает или отзывается до 

истечения срока своих полномочий, обязанности президента выполняет председатель 

Сейма до избрания Сеймом нового президента (статья 52 Конституции) [2]. 

Поскольку председатель Сейма выполняет обязанности президента, он также наделен 

его полномочиями, в том числе и правом помилования. Важно отметить, что 

председатель Сейма также выполняет обязанности Президента, если он находится за 

пределами страны или если существуют другие препятствия для выполнения им 

своих обязанностей (статья 52 Конституции) [2]. Логичным видится и то, что, что в 

ситуации, когда президент находится за границей по служебным причинам 

(например, едет на международную конференцию), нет оснований предполагать, что 

председатель Сейма уполномочен пользоваться правом помилования. Отсутствие 

президента носит временный характер и никоим образом не мешает президенту 

осуществлять это полномочие, тем более, что возможное решение по этому поводу не 

может быть поспешным. Другое дело, если президент серьезно болен, и как следствие 

может быть физически не в состоянии осуществлять свои полномочия, разумно 

заменить его председателем Сейма. 

Акт помилования может применяться только к лицам «осужденным за 

преступления», так как в конституции сформулирована четкая оговорка на этот счет, 

а также в каком порядке уголовного судопроизводства (обычном, особом), в котором 

оно имело место. Помилование может быть в виде освобождения от наказания 

полностью или в части, смягчения назначенного наказания, а также замены его 

другим – более мягким. Возможна также отмена последствий осуждения актом 

помилования. Помилование может быть безусловным или условным, так как никаких 

ограничений в этом вопросе не обозначено. 

Таким образом, помилование применяется только к лицу, в отношении которого  

в рамках судебного разбирательства, вынесен приговор. Однако для вынесения 

решения о помиловании не обязательно начало отбывания наказания осужденным. 

Объем президентского помилования регулируется специальным законом, 

поэтому другие ограничения, кроме указанных выше, могут быть следствием 

положений этого закона. Таким образом, президент имеет право на помилование, 

если законом не предусмотрено иное. Сама конституция не формулирует каких-либо 

субъективных, объективных или субъективно-объективных ограничений, это может 

быть сделано специальным законом, что четко указано в ст. 45 конституции [2]. 

В Основном законе Латвии не указаны какие-либо обстоятельства, которые 

необходимо принимать во внимание, а также учитывать при принятии решения о 

помиловании. Также не обозначены они и в специальном законе. Можно отметить, 

что у каждого президента есть свои критерии, по которым он рассматривает 

соответствующие прошения. 

В Конституции указан орган, уполномоченный принимать решения о 

помиловании не требуя, при этом, чтобы он действовал исключительно по запросу 

или в форме акта помилования. Порядок осуществления этого полномочия в 

соответствии с самой конституцией определяется в акте, которым может быть 

предусмотрено, что президент осуществляет право помилования только в результате 
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подачи заявления уполномоченным органом. Закон может дополнительно 

ограничивать полномочия президента по помилованию, например, путем указания 

условий, которые должны быть соблюдены для того, чтобы помилование было 

возможным, а также предусматривать, что оно может иметь место только в том 

случае, если суды, рассматривающие дело, вынесут положительное заключение о 

лице, которое нужно помиловать. Не исключено, например, признание возможности 

предоставления права министру юстиции оценивать законность прошений о 

помиловании с возможностью оставить их без рассмотрения, если он считает, что 

оснований для помилования нет. 

Акт помилования является окончательным и обжалованию не подлежит. 

Решение об отказе в помиловании также не подлежит обжалованию. Помилованный 

не может отказаться от оказанной ему милости. 

Конституция четко разграничивает право на помилование в отдельных случаях 

от амнистии. Решение об амнистии остается за Сеймом (статья 45), однако возможно 

объявление амнистии, например, для осужденных за общеуголовные преступления. 

Объем амнистии зависит исключительно от решения Сейма, и никаких ограничений 

на этот счет конституция не формулирует. Также отсутствуют конституционные 

ограничения субъективного характера в отношении права на помилование, поэтому к 

осужденному за любое преступление может применяться как амнистия, так и 

помилование. 

Согласно пункту 23 статьи 84 Конституции Литовской Республики от 25 октября 

1992 года «… Президент Республики оказывает помилование осужденным». Это 

положение содержится в главе VI Конституции «Президент Республики» [3]. 

Акт помилования не предполагает контрасигнатуры для его действительности 

(статья 85 Конституции Литвы). Контрасигнации подлежат декреты Президента, 

обеспечивающие реализацию четырех (из двадцати четырех) полномочий, 

предусмотренных статьей 84 Конституции Литвы, а юридический институт 

помилования входит в исключительную компетенцию главы государства. 

Отсутствие обязательств по согласованию (контрасигнации) между Президентом 

и Правительством указывает на то, что исключительное право помилования 

закреплено за главой государства и является индивидуальным правом Президента, 

что в свою очередь признает и подкрепляет самостоятельность и независимость в 

этом вопросе его действий. В сущности, помилование по сути является 

дискреционным правом главы государства и, следовательно, его прерогативой.  

Конституция Литвы четко разграничивает акт индивидуального помилования и 

коллективный акт амнистии. Помилование подпадает под действие пункта 23 статьи 

84 Конституции Литвы, в то время как издание актов об амнистии прямо закреплено 

за Сеймом (пункт 19 статьи 67) [3]. Институт помилования применяется только в 

отношении индивидуально определенного лица. В акте о помиловании всегда 

содержатся конкретные данные, позволяющие четко идентифицировать лицо, в 

отношении которого применяется помилование. 

Президента не может делегировать право на помилование какому-либо другому 

органу. Следовательно, это исключительное право главы государства. В случае 

смерти, отставки Президента Республики, отстранения его от обязанностей в порядке 

процесса импичмента или в случае принятия Сеймом постановления о 

невозможности исполнения Президентом Республики своих обязанностей по 

состоянию здоровья его обязанности временно исполняет Председатель Сейма 

(статья 89 Конституции) [3], при этом не исключена возможность использования им 
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права помилования. Соответственно право помилования является исключительным 

правом и прерогативой главы государства – Президента, но субъект, временно 

исполняющий обязанности президента, не лишен возможности осуществлять 

помилование в отдельных индивидуальных случаях, поскольку он осуществляет 

президентские полномочия и в этой сфере. 

Конституция не определяет содержание и объем института помилования. В ней 

только оговаривается, что оно распространяется на осужденных. Таким образом, 

можно широко истолковать полномочия президента в области помилования и 

предположить, что они включают в себя как полное, так и частичное освобождение от 

наказания, смягчение наказания, замену его другим, более мягким, а также отмену 

(снятие) судимости. Формулировка, которую использовал законодатель в отношении 

акта помилования, дает право на такую широкую интерпретацию. Однако стоит 

отметить, что Уголовный кодекс Литовской Республики, действующий с 26 октября 

2000 года, формально ограничивает содержание президентского права на 

помилование только полным или частичным освобождением от наказания (пункт 1 

статья 79 Уголовного кодекса Литвы – осужденный может быть освобожден от 

отбывания всего или части наказания, если Президент Республики удовлетворяет его 

просьбу о помиловании) [4], что явно противоречит положениям Конституции. 

Нельзя помиловать лицо, в отношении которого уголовный процесс находится 

на стадии возбуждения дела, предварительного расследования или судебного 

разбирательства до вынесения приговора, не вступив в противоречие с пунктом 23 

статьи 84 Конституции Литовской Республики. Таким образом, помилование не 

может выступать в качестве инструмента освобождения лица от уголовной 

ответственности. Правовые последствия помилования могут заключаться в 

освобождении осужденного от отбывания всего или части наказания. Соответственно 

процедура помилования возможна только после вынесения приговора, а прошения о 

помиловании рассматриваются только после вступления в силу решения суда. 

Помилование является актом разового характера, его действие распространяется на 

лиц, совершивших преступления до момента издания этого акта. Также помилование 

является внесудебным актом, и как отмечалось выше право помилования 

принадлежит Президенту. 

Прошение о помиловании рассматривает специальная комиссия, а указ о 

помиловании издает глава государства. Затем документ направляется в 

исправительное учреждение и доводится до сведения лица в отношении которого оно 

принято. Кроме того, просьба (ходатайство) о помиловании может подаваться только 

после того, как преступник начал отбывать наказание, а в случае пожизненного 

заключения – только после отбытия 20 лет наказания в виде лишения свободы. Это 

существенно ограничивает возможность осуществления помилования. 

Помилование может быть применено к любому осужденному, поскольку 

конституция не вводит никаких субъективных юридических ограничений, и они не 

предусмотрены законом. Таким образом, соответственно формально не исключено 

помилование и неоднократно судимого лица. Также Конституция не предусматривает 

никаких обстоятельств, которые необходимо учитывать при решении вопроса о 

помиловании. На практике решающее значение имеет вид, характер, тяжесть и 

степень общественной опасности совершенного преступления, личность осужденного 

и его поведение, срок отбытого наказания и размер ущерба, причиненного 

преступлением, а также размер компенсации в рамках возмещения вреда, степень 

исправления. Следовательно, учитываются обстоятельства, относящиеся как к 
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личности осужденного, так и совершенному им общественно опасному деянию.  

В соответствии с законодательством Литвы помилование предоставляется по 

просьбе самих осужденных, эти запросы могут быть рассмотрены только после 

вступления в силу решения суда. Просить о помиловании могут все лица, 

осужденные судами Литвы, а также граждане Литвы, осужденные судами других 

государств, но отбывающие наказания в Литве. Лицо, ходатайствующее о 

помиловании, может быть освобождено от наказания полностью или частично [5]. 

С конституционной точки зрения президент для принятия решения о 

помиловании не обязан руководствоваться чьим-либо мнением, в том числе мнением 

судов, рассматривающих дело. Конституция не обязывает его запрашивать такое 

мнение и не предусматривает, что процедура предоставления помилования 

регулируется законом (см., например, статьи 73, 90, 93, 111, 118, статья 120 

Конституции). По тем же причинам следует предположить, что конституция не 

обязывает президента получать мнение министра юстиции или высшей судебной 

инстанции. Тем не менее в Регламенте Комиссии о помиловании было принято, что 

заявление о помиловании подается директору пенитенциарного учреждения, который, 

собрав необходимые документы вместе со своим мнением, отправляет их в Комиссию 

по помилованию, а она представляет главе государства проект решения по запросу в 

отношении прошения. Решение Комиссии не имеет обязательной силы, а президент, 

может проявить благосклонность и несмотря на то, что уполномоченный орган имеет 

отрицательное мнение об осужденном. 

Акт помилования окончательный и не подлежит обжалованию, а сам 

помилованный не может отказаться принять помилование, так как его исполнение не 

зависит от его воли. 

Тот факт, что в Конституции не регламентирована сама процедура или 

детальный режим процедуры помилования, не свидетельствует о том, что она не 

может быть урегулирована в законе. При ограниченном конституционном 

регулировании законодательное регулирование содержания акта помилования и хода 

процедуры помилования видится необходимым, но законодательное регулирование 

не может ограничивать президентские полномочия, вытекающие из самой 

конституции. Таким образом, например, нельзя юридически исключить возможность 

помилования лица, осужденного за политическое преступление. Конституция не 

вводит таких ограничений, а это означает, что правовой акт более низкого порядка по 

юридической силе также не может формулировать какие-либо ограничения в этом 

отношении. Здесь стоит упомянуть, что законодатель в Уголовном кодексе Литовской 

Республики 2000 г. согласился с тем, что процедура помилования определяется 

президентом (пункт 2, статья 79) [3]. Но в уголовном законе содержится лишь 

несколько норм, посвященных вопросам помилования, которые не способны 

восполнить пробелов законодательства в отношении грамотного применения этого 

института, а отсутствие соответствующих разъяснений создает неопределенность и 

противоречивость в применении действующего законодательства Литовской 

республики.  

Таким образом, учитывая выше изложенное можно отметить, что во всех трех 

странах Балтии вопросы помилования входят в исключительную компетенцию главы 

государства – президента, а возможность его применения предусмотрена Основным 

законом – Конституцией. Будучи комплексным институтом, помилование выступает в 

качестве смешанного вида освобождения от наказания, и различным образом 

смягчает положение осужденных лиц. 
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Существование подобного правового института является необходимым для 

осуществления уголовной политики правового государства, а анализ зарубежного 

законодательства позволяет учесть, как отрицательный, так и положительный опыт 

правового регулирования отношений в сфере помилования осужденных лиц.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Толочко О.Н., доктор юридических наук, доцент, 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь 

 

Современная международная финансовая система характеризуется 

экономической взаимозависимостью государств, свободой торговли и открытостью 

границ для перемещения капитала, товаров и услуг. Эти принципы заложены в 

архитектуру глобальной финансовой системы, однако, как можно видеть, не 

применяются в ситуациях конфронтации в отношении определенных государств, что 

может ставить эти государства в сложные условия.  

Центральным звеном мировой валютно-финансовой системы является 

Международный валютный фонд (МВФ). Уставный капитал МВФ формируется 

взносами государств-членов, а голоса при принятии решений распределены 

пропорционально взносу. На 31 декабря 2022 г. голоса были распределены 

следующим образом: США – 16,5% голосов, Япония – 6,14%, Китай – 6,08%, ФРГ – 

5,31%, Великобритания – 4,03%, Франция – 4, 03%, Италия – 3,02%, Индия – 2,63%, 

Российская Федерация – 2,59%, Канада – 2,22%, Бразилия – 2,22%, Саудовская 

Аравия – 2,01% и т.д. У большинства государств-членов менее 1% голосов, в том 

числе у Республики Беларусь – 0,16%. Очевидно, что Фонд контролируется 

фактически двумя десятками экономически развитых стран, выстраивающих как 

общую политику в отношении глобальных финансов, так и политику МВФ в 

отношении членов из числа развивающихся и наименее развитых стран. 
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В целом миссией МВФ является решение трѐх основных задач: содействие 

развитию международного сотрудничества в валютной сфере; стимулирование 

расширения торговли и экономического роста; противодействие мерам политики, 

которые наносили бы ущерб процветанию. Фонд стремится строить и поддерживать 

такую международную систему, основные субъекты которой будут видеть 

перспективы своего развития в предотвращении международных конфликтов и в 

стабильности. В настоящее время усилия МВФ и Группы Всемирного банка 

сосредоточены на обеспечении поступательного роста мировой экономики, 

экономики государств-членов и предотвращении финансово-экономических 

кризисов, что, в конечном счете, должно способствовать достижению Целей 

устойчивого развития. 

Участие государств в международной финансовой системе дифференцировано в 

зависимости от сложившейся в них экономической и демографической ситуации, от 

уровня их развития и от выбора социально-экономической политики. Различия между 

государствами очень существенны и сохранятся в средне- и долгосрочной 

перспективе, поэтому создать оптимальную максимально эффективную модель 

международного движения финансов, устраивающую все государства, довольно 

сложно. В последние десятилетия наблюдается стабильный отток капиталов из 

бедных стран в богатые и одновременно чрезмерный спрос на ценные бумаги, 

номинированные в долларах. Несовершенство национальных финансовых систем 

усиливает эти диспропорции и становится фактором усиления финансовой 

нестабильности.  

Поскольку темпы экономического роста государств различны, различна и 

ситуация с валютами в мире. Страны с формирующимися рынками 

(«развивающиеся») имеют более высокие темпы экономического роста, чем развитые, 

что объясняется целым рядом объективных и субъективных факторов, таких как, в 

частности, эффект низкой базы. Сам термин «развивающиеся страны» с точностью не 

определен, чаще всего «развивающимися» называют страны, не входящие в ОЭСР 

(членами которой является в настоящее время 38 наиболее богатых государств). По 

классификации МВФ, в настоящее время насчитывается 152 развивающиеся страны, в 

числе которых почти все государства бывшего СССР за исключением Латвии, Литвы 

и Эстонии. 

Развивающиеся страны, имеющие более высокие темпы роста в сравнении с 

развитыми, привлекают больше капиталов, что в целом нормально. Однако 

цикличность роста и падения в них приводит к «шараханию» капиталов и усилению 

волатильности валютных курсов. Указанная цикличность – высокие темпы роста на 

относительно коротких промежутках времени, сменяющиеся практически 

неизбежным довольно глубоким падением, – феномен, присущий многим 

развивающимся странам. В итоге развивающиеся страны десятилетиями остаются в 

этом качестве.  

Одним из правил функционирования мировой экономики является гибкость 

валютных курсов. Она способствует снятию части напряжѐнностей, возникающих 

между странами с наиболее и наименее быстрым экономическим развитием. 

Принятие мер по регулированию валютных курсов входит в компетенцию МВФ с 

момента его создания. Однако методы такого регулирования изменились: в настоящее 

время между ведущими валютами действует режим свободного плавания. 

Возросло количество государств, активно участвующих в международных 

экономических отношениях, огромные масштабы приобрело движение капиталов. В 
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этих условиях новое значение приобретает межгосударственное сотрудничество в 

валютной сфере. 

В настоящее время глобальная экономическая и политическая турбулентность 

признаѐтся новой нормальностью, к которой придѐтся приспосабливаться [1, c. 7]. 

Именно в условиях турбулентности закладываются основы будущего экономического 

роста или его отсутствия. Взаимозависимость национальных экономик, а также 

зависимость каждой из них от ситуации в мире, несѐт в себе серьѐзные риски, 

поскольку малейшее изменение конъюнктуры в одной стране может отражаться на 

экономике соседних и даже отдалѐнных государств.  

Рост мировой экономики является общим благом, которым в конечном счете 

пользуются все страны мира. Вместе с тем, выгоды мирового экономического роста 

распределены по отдельным государствам неравномерно: основная их масса 

достаѐтся развитым государствам. В то же время кризисы, влияющие на все 

государства мира, наиболее разрушительно действуют на развивающиеся и наименее 

развитые страны. В этих условиях становится очевидной необходимость 

реформирования мировой экономической системы, в том числе – системы управления 

международными финансами и валютными курсами.  

В условиях экономической и политической турбулентности государства 

склонны давать неординарные спонтанные ответы на появляющиеся вызовы и 

угрозы, в частности, идти по пути изоляционизма, протекционизма и отказа от 

международного сотрудничества. Этот тренд не миновал даже крупнейшую 

экономику мира – США. В течение 2001–2019 гг. США вышли из 15 институтов 

глобального управления, таких как Договор по противоракетной обороне 1972 г., 

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 г., Киотский 

протокол 1997 г. и Парижское соглашение по климату 2015 г., Трансатлантическое 

торговое и инвестиционное партнѐрство, Транстихоокеанское партнѐрство 2016 г., 

Совет по правам человека ООН, ЮНЕСКО и др. Впоследствии членство США в 

некоторых из этих международных институтов было восстановлено, а курс на 

изоляцию и уход от участия в разрешении международных проблем признан не 

соответствующим национальным интересам [1, c. 9]. Однако изоляционистские 

настроения и эрозия международного сотрудничества проявляется во многих 

государствах мира по настоящее время. 

Вместе с тем, единственным адекватным ответом на новые экономические 

вызовы является укрепление международного сотрудничества. Глобализация 

опережает развитие управленческих институтов. Экономическая интеграция 

усиливает взаимозависимость государств, а это, в свою очередь, предполагает 

большую потребность в совместных действиях, включая использование таких 

инструментов как банкротства, защита конкуренции и регулирование финансового 

сектора. Как подчеркивает в Докладе об уроках глобального кризиса нобелевский 

лауреат по экономике Дж. Стиглиц, если цель глобальной экономики – работать на 

благо большинства населения планеты, то для этого необходимо предпринимать 

совместные усилия. Однако, в то время как кризисы принимают глобальный характер, 

антикризисные меры разрабатываются в основном на национальном уровне при 

минимальной координации между странами, а каждая страна старается защитить 

лишь собственную экономику. В этих условиях развивающиеся страны поставлены в 

особенно невыгодные условия, поскольку они просто не могут предоставлять такие 

же субсидии и гарантии, как развитые страны. Эти проблемы усугубляются 

недостатком ресурсов для проведения антикризисной бюджетной политики [2, c. 318–
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319]. В целом, полагают авторы Доклада, если мы стремимся к мирной и безопасной 

жизни на Земле, то для этого необходим хотя бы минимум социальной 

справедливости и солидарности, чтобы совместными усилиями защищать планету от 

разрушительных климатических изменений, помогать друг другу в периоды 

глобальных кризисов и стимулировать экономический рост и стабильность в 

долгосрочной перспективе [2, c. 322].  

В последние годы МВФ работает над реформой структуры управления, включая 

пересмотр квот государств-членов. Ожидается, что будут предприняты усилия 

по защите квот и прав голоса беднейших государств-членов. Создан Трастовый фонд 

на цели достижения стойкости и долгосрочной устойчивости (РСТ), который будет 

дополнять существующий набор инструментов МВФ, предоставляя доступное более 

долгосрочное финансирование для поддержки государств в решении задач, связанных 

со значительными макроэкономическими рисками. На начальном этапе оно будет 

направлено на противодействие изменению климата и обеспечение готовности 

к пандемиям. Критериям финансирования РСТ потенциально соответствуют 

примерно 3/4 стран –членов МВФ (143 государства). В целях поддержки стран 

с низким доходом в 2021 г. был реформирован механизм льготного кредитования 

МВФ и повышены лимиты для инструментов экстренного финансирования. В 2021 г. 

Исполнительный совет МВФ утвердил стратегию помощи государствам-членам 

вопросах, связанных с изменением климата. Ежегодные консультации МВФ 

в соответствии со Статьей IV теперь включают вопросы смягчения последствий 

изменения климата и адаптации, а также рассмотрение стратегий перехода 

на низкоуглеродную экономическую модель, – особенно для стран с высокой 

зависимостью от производства ископаемого топлива. Программа оценки финансового 

сектора МВФ теперь включает анализ климатических рисков, в том числе, 

в соответствующих случаях, стресс-тестирование.  

Изложенное показывает целесообразность активизации сотрудничества 

Республики Беларусь с Фондом для получения финансирования на нужды, связанные, 

в том числе, с переходом на новую экономическую модель с низкими выбросами 

углерода.  

Современные вызовы и угрозы финансовой стабильности требуют также 

принятия на случай кризисов превентивных мер. В стране должны быть 

зарезервированы средства, которые в случае необходимости могут быть потрачены на 

государственную помощь, а также для создания подушки безопасности на случай 

повторения проблемы в будущем.  

По итогам финансового кризиса 2008–2009 гг. МВФ выступил с инициативой 

ввести в государствах налог на финансовую деятельность (налог на финансовые 

потоки), которым предложено облагать прибыли и бонусы, а также налог на 

финансовую стабильность (налог на банковские активы), который должен 

отчисляться в правительственный фонд, предназначенный для спасения стоящих на 

грани разорения банков [3, c. 80–81]. Налог на финансовую стабильность означает, по 

сути, сбор за банковскую деятельность. По мнению МВФ, спасать банки нужно не 

бюджетными деньгами, то есть средствами налогоплательщиков, а деньгами самих 

банков, что должно заставить их отказаться от безумной погони за прибылями [3, c. 

80]. Кроме того, МВФ предложил ввести универсальный налог на все финансовые 

операции, включая операции с ценными бумагами. Предложения ввести налоги на 

банковскую деятельность стали появляться после банкротства ряда крупных 

западных банков, проблемы которых обернулись громадными убытками для многих 
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стран. 

Инициатива о введении единого, т.е. одинакового во всех странах, налога на 

банковскую деятельность обсуждалась на саммите G20 в 2010 г. и была одобрена 

такими государствами как Великобритания, ФРГ, Франция, Италия. Однако такие 

страны как Канада, Австралия, Япония, Швейцария выступили против. Позиция 

США была неоднозначной. В итоге было принято решение, что каждая страна сама 

будет решать, вводить ей дополнительный налог или нет, исходя из ситуации в 

экономике и финансовом секторе. Великобритания, Германия и Франция в 2011 г. всѐ 

же приняли решение ввести в той или иной форме банковский налог [3, c. 82]. Россия 

введение налога на банковскую деятельность не одобрила, мотивируя это тем, что 

банки постараются переложить налоговое бремя на плечи заемщиков, увеличив 

ставки кредитов [3, c. 83].  

Однако эта аргументация не кажется убедительной. Кредитные ставки при 

необходимости могут быть скорректированы регулятором. Статистические же данные 

говорят о том, что банковский сектор вполне в состоянии взять на себя обеспечение 

собственной финансовой стабильности. На 1 ноября 2022 года белорусские банки 

заработали 1,768 млрд руб. прибыли, что на 53,5% выше, чем на аналогичную дату 

год назад. Нормативный капитал банков Беларуси составил на 1 ноября 17,2 млрд 

руб. что относительно аналогичной даты в 2021 году составляет рост на 25,1%, 

относительно 1 января 2022 г. – на 23,6% [4]. На фоне довольно сложного 

экономического положения предприятий и страны в целом очевидно, что банковская 

система обладает запасом прочности, позволяющим принять более деятельное 

участие в финансировании антикризисных расходов. Во всяком случае, как 

представляется, введение такого налога или налогов может обсуждаться на уровне 

Правительства и заинтересованных экономических ведомств. 

Таким образом, в условиях продолжающегося кризиса мировой экономики 

необходимо сосредотачивать усилия на развитии международного сотрудничества, 

прежде всего, в рамках глобальных финансовых институтов, а также решить вопрос о 

формировании стабилизационных механизмов, позволяющих не обращаться к 

экстраординарным мерам в случаях возникновения неплатежеспособности какого-то 

из звеньев банковской системы. Одним из вариантов может быть введение налога на 

банковскую деятельность, целевым назначением которого явилась бы стабилизация в 

случае необходимости купирования острой нехватки ликвидности. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДМЕТА, МЕТОДА И ПРИНЦИПОВ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 
Трамбачева Т.Д., к.ю.н., доц., 

БИП – Университет права и социально-информационных технологий, 

Могилевский филиал, г. Могилев, Республика Беларусь 

 
Комплексный и самостоятельный характер жилищного права в правовой системе 

Республики Беларусь уже давно вызывает интерес ученых-цивилистов 

(Бакировой Е.Ю., Бруй М.Г., Корнеева С.М., Никитюка П.С., Свердлык Г.А., 

Трамбачевой Т.Д., Халецкой Т.М. и др.). Это связано, прежде всего, со спецификой 

предмета и метода правового регулирования жилищных правоотношений, наличие 

диспозитивных и императивных правовых норм и методов государственного 

регулирования многих видов жилищных правоотношений. Вместе с тем, современная 

юридическая наука уделяет недостаточное внимание исследованию применения 

указанных норм в отдельных, специфических сферах общественных отношений, в 

частности – жилищных. В специальной литературе недостаточное внимание 

уделяется исследованию специфики предмета, методов и принципов жилищного 

права, отсутствует единообразная судебная практика. 

Предметом жилищного права являются общественные отношения, 

урегулированные нормами жилищного законодательства. Согласно ст. 2 ЖК это 

отношения: 

– по защите прав граждан и организаций в области жилищных отношений; 

– обеспечению граждан жилыми помещениями; 

– по учету граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

– возникновению‚ осуществлению и прекращению права собственности и (или) 

владения, пользования жилыми помещениями; 

– переустройству и (или) перепланировке помещений; 

– оплате за жилищно-коммунальные услуги и пользование жилым помещением 

и возмещению расходов на электроэнергию; 

– выселению из жилых помещений; 

– управлению жилищным фондом, его распределению и эксплуатации; 

– государственному учету жилых помещений; 

– созданию и деятельности организаций собственников; 

– совместному домовладению. 

Как правильно заметил Крючков Р.А. «следует признать, что простого 

перечисления жилищных отношений, регулируемых нормами жилищного 

законодательства, недостаточно для раскрытия всего многообразия общественных 

отношений, возникающих по поводу реализации жилищных прав. 

Предмет жилищного права в настоящее время расширяется и обогащается 

новыми направлениями, а само жилищное законодательство динамично изменяется» 

[1, с. 90].  

Метод правового регулирования жилищных правоотношений – это система 

приемов и способов, при помощи которых жилищное право воздействует на 

регулируемые общественные отношения. Необходимо помнить, что это комплексная 

отрасль права, объединяющая нормы различной отраслевой принадлежности. В силу 

этого она использует методы (приемы воздействия юридических норм на 

общественные отношения) правового регулирования, заимствованные из других 
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отраслей права. 

Так, например, Бруй М.Г. по этому поводу пишет, что «метод правового 

регулирования жилищных правоотношений заимствован из других отраслей права, 

так как жилищное право является комплексной отраслью права, объединяющей 

нормы различных отраслей права» [2, с. 11]. 

Для жилищного права характерны следующие методы регулирования жилищных 

правоотношений: 

1) диспозитивный – предполагает дозволение, предоставление субъекту права 

действовать определенным образом; 

2) императивный – базируется на силе государственного принуждения, на 

обязательных для исполнения всеми субъектами указаниях, запретах; 

3) гражданско-правовой (свобода договора); 

4) административно-правовой (постановка на учет, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий и т.д.). 

По этому поводу Крючков Р.А. пишет о том, что «большинство авторов 

предпочитают говорить о сочетании диспозитивного и императивного методов. 

Цивилистские (и, соответственно, диспозитивные) начала в жилищном праве очень 

сильны. При этом в отдельных институтах жилищного права императивный метод 

превалирует (например, в процедуре согласования переустройства, перепланировки 

жилого помещения)» [1, с. 92].  

Многие из жилищных отношений являются властными публичными. Это 

относится к государственному жилищному фонду: сторонам остается небольшая 

область прав и обязанностей, которые можно устанавливать самостоятельно, если они 

не противоречат законодательству. Это объясняется тем, что законодатель придает 

важное значение охране жилищных прав и законных интересов граждан, а также 

принципу целевого использования жилого помещения. 

Что касается частного жилищного фонда, то значительная часть из таких 

отношений являются имущественными, в которые вступают самостоятельные 

субъекты на основе автономии, равенства, свободного волеизъявления и 

диспозитивности. Это жилищные отношения, являющиеся экономическими 

имущественными отношениями, возникающими в процессе удовлетворения 

потребностей граждан в жилье.  

Особенность методов регулирования жилищных отношений заключается в том, 

что практически любой институт регулируется сочетанием императивных и 

диспозитивных приемов и способов. 

Одной из базовых категорий права, всесторонне исследованных юридической 

наукой, выступает категория «принципы права». Существенный вклад в развитие 

теории принципов жилищного права был внесен как теоретико-правовой наукой, так 

и целым рядом отраслевых наук, ведущая роль среди которых принадлежит 

цивилистической науке. 

Принципы жилищных правоотношений – это основополагающие положения, 

выражающие наиболее значимые начала жилищного законодательства и 

определяющие его характер и практику применения. 

Прежде всего, следует отметить, что жилищное право основывается на общих 

принципах права: принцип демократизма; принцип гуманизма; принцип законности; 

принцип равноправия; принцип социальной справедливости; принцип единства прав 

и обязанностей и др. 
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Также жилищное право обладает собственными, характерными для данной 

отрасли, принципами, которые определяют характер жилищного законодательства, 

практику его применения, регламентируют социальную политику Республики 

Беларусь. Основные исходные положения закреплены в ст. 3 «Жилищное 

законодательство. Задачи и принципы жилищного законодательства» Жилищного 

кодекса Республики Беларусь от 28 августа 2012 г. № 428-З (в ред. от 30.12.2022) 

(далее – ЖК).  

В частности, большое значение имеет принцип целевого использования 

жилищного фонда. В соответствии с ним, жилые помещения предназначены только 

для проживания граждан, не допускается размещение в них торговых точек, складов, 

офисов и т.д. Вместе с тем законодательство определяет исключительные случаи 

использования жилого помещения не по назначению, без перевода его в нежилое. 

Оно может являться местом нахождения частного унитарного предприятия, 

крестьянского (фермерского) хозяйства без размещения производства; как помещение 

для ремесленной деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма. Также использование жилого помещения не по назначению может 

быть разрешено местным исполнительным и распорядительным органом, если оно 

представляет блокированный или одноквартирный жилой дом (ст. 14 ЖК). 

Принцип обеспечения сохранности и развития государственного и частного 

жилищных фондов направлен на недопущение сокращения жилищного фонда. 

Государство и общество принимают комплексные меры по поддержке в исправном 

состоянии существующего жилищного фонда и его развития за счет введения в 

эксплуатацию новых жилых домов. Статья 15 ЖК определяет порядок проведения 

технических осмотров и обследования состояния многоквартирных, блокированных и 

одноквартирных жилых домов и их придомовых территорий, квартир в 

многоквартирных и блокированных жилых домах, общежитий. В случае признания 

их несоответствующими установленным для проживания требованиям, дома и жилые 

помещения не подлежат переводу в нежилые, если имеется возможность приведение 

их собственниками в исправное состояние (п. 1 ст. 16 ЖК). 

Принцип равенства участников жилищных отношений предполагает 

беспрепятственное осуществление жилищных прав и равные отношения по владению, 

пользованию и распоряжению жилыми помещениями. Государство гарантирует 

обеспечение равных условий в реализации права на жилище. Данное положение 

пересекается с принципом недопустимости ограничения жилищных прав и их 

судебную защиту. Ограничения жилищных прав могут использоваться только на 

основании закона и уполномоченными на то органами. 

Значимым принципом права на жилище является недопустимость 

произвольного лишения жилья. Законодательство устанавливает конкретные 

основания, при наличии которых возможно выселение. При этом гражданам, 

выселяемым из жилого помещения, одновременно предоставляется другое жилое 

помещение типовых потребительских качеств, которое должно находиться в пределах 

данного населенного пункта. Следует отметить, что жилищное право допускает 

выселение граждан и без предоставления другого жилого помещения или вне 

пределов населенного пункта, но при наличии оснований, предусмотренных 

законодательством. Более того, запрещается выселение, без предоставления другого 

жилого помещения, несовершеннолетних детей. Эти положения обеспечивают 

гражданину гарантию от выселения из жилого помещения, на которое имеется право 

владения и пользования. 
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Принцип доступности пользования жилищным фондом раскрывается 

предоставлением гражданам широкого спектра возможностей для владения жилым 

помещением. Он предусматривает как механизм приобретения жилья путем 

гражданско-правовых сделок (купля-продажа, меня, дарение и др.), так и путем 

наследования, членства в организации застройщиков, по завещательному отказу, по 

договору пожизненного содержания с иждивением и др. 

Государство уделяет большое внимание лицам, которые нуждаются в 

улучшении жилищных условий, но не имеют возможности и средств приобрести его в 

собственность. Здесь наиболее значимым и распространенным является институт 

найма жилого помещения государственного жилищного фонда. Это, прежде всего, 

жилые помещения в общежитии и арендное жилье. В частности, жилое помещение в 

общежитии предоставляется на период обучения или работы лицам, не имеющим 

жилья в данном населенном пункте. Институт арендного жилья выполняет задачу 

обеспечения недорогим жильем граждан со средним доходом, у которых нет средств 

на приобретение квартиры в собственность или нет возможности получить 

государственную поддержку на ее строительство. 

Государственная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, является важнейшей категорией реализации принципа содействия 

гражданам в приобретении жилых помещений. В нашей стране предусмотрен 

комплекс льгот для строительства и приобретения жилых помещений молодыми 

семьями, многодетными семьями, военнослужащими, которые могут воспользоваться 

жилищными субсидиями и кредитами. До конца 2022 г. планировалось сдать 

268,78 тыс. кв.м жилья для семей с детьми-инвалидами, сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 97,8 тыс. кв.м – для военных, 12,13 тыс. кв.м жилья – для 

специалистов сельхозорганизаций и работников социально-культурной сферы в 

сельской местности [3]. Жилищный фонд в Республике Беларусь является наиболее 

динамично развивающимся на всем постсоветском пространстве.  

В 2021 году средняя по Беларуси обеспеченность жильем на одного человека 

составила 28,9 кв.м. Для сравнения, в России этот показатель составляет 27,7 кв.м, 

Польше – 25 кв. м, Казахстане – 22,6 кв.м, Азербайджане – 19,4 кв.м [3]. 

Значительную долю в строительстве занимают дома, возведенные с 

государственной поддержкой граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий (около 40 % вновь вводимого жилья). 

Значимым принципом права на жилище является предоставление жилых 

помещений государственного жилищного фонда в первую очередь гражданам, 

нуждающихся в социальной защите. Эта категория граждан, над которой 

государство берет опеку в обеспечении их жильем, так как они не имеют 

возможности самостоятельно улучшить свои жилищные условия или исходя из 

специфики их деятельности им определена государственная поддержка. К данной 

категории относятся инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, Ветераны Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза, Герои 

Беларуси и др. Эти граждане имеют право на получение жилого помещения 

социального пользования, специального жилого помещения государственного 

жилищного фонда, которые предоставляются без взимания платы за пользование 

жилым помещением.  

Принцип неприкосновенности жилища – защита со стороны государства права 

распоряжения, владения и пользования на жилое помещение. Статья 29 Конституции 
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гарантирует защиту от любого посягательства на жилище граждан. Никто не имеет 

права без законного основания войти в жилое помещение гражданина против его 

воли. Нарушение данного принципа со стороны как рядовых граждан, так и 

должностных лиц влечет уголовную ответственность, предусмотренную ст. 202 

Уголовного кодекса Республики Беларусь, санкция которой предусматривает 

наказание в виде штрафа, ареста, общественных работ и лишением права занимать 

определенные должности. 

Свобода выбора места жительства – право свободно передвигаться на 

территории республики и выбирать место постоянного или временного проживания. 

Согласно ст. 30 Конституции граждане Республики Беларусь имеют право свободного 

передвигаться и выбирать место жительства в пределах страны, покидать ее и 

беспрепятственно возвращаться обратно. Указом Президента Республики Беларусь 7 

сентября 2007 г. № 413 (в ред. от  16.03.2021) «О совершенствовании системы учета 

граждан по месту жительства и месту пребывания» институт прописки граждан был 

упразднен. Граждане обязаны иметь регистрацию по месту жительства и право быть 

зарегистрированными по месту пребывания. Кроме этого, законодательство не 

предусматривает никаких ограничений в выборе человеком места своего жительства, 

а регистрация необходима государственным органам для анализа конъюнктуры и 

планирования развития инфраструктуры. 

Принцип судебной защиты жилищных прав граждан и организаций 

раскрывается нормативными актами, регулирующими права и обязанности субъектов 

жилищных отношений. Проведя анализ комплекса прав и обязанностей, можно 

сделать главный вывод о том, что любой субъект правоотношения не должен 

нарушать права и интересы других граждан. В случае их нарушения, для 

восстановления прав или их подтверждения граждане и юридические лица имеют 

право на обращение в суд. Статья 27 ЖК расширяет данное положение тем, что 

защита прав и законных интересов граждан осуществляется в судебном, 

административном или ином порядке, не противоречащем законодательству [4, с. 19-

24]. 

Таким образом, жилищное право, как комплексная самостоятельная отрасль 

права имеет свой специфический метод правового регулирования и свои принципы по 

поводу основного предмета – жилого помещения и закреплены в ст. 3 Жилищного 

кодекса Республики Беларусь. Объективность данных принципов объясняется тем, 

что государство занимает активную позицию в регулировании жилищных отношений 

и оказывает поддержку нуждающимся в улучшении жилищных условий. 
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Наиболее значимыми видами времени отдыха являются трудовые и социальные 

отпуска, которые предоставляются рабочим и служащим при соблюдении 

соответствующих процедур. Правом на отпуск обладают работники организации 

любых организационно-правовых форм, независимо от срока трудового договора, 

должности, профессии, специальности, степени занятости, формы оплаты труда. 

Актуальность темы обусловлена проявляющейся в Республике Беларусь 

необходимостью совершенствования регулирования и защиты права на отпуск, а 

также устранение пробелов в трудовом праве. 

Право на отдых можно считать объективным, из-за того, что отдых нам 

необходим для того, чтобы восстановить нашу работоспособность.  

Наш повседневный трудовой ритм требует соответствующей смены, времени 

для отдыха, необходимого для компенсации моральной и физической нагрузки. 

Выходные и нерабочие праздничные дни не обеспечивают полного восстановления 

энергетического потенциала и нормального уровня жизнедеятельности человека. Для 

работника важен продолжительный непрерывный отдых для поддержания здоровья и 

полного восстановления трудоспособности. Таким видом отдыха являются, прежде 

всего, ежегодные оплачиваемые отпуска. 

В соответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь (далее ТК 

Республики Беларусь) под отпуском понимается освобождение от работы по 

трудовому договору на определѐнный период для отдыха и иных социальных целей с 

сохранением прежней работы и заработной платы и в случаях, предусмотренных ТК 

Республики Беларусь [1, ст. 150]. 

Впервые понятие трудовой и социальный отпуск было введено отменой КзоТ и 

введением в действие ТК Республики Беларусь. В силу ст. 153 ТК Республики 

Беларусь трудовой отпуск предоставляется в связи с трудовой деятельностью 

работника. Он предназначается для отдыха, восстановления работоспособности, 

укрепления здоровья, иных личных потребностей работника. Среди трудовых 

отпусков различаются основной отпуск и дополнительные отпуска. 

Статьей 162 ТК Республики Беларусь уточнѐн определѐнный порядок 

суммирования трудовых отпусков. Дополнительные отпуска присоединяются к 

основному отпуску продолжительностью 24 календарных дня, если иное не 

предусмотрено актами законодательства. 

В соответствии с изменениями ТК Республики Беларусь, которые вступили с 28 

января 2020 г., изменены правила суммирования отпусков. Уточнено, что 

дополнительный отпуск присоединяется к основному отпуску продолжительностью 

24 календарных дня (если иное не предусмотрено законодательством). Это правило 

распространено и на дополнительный поощрительный отпуск, предоставляемый по 

ст. 160 ТК Республики Беларусь. Дополнительные поощрительные отпуска могут 

устанавливаться коллективным договором, соглашением или нанимателем всем 

работникам, отдельным их категориям, а персонально – трудовым договором (ст. 160 
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ТК Республики Беларусь). Поощрительный отпуск, как и иные дополнительные 

отпуска, будет суммироваться с 24 календарными днями основного отпуска для всех 

категорий работников [2]. 

Также в соответствии с изменениями ТК Республики Беларусь, разрешено 

заменять часть отпуска денежной компенсацией в случае деления отпуска на части. 

При этом заменить денежной компенсацией можно не только часть отпуска, но и 

определенное количество дней из этой части. Для этого одновременно должны 

выполняться следующие условия (ч. 2 ст. 161 ТК Республики Беларусь в новой 

редакции, п. 84 ст. 1 Закона об изменении законов):  

- наличие соглашения сторон о замене части (дней из части) отпуска;  

- использование работником за текущий рабочий год не менее 21 календарного 

дня трудового отпуска в натуре.  

При этом, как и в настоящее время, необходимо будет учитывать положения о 

запрете замены отпуска денежной компенсацией (ч. 2 ст. 161 ТК Республики 

Беларусь, ч. 3 ст. 161 ТК Республики Беларусь в новой редакции). 

В настоящее время по соглашению сторон выплатить компенсацию можно 

только при одновременном соблюдении следующих условий (ст. 161 ТК Республики 

Беларусь, разъяснение Министерства труда и социальной защиты о трудовых 

отпусках):  

- наличие письменного заявления работника и согласия нанимателя, 

оформленного резолюцией на заявлении и изданием приказа;  

- соглашение сторон о замене части отпуска денежной компенсацией должно 

быть достигнуто и оформлено до начала предоставления части отпуска, которая будет 

реально использована;  

- не менее 21 календарного дня отпуска должно быть использовано по прямому 

назначению;  

- работник должен отработать весь свой рабочий год, под которым понимается 

12 месяцев минус суммарная продолжительность трудового отпуска, на который 

работник имеет право;  

- отсутствие запрета на замену отпуска денежной компенсацией. 

Таким образом, при делении отпуска на части заменить денежной компенсацией 

нельзя ни одну из его частей. 

Согласно изменениям ТК Республики Беларусь, периодов, включаемых в 

рабочий год, для предоставления трудового отпуска стало больше. Теперь в их число 

будет включаться время отстранения от работы работника (п. 4-1 ч. 1 ст. 164 ТК 

Республики Беларусь в новой редакции, абз. 5 п. 86 ст. 1 Закона об изменении 

законов): 

- который не прошел инструктаж, проверку знаний по вопросам охраны труда, 

медосмотр, освидетельствование не по своей вине;  

- при последующем восстановлении его на прежней работе. В предыдущий год 

включение таких периодов в рабочий год было возможно, если это предусмотрено 

коллективным договором, соглашением (п. 5 ч. 1 ст. 164 ТК Республики Беларусь). 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении 6 месяцев непрерывной работы у данного работодателя. Однако в случае 

соглашения сторон трудового договора отпуск может быть предоставлен и ранее 

этого срока. Очерѐдность предоставления трудовых отпусков определяется в 

соответствии с графиком отпусков, который ежегодно утверждается нанимателем с 

учетом мнения профсоюза [3, с. 53]. 
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График трудовых отпусков формируется на календарный год не позднее 5 

января или иного срока, установленного коллективным договором, соглашением либо 

согласованного нанимателем с профсоюзом, и доводится до сведения всех 

работников. Дата начала трудового отпуска определяется по договорѐнности между 

работником и нанимателем. 

При формировании графика трудовых отпусков наниматель должен 

запланировать отпуск по желанию определѐнных категорий работников: 

- в летнее или другое удобное время: лицам моложе 18 лет; ветеранам Великой 

Отечественной войны и ветеранам боевых действий на территории других 

государств; женщинам, имеющих двух и более детей в возрасте до 14 лет или 

ребѐнка-инвалида в возрасте до 18 лет; работникам, заболевшим и перенесшим 

лучевую болезнь вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; работникам, 

ставшим инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС или 

принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы  т.п.; донорам, которым 

выданы знаки «Почѐтный донор Республики Беларусь», «Почѐтный донор СССР», 

«Почѐтный донор общества Красного Креста БССР»; в других случаях, 

предусмотренных коллективным или трудовым договором;  

- в определѐнный период: работникам, обучающимся в вечерних (сменных) 

общеобразовательных учреждениях и учреждениях, обеспечивающих получение 

профессионально-технического, среднего специального, высшего и послевузовского 

образования, вечерней и заочной формах получения образования; перед или в период 

прохождения текущей и итоговой аттестации, сдачи кандидатских экзаменов, а также 

во время каникул в учреждении образования; работникам, жѐны которых находятся в 

отпуске по беременности и родам,  в период этого отпуска; работающим по 

совместительству – одновременно с трудовым отпуском по основной работе; 

учителям (преподавателям) общеобразовательных учреждений и учреждений, 

обеспечивающих получение профессионально-технического, среднего специального, 

высшего и послевузовского образования, специальных учебно-воспитательных 

учреждений, специальных учреждений образования, специализированных 

учреждений производственного обучения – в летнее время; женщинам перед 

отпуском по беременности и родам или после него; работающим жѐнам (мужьям) 

военнослужащих – одновременно с отпуском их мужей (жѐн) [4, c. 358]. 

В связи с вступившими изменениями ТК Республики Беларусь, нанимателю не 

нужно уведомлять работника о времени начала отпуска, если он предоставляется не 

по графику отпусков, а в индивидуальном порядке.  

В отдельных случаях, к примеру, если работник принят на работу после 

составления графика отпусков, имеют место отступление от графика в случае отзыва, 

перенос отпуска, наниматель и работник могут предварительно договориться о 

предоставлении отпуска с определенной даты. В такой ситуации наниматель не 

должен будет напоминать работнику о начале отпуска (ст. 169 ТК Республики 

Беларусь в новой редакции, п. 89 ст. 1 Закона об изменении законов). 

В настоящее время наниматель обязан предупредить работника в письменной 

форме о времени начала отпуска не позднее чем за 15 дней до его начала (ч. 2 ст. 169 

ТК Республики Беларусь). Наниматель обязан обеспечить работника трудовом 

отпуском, как правило, в течении каждого рабочего года (ежегодно). Работник имеет 

право на перенос или продление трудового отпуска в течение текущего рабочего года 

в следующих случаях: (ст. 171 ТК Республики Беларусь):  

1) при временной нетрудоспособности работника;  
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2) при наступлении срока отпуска по беременности и родам;  

3) в случае привлечения работника к выполнению государственных 

обязанностей с правом на освобождение от работы;  

4) при совпадении трудового отпуска с отпуском в связи с обучением;  

5) в случаях невыплаты работнику в установленный срок заработной платы за 

время отпуска;  

6) с согласия сторон, а также в других случаях, предусмотренных 

законодательством или коллективным договором.   

Если указанные основания наступают во время трудового отпуска, он 

продлевается на соответствующее число календарных дней либо по воле работника 

неиспользованная часть перемещается на другой согласованный с нанимателем срок 

текущего года. 

Отсутствие в организации графика отпусков – нарушение трудового 

законодательства. Несогласие нанимателя со временем отпуска, выбранным 

работником, при отсутствии графика, не является препятствием для реализации права 

на отпуск. 

Работник имеет право на перенос или продление трудового отпуска в течение 

текущего рабочего года в случаях, предусмотренных ст. 171 ТК Республики Беларусь.  

Если указанные основания наступают во время трудового отпуска, он 

продлевается на соответствующее число календарных дней либо по воле работника 

неиспользованная часть перемещается на другой согласованный с нанимателем срок 

текущего года. 

В итоге можно прийти к выводу, о том, что трудовой отпуск предназначается 

для отдыха, восстановления работоспособности, укрепления здоровья и иных личных 

потребностей работника 

Исследовав практическое применение предоставления трудовых отпусков как 

времени отдыха, можно сделать вывод, что наниматель не в полной мере использует 

предоставление дополнительных отпусков, как вид стимулирования работника к 

плодотворному труду. В этой связи думается будет правильным расширить виды 

дополнительных отпусков и закрепить их на локальном уровне (например, в 

коллективном договоре).  

Нами предлагается ввести дополнительный поощрительный отпуск за:  

1) соблюдение работником трудовой дисциплины;  

2) работу в конкретной организации;  

3) профессионализм;  

4) высокую производительность;  

5) разъездной характер работы;  

6) частые командировки;  

7) здоровый образ жизни (например, отказ от курения).  

Законодательство не регламентирует распределение и использование 

внерабочего времени, оставляя решение данного вопроса на усмотрение самого 

работника. Вместе с тем, законодательство закрепляет различные виды времени 

отдыха, регулирует чередование рабочего времени и времени отдыха, распределение 

времени отдыха между периодами рабочего времени, что необходимо для 

обеспечения охраны труда и восстановления работоспособности работников. 

Внесение указанных изменений в законодательство позволит использовать 

одинаковые юридические конструкции и понятия, что, несомненно, важно для 

исключения путаницы со стороны законодателя и правоприменителей.  
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Нормы о времени отдыха и рабочем времени в совокупности составляют один из 

важнейших институтов трудового права. Действующее законодательство о рабочем 

времени и времени отдыха служит двум основным целям: во-первых, полному, 

рациональному использованию рабочего потенциала организации, во-вторых, защите 

работников от переработки и лишних, чрезмерных перегрузок, обеспечению 

восстановления их трудоспособности и сохранению ее в течение рабочего времени. 

Должные знания соответствующих правовых норм, как непосредственными 

участниками трудовых отношений, так и юристами, а также умение на них опираться 

– важная гарантия точного соблюдения трудового законодательства и, как следствие, 

достижения целей, на которые оно направлено. При введении коллективными 

трудовыми договорами дополнительных поощрительных отпусков будет 

способствовать не только социальной защищенности работников, но и стимулировать 

их стремление к более длительной работе в одной организации, и как следствие, 

способствовать более стабильной работе предприятий. 
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КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НОРМ ПРАВА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 

Филипчик Т.В., канд. юрид. наук, доцент кафедры теории и истории права,  

БИП − Университет права и социально-информационных технологий, 

Гродненский филиал, г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Проблема эффективности норм права является одной из самых сложных как в 

теоретическом, так и в практическом плане. Понятие «эффективность» широко 

используется в современной науке, а сам термин зачастую применяется при оценке 

разных правовых явлений: «эффективность законодательства», «эффективность 

правового регулирования», «эффективность   правоприменения» и др. 

 В литературе представлено свыше тридцати определений и более пяти научных 

подходов к пониманию эффективности норм права и законодательства. Наиболее 

приемлемым нам видится понятие эффективности правовой нормы как свойства, 

которое выражает ее способность своевременно, при соразмерных затратах вызывать 

достижение социально полезного результата, соответствующего целям правового 

регулирования.  

В целом рассматриваемая проблема многоранна и многаспектна, имеет самые 

разные измерения (аксиологический (ценностный), социальный, психологический, 
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экономический, целевой и др.), следовательно, ее изучение требует комплексного 

подхода. Соответственно, формы, показатели и методики измерения эффективности 

права в этих областях будут различны. 

В научной литературе представлено множество взглядов и на иные аспекты 

проблемы: критерии, уровни, условия эффективности. Существование множества 

вариантов трактовки существенно затрудняет измерение эффективности норм права. 

Одним из самых сложных с практической точки зрения нам видится поиск 

показателей, на основе которых можно оценить эффективность права.  

Во-первых, с учетом множества подходов к пониманию проблемы, весьма 

сложно выработать универсальные критерии определения эффективности норм права. 

Во-вторых, не представляется возможным выявить, является ли та либо иная 

норма эффективной с учетом разнохарактерности общественных отношений, 

регулируемых нормами различных отраслей права.   

В-третьих, наличие разных аспектов, видов эффективности не позволяет 

разработать единый общий критерий и методику измерения.  

К примеру, признание экономической или юридической эффективности норм 

права не всегда является показателем социальной или психологической 

эффективности таковых. 

 «Критерий» (от греч. κριτήριο) – мерило оценки; признак, на основе которого 

производится оценка, определение или классификация [1, с. 71].  

Советский исследователь В. А. Козлов указывал на общие критерии, 

характеризующие социальную эффективность, и специальные критерии, 

определяющие юридическую эффективность норм права. Ученый обосновывает 

необходимость учета данной специфики при изучении эффективности права.  

 По мнению российского правоведа В.А. Рыбакова в качестве критерия 

эффективности норм права выступают цели их реализации. Безусловно, «цели 

предполагают долгосрочное воплощение в перспективе и несравнимо бóльшую 

масштабность, нежели задачи. Оценка же должна производиться не путем 

констатации факта достижения или не достижения правовой нормой или 

законодательным актом своей конечной цели, а посредством обнаружения и 

обозначения степени, этапа ее достижения по состоянию на момент оценивания. Сама 

же цель действия правовой нормы должна являться мерилом, по отношению к 

которому выявляется описанный сравнительный параметр» [2, с. 6].  

Однако следует признать, что не всегда законодатель точно и конкретно 

формулирует цели правового регулирования той или иной сферы общественных 

отношений, что приводит к необходимости их дальнейшей конкретизации и 

корректировки.  

Постановка вопроса о целях правовых норм была предпринята еще советскими 

учеными. В научной литературе этого периода проводился анализ юридических, 

материальных, предметных, функциональных целей правовых норм. И.А. Зенин 

отмечал, что «в праве существует целая система, иерархия целей: конечных и 

ближайших, прямых и опосредованных, главных и второстепенных» [3, с. 117]. 

Анализ эффективности вынуждает учитывать существование ступенчатых и не 

ступенчатых целей, ведь именно с их достижением может сравниваться результат 

правового воздействия. Ступенчатыми учеными признаются цели, которые 

достижимы в большей или меньшей степени, причем эта степень может колебаться от 

нуля до какой-то установленной величины, трактуемой как максимально возможная 

степень достижения цели, или может не иметь установленной верхней границы. К не 
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ступенчатым относятся цели, которые могут быть либо достигнуты полностью, либо 

не достигнуты совсем [4, с. 36]. 

Только с максимальным вариантом достижения поставленных целей связывают 

понятие эффективности правовых норм те ученые, которые определяют ее как 

соответствие фактически достигнутого результата поставленной цели, как 

адекватность между идеально намеченными и реально достигнутыми результатами. 

Анализ эффективности предполагает сравнение цели и реально достигнутого 

результата правового воздействия. Возникает закономерный вопрос: что является 

результатом реализации правового предписания и может ли он быть измерен? 

Как отмечает С.Г. Голенок, известны случаи, когда законы принимались 

исключительно в пропагандистских или популистских целях и правотворческий 

орган не рассчитывал на получение какого бы то ни было реального результата. При 

такой исходной ситуации исследование эффективности многих нормативных актов, 

включающих значительное число норм, требует специфического подхода либо 

вообще становится трудноосуществимым [1, с. 69].  

Есть и другие мнения в науке. В частности, И. Л. Честнов эффективность права 

признает лишь косвенным показателем его предназначения. Невозможность 

рассчитать эффективность права он оправдывает амбивалентностью любого 

социального явления, поскольку любое более или менее сложное действие приводит 

как к положительному результату, с одной точки зрения, так и к отрицательному, с 

другой. По его мнению, на конечный результат, будь то развитие экономики или 

снижение преступности влияет такое количество, которое не поддается эксплектации. 

Конечный результат действия права обладает эмерджентными характеристиками и 

поэтому не может быть предсказуем (по крайней мере, в более или менее точных 

показателях) [5, с. 47].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что если придерживаться целевой 

концепции (эффективность права как отношение цели, с которой принята 

юридическая норма, к результату ее действия), то эффективность права представляет 

собой не что иное, как количественная характеристика степени соответствия 

реальных поступков и отношений типовой мере, содержащейся в правовой норме. 

Однако, на наш взгляд, при определении эффективности должны все таки 

учитываться и качественные показатели (критерии). 

С учетом того, что особый вклад в понимание категории эффективности в 

общественных процессах внесли науки об управлении, в частности экономическая 

теория, можно обратить внимание на такие показатели, как соотношение результата и 

издержек (затрат) на его получение.  

Советские исследователи В.И. Никитинский и Н.С. Самощенко, В.В. Глазырин 

предложили следующую формулу для вычисления эффективности правовой нормы. 

Формула достаточно проста: 

С = (А-В) / К, где С – показатель эффективности правовой нормы, А – результат 

действия нормы, В – первоначальное состояние, К – произведенные затраты [6, с. 61].  

При этом исследователи полагают, что также важны «социальная ценность, 

полезность полученного результата», которые как раз характеризует соотношение его 

экономической составляющей с величиной произведенных затрат. Сравнение должно 

производиться для сопоставимых показателей. Таким образом, основу для оценки 

эффективности действия правовой нормы составляет не абсолютная ценность 

полученного результата и не абсолютная величина произведенных затрат, а их 

соотношение. 
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М.Ю. Осипов, исследуя эффективность правотворчества, реализации права и 

правоприменения, предлагает еще более простую формулу для оценки формальной 

эффективности реализуемых норм права. «Для этого, – пишет автор, – необходимо 

разделить число случаев, когда норма права не была реализована, на общее число 

рассмотренных случаев и полученный результат вычесть из единицы:  

Э реал. права = I-N1/Q1, где Э реал. права – эффективность реализации норм 

права; N1 – число случаев, когда норма права не была реализована; Q1 – общее число 

проанализированных случаев; 1 – заданная норма права» [7, с. 86]. 

Автор, разумеется, рассуждает и о социальной эффективности реализации норм 

права и вполне аргументированно полагает, что методика здесь гораздо более 

сложная, чем при оценке формальной эффективности реализации норм права, т.к. в 

данном случае надо анализировать как пользу, приносимую обществу данной нормы 

права, так и вред, если норма не была реализована. 

М.Ю. Осипов делает вывод, что «поскольку максимально возможный эффект 

состоит в наличии максимальной пользы и отсутствии всякого вреда, социальная 

эффективность реализации норм права будет определяться по формуле: 

Соц. Э реал. права = (U-D) / Umax, где U – польза, принесенная обществу 

реализацией норм права; D – вред, причиненный обществу реализацией норм права; 

Umax – та максимальная польза, которая могла бы быть принесена в результате 

реализации норм права [7, с. 86]. 

В литературе представлены и другие формулы измерения эффективности норм 

права. Например, A=B/C, где А – эффективность, В – достигнутый социальный 

результат, С – социально-криминологическая модель, для достижения которой была 

принята та или иная норма. 

С = (А – В) / К, где С – показатель эффективности правовой нормы; А –

 результат действия нормы; В – первоначальное состояние, К – произведенные 

затраты.   

Д. Ю. Тарасов дополнил ее:  

С = (А–В) / (К+М), где М – социальная ценность результата [8, с. 27-29]. 

Российский ученый В.А. Рыбаков предложил такую формулу: Э = ПО2 – ПО1, 

где ПО1 – исходные правоотношения, а ПО2 – состояние правоотношений на 

текущую дату. Единицей измерения будет считаться количество нарушений и 

удовлетворенных исковых заявлений и жалоб. При такой формуле нет 

непосредственной связи с целью, но есть возможность использовать статистические 

данные и проследить динамику эффективности права [2, с. 10].   

Можно ли все приведенное нами выше считать применением экономических 

критериев при определении эффективности правовой нормы? Экономисты-

математики не выражают оптимизма по поводу вычисления пользы, вреда, 

социальной ценности результата права. Единственное, что можно вычислить 

достоверно – это затраты, произведенные для получения результата (реализации 

цели) [8, с. 27-28]. 

Из всех вариантов наиболее приемлемой на наш взгляд является формула, 

включающая такие показатели эффективности, как соотношение цели, результата и 

затрат. Что касается юридического фактора, то его можно рассматривать как 

юридическую результативность, юридический инструментарий, который 

обеспечивает реализацию норм права и является условием их эффективности. 

Экономический инструментарий к оценке эффективности правовых норм – это 

один из многих способов проверки их жизнеспособности и способности 
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прогнозировать результат и способы его достижения. Однако, на наш взгляд, 

эффективность в экономике и в праве – это разные понятия. Эффективность в праве 

воспринимается как оболочка для проявления эффективности в разных сферах 

деятельности общества, в том числе и экономической.  

Таким образом, если исходить из анализа содержания эффективности правовых 

норм, можно констатировать, что эффективность правовой нормы прямо 

пропорциональна социальной ценности, заложенной в правовую норму. Что же 

касается точности анализа, свойственного экономической науке, то следует признать: 

непросто измерить неизмеримое (вроде таких феноменов, как ценности, польза, 

разумность и т.д.). 

На практике же не всегда представляется возможным получить объективные 

данные об эффективности той либо иной нормы права. Выход видится в том, чтобы 

направить усилия на достижение измеримых конкретных результатов и показателей. 

Например, достижение полезности нормативных предписаний с учетом 

экономичности и рентабельности, оптимальности с учетом социальных и 

психологических аспектов. Всегда важно ставить задачу в процессе разработки норм 

права, каких показателей нужно добиться на выходе, какие результаты реально 

достижимые.     

Гораздо более реальным нам представляется оценка норм права по следующим 

критериям: полезность, оптимальность, экономичность, целесообразность, 

результативность и др. А эффективность следует рассматривать как некий конечный 

идеал, которому следует стремиться.  

Следует признать, что не может быть универсальных критериев, которые могут 

быть использованы на практике при проведении анализа и оценки эффективности тех 

либо иных норм права. Многие вопросы рассматриваемой темы остаются 

дискуссионными и требуют дальнейшего исследования для получения ценных 

выводов и предложений, которые могут стать ориентирами для правотворческой 

деятельности, целенаправленной работы государства по совершенствованию и 

повышению качества национального законодательства. 
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филиал, г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Инновационные преобразования сегодня необходимы для эффективного движения и 

развития экономики. И это в определенной степени обусловлено современными вызовами, 

связанными с обострением межстрановой конкуренции. Разработку и реализацию 

инновационной политики, создание в рамках национальных систем механизмов 

стимулирования и поддержки преобразования новшеств в инновации осуществляет 

государство, выступая в роли надрыночного института. Государственные институты, 

используя публично-правовые инструменты, создают условия, при которых развивается 

предпринимательская среда, удобная для инновационной активности. Управление 

инновационной сферой предполагает согласованную работу по созданию льготных 

режимов ведения инновационной деятельности не только органов государственного 

управления, местного управления и самоуправления, а также представителей 

хозяйствующих субъектов. Такая работа должна учитывать как частные, так и публичные 

интересы и обеспечивать рациональное использование государственных ресурсов. Создание 

оптимальных механизмов благоприятной инновационной почвы – сложная задача, 

требующая аккумулирования возможностей и усилий как производства, 

предпринимательства, так и науки.  

Различные аспекты построения инновационного общества были предметом изучения 

белорусских ученых (М. С. Абламейко, А. Г. Климков, С. С. Лосев, В. Г. Тихиня, А. А. 

Шафалович, В. Н. Шимов, А. Г. Шумилин и др.). Несмотря на проводившиеся 

исследования, правовые инструменты стимулирования инновационного оживления 

общества, на наш взгляд, еще недостаточно исследованы и научно разработаны, в 

частности, нет четкого определения пределов и возможностей государственного 

воздействия на активность субъектов в создании инновации.  

Инструментом обеспечения эффективного стимулирования развития инновационной 

сферы, регулятором инновационной активности является законодательство. Среди таких 

блоков, воздействующих на инновационное развитие, как государственные органы 

управления инновационной деятельностью, субъекты инновационного процесса, 

потребители и рынок инновационной продукции и знаний важное место занимает 

нормативное правовое регулирование инновационной деятельности. Построение 

национальной инновационной системы предполагает завершение формирования 

современной нормативной правовой базы, определяющей наиболее благоприятные условия 

для инновационной деятельности. В первую очередь средства увеличения инновационной 

активности и восприимчивости белорусской экономики в контексте нейтрализации 

внутренних источников угроз национальной безопасности в научно-технологической сфере 

определены Концепцией Национальной безопасности Республики Беларусь [1]. 

Инновационное развитие является одним из необходимых условий безопасности страны, 

предоставляющее возможность противодействовать навязываемым извне параметрам 

существования. Важным документом является Программа социально-экономического 

развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы, в которой намечены перспективы 

современной экосистемы инноваций [2]. 
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Приняты  и другие нормативные правовые акты, направленные на эффективное 

правовое регулирование инновационной сферы [3; 4; 5; 6; 7; 8]. В орбиту их правового 

воздействия включены общественные отношения, связанные со стимулированием 

инновационной активности. Однако специфика таких общественных отношений 

заключается в том, что они являются неоднородными. Сложно их в настоящее время 

назвать комплексными. Они представляют совокупность многообразных общественных 

отношений, подлежащих регулированию действующими нормативными правовыми актами 

различной юридической силы и входят в состав предмета правового регулирования 

гражданского, налогового, авторского, информационного права. Современные научные 

работы в области информационного права и информационного законодательства [9; 10] 

показывают, что инновационное развитие экономики, техники и технологий, социальной 

сферы и системы социального управления частично обслуживает именно уже 

формирующаяся новая отрасль информационного законодательства. Тесные связи между 

инновационной деятельностью, предпринимательством и государственным управлением, в 

том числе в части их правового регулирования, имеет следствием то, что, например, в 

Республике Казахстан разработан Предпринимательский кодекс, который включает 

положения, регулирующие, в том числе, инновационные отношения; отдельная глава 

посвящена государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности..  

Целостное и полноценное стимулирование инновационной деятельности может быть 

осуществлено лишь при обеспечении полноты и своевременной актуализации правового 

регулирования. Созданный массив нормативного правового регулирования поддержки и 

стимулирования инновационной сферы в условиях стремительного развития общественных 

отношений и постоянных динамичных преобразований, происходящих в мировой 

экономике, нуждается в дальнейшем гибком опережающем совершенствовании и 

дополнении новыми положениями. Многие нормативные правовые акты были приняты 

много лет назад и для того, чтобы отражать все достижения в области разработки и 

внедрения инноваций, происходящие постоянно и системно упорядочивающие 

стремящиеся вперед общественные отношения, необходимы постоянные 

совершенствования текстов нормативных правовых актов. Государство инновационного 

типа должно быть нацелено на перспективное правовое регулирование. 

Совершенствованию законодательства, регулирующего стимулирование инновационной 

деятельности, должны предшествовать научные исследования, которых в настоящее время, 

следует признать, недостаточно, и подготовительные работы по его систематизации, 

принятие консолидированных нормативных правовых актов, создающих основу целостной 

системы.  

Государственное регулирование инновационной деятельности осуществляется в 

форме подготовки и реализации программ инновационного развития, организации 

прогнозирования технологического развития, осуществления технического нормирования и 

стандартизации. Эти и другие формы регулирования также законодательно 

регламентированы. Например, государство ответственно за выбор очень небольшого числа 

основных прорывных направлений, на которых будут сконцентрированы материальные 

ресурсы, выделенные на развитие научных приоритетов, и это обуславливает их 

периодическую нормативную актуализацию. К таким приоритетам в настоящее время 

наряду с развитием информационного общества, электронного государства и цифровой 

экономики, отнесен искусственный интеллект и робототехника [11]. В то же время 

нормативная составляющая управления рынком технических, технологических и 

программных решений, направленных на развитие искусственного интеллекта, 

недостаточна. Назрела необходимость обеспечить правовыми средствами различной 
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отраслевой принадлежности развитие искусственного интеллекта (включая развитие новых 

высокотехнологичных отраслей, создание новых научно-технологических центров) в 

Республике Беларусь. Необходимо специальное законодательство, учитывающее 

специфику применения искусственного интеллекта и робототехники. Такая работа должна 

быть осуществлена путем комплексного создания соответствующей нормативной правовой 

базы, определяющей основные подходы к трансформации системы нормативного 

регулирования развития технологий в различных сферах экономики. Это могут быть такие 

документы как, например, национальная стратегия развития искусственного интеллекта, 

концепция развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного 

интеллекта. Во многих государствах указанные аспекты инновационного развития 

экономики уже урегулированы [12; 13]. Вышеизложенное подтверждает то, что 

сложившаяся отрасль информационного законодательства все же не может охватить весь 

спектр общественных отношений, связанных с созданием конкурентноспособной 

национальной инновационной системы.  

Законодательство, регулирующее поддержку инновационной деятельности, 

отличается хорошим понятийным аппаратом. Широко используются или определены такие 

понятия как «инновация», «инновационный проект», «государственная инновационная 

политика», «принципы государственной инновационной политики», «государственно-

частное партнерство в сфере инновационной деятельности», «государственное 

регулирование инновационной деятельности» [5]. Это свидетельствует о высокой культуре 

нормативной правовой основы системы средств совершенствования национальной 

инновационной политики. Однако при определении понятий не были учтены риски, с 

которыми могут столкнутся субъекты инновационных отношений в процессе 

осуществления предпринимательской деятельности, и цели устойчивого развития. 

Например, одним из принципов осуществления инновационной деятельности должно быть 

бережное и рациональное отношение к окружающей среде. Это требование следовало бы 

отразить при определении признаков инновации, которая может рассматриваться шире, чем 

просто достижение научно-технического прогресса. Инновация должна учитывать и 

социальные процессы, которые предполагают взаимосвязь между экономическими 

субъектами и окружающей их средой, ведь основной целью государственной политики при 

переходе на инновационный путь развития является не только обеспечение развития 

экономики, но также человека и окружающей среды. Необходимо законодательно 

определить пределы социальной ответственности бизнеса в процессе осуществления 

преобразования новшества в инновацию. В частности, следовало бы сформулировать 

перечень средств добровольного вклада субъектов предпринимательства в развитие 

социальной и экологической сфер, гарантии обеспечения бережного и рационального 

отношения к окружающей среде при реализации инновационной политики.  

Одним из направлений государственной инновационной политики является 

поддержание развития инновационной инфраструктуры. Правовая инфраструктура – лишь 

одна из составляющих участия государства в формировании информационной 

инфраструктуры инноваций, специализированных инновационных центров (субъектов 

инновационной инфраструктуры), финансовых институтов. Среди задач инновационного 

менеджмента на государственном уровне как правовое обеспечение и прогнозирование 

важных направлений научно-технической и структурно-инвестиционной политики, 

разработка научно-технических программ, так  и финансирование и кредитование научно-

технической деятельности, налогообложение, государственный заказ и др.   

К числу субъектов инновационной инфраструктуры относятся научно-

технологические парки, инновационные центры, центр трансфера технологий, венчурные 
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организации, инновационные центры. Значительное внимание в стране уделяется развитию 

технопаркового движения. В Республике Беларусь созданная сеть из 17 научно-

технологических парков охватывает все регионы страны [14], разработаны отдельные 

нормы, регулирующие порядок их функционирования. При этом доля продукции 

технопарков в общем объеме производства инновационной продукции является 

незначительной. Это частично связано с тем, что могут быть предложены дополнительные 

меры стимулирования деятельности резидентов технопарков. Существующие меры в 

основном сориентированы на сферу малого инновационного предпринимательства, в связи 

с чем для него не предусмотрены такие налоговые льготы, которые действуют для 

резидентов Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень», Парка 

высоких технологий (далее – ПВТ), свободных экономических зон (далее – СЭЗ) (которыми 

могут являться крупные производства). Для технопарков и их резидентов предусмотрено 

освобождение от земельного налога, налога на недвижимость, предусмотрена пониженная 

ставка налога на прибыль в размере десять процентов; от налога на добавленную стоимость 

освобождаются обороты по реализации на территории Республики Беларусь научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ, 

зарегистрированных в государственном реестре. Предусматриваются понижающие 

коэффициенты арендной платы. Имеются и некоторые другие налоговые льготы, но они 

связаны не со статусом резидента технопарка (субъектный признак), а с производством и 

реализацией высокотехнологических товаров, участием в формировании фонда 

инновационного развития (функциональный признак) и др. В отличие от технопарков 

правовой статус СЭЗ, ПВТ, индустриального парка «Великий камень» определены 

специальным законодательством [15; 16; 17]. Предусмотрены всевозможные налоговые и 

таможенные льготы, упрощенные процедуры. В числе налоговых льгот – освобождение от 

налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, оффшорного сбора, таможенных 

пошлин при ввозе высокотехнологичного оборудования, налога на доходы иностранных 

организаций, в том числе при продаже своих акций в компаниях-резидентах ПВТ, налога на 

недвижимость, земельного налога, закреплены минимальные налоги на заработную плату. 

Несмотря на то, что в налоговом и другом специальном законодательстве закреплен 

ряд налоговых льгот для организаций, инвестирующих в исследования и разработки, а 

также выпускающих инновационную и высокотехнологическую продукцию, имеются 

основания для дальнейшего совершенствования законодательства в части поддержки 

представителей малого инновационного предпринимательства, технопаркового движения. 

Наиболее значимая проблема правового регулирования деятельности технопарков – 

отсутствие специального закона, что приводит к неопределѐнности правового статуса 

резидентов технопарков и так называемой управляющей организации, недостаточной 

системности налогового стимулирования их деятельности; не урегулирован порядок 

создания и функционирования ассоциаций (консорциумов) технопарков в целях защиты 

интересов данных субъектов инновационной инфраструктуры, продвижения их продукции 

в международных экономических отношениях, в то время как их появление – лишь вопрос 

времени. В едином нормативном правовом акте, предметом регулирования которого 

должны стать общественные отношения, возникающие при создании (ликвидации), 

деятельности технопарков, можно было бы функционально разделить понятия технопарка, 

управляющей компании технопарка, определить критерии отнесения юридических лиц к 

технопаркам, критерии оценки деятельности технопарков, целостно урегулировать 

общественные отношения, связанные с  государственной поддержкой резидентов 

технопарков, дополнив меры, предусмотренные налоговым законодательством, льготами, 

предоставляемыми как по субъектному, так и по функциональному признакам, 
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распространив на них статус по примеру ПВТ, СЭЗ, индустриального парка «Великий 

камень».  

Активность инновационной деятельности в значительной степени обусловлена 

наличием денежных средств у предприятий, низкими кредитными ставками, существенной 

финансовой поддержкой со стороны государства, высоким платежеспособным спросом на 

новые продукты, низким экономическим риском, короткими сроками окупаемости 

нововведений. В этом плане привлекательными являются венчурные фонды. Венчурное 

финансирование не относится к традиционным механизмам поддержки инноваций, но 

является наиболее удобной формой инвестирования в сфере инновационной деятельности. 

Поддержка развития венчурной экосистемы призвана обеспечить эффективное 

стимулирование инновационного развития. Венчурная индустрия ни в одном государстве 

не способна достичь высокого уровня развития исключительно рыночными методами. В 

каждом конкретном случае требуется прямое или косвенное государственное 

вмешательство. Определенные положения по поддержке и стимулированию венчурной 

деятельности были приняты на законодательном уровне. Дано определение венчурной 

организации, венчурного проекта, указаны направления деятельности венчурной 

организации, предусмотрены способы финансирования венчурных проектов, порядок 

отбора венчурных проектов [5]. Определен порядок регистрации венчурной организации 

как юридического лица в качестве субъекта инновационной инфраструктуры и лишении 

(утраты) такого статуса, фонды инновационного развития наделены функциями 

финансирования инновационных проектов, что делает возможным сравнивать их статус с 

венчурными организациями [8]. Однако указанные мероприятия явно недостаточны для 

стимулирования потенциальных инвесторов. Поэтому в специальной литературе 

предлагается: разработать Концепцию развития венчурной деятельности [18, с. 239], 

принять специальный законодательный акт о венчурной деятельности [19, с. 532], внедрить 

распространенные в международной практике инструменты, институты английского права, 

решить вопрос с субсидиарной ответственностью инвесторов [20, с. 49]. Можно было бы 

также законодательно определить принципы национальной модели венчурного 

финансирования, учитывая вопросы соотношения государственного и частного вклада в 

инвестирование; продолжить развитие правовых механизмов страхования и гарантирования 

венчурных инвестиций. Безусловное заимствование зарубежных правовых моделей 

стимулирования деятельности в сфере финансирования инноваций не может быть признано 

надлежащей практикой. Поэтому успешные зарубежные образцы таких механизмов 

должны быть адаптированы к отечественной правовой системе и устоявшимся 

традиционным институтам и неукоснительно учитывать национальные интересы. 

Необходимо рассмотреть аргументы в пользу определенных налоговых и финансовых 

преференций, которые необходимо органично встраивать в развивающиеся экономические 

отношения и уже имеющееся их правовое регулирование, при этом учитывать  

возможности развития венчурной экосистемы с учетом принципов государственно-частного 

партнерства. 

Таким образом, основной целью дальнейшего совершенствования системы 

стимулирования инновационной деятельности являются опережающее развитие 

нормативной правовой базы, которая могла бы обеспечить стабильное финансирование 

инновационных проектов, привнесение в инфраструктуру таких элементов как 

современность, адаптивность и гибкость в связи с постоянной эволюцией экономических 

отношений.  
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 1994 - 

2023 ГОДЫ 

 

Цед В.Н., доцент кафедры теории и истории права, 

БИП – Университет права и социально-информационных технологий,      

Гродненский филиал, г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Конституционный контроль – это форма проверки на соответствие конституции 

актов и действий органов публичной власти.  

В науке конституционное право появление конституционного контроля 

связывают с деятельностью Тайного Совета в Великобритании более трѐхсот лет 

назад по признанию законов законодательных собраний британских колоний 

недействительными в случае противоречия законам Парламента Великобритании. 

Создание же специализированных органов, осуществляющих конституционный 

контроль, в начале двадцатого века обосновал известный австрийский юрист Ганс 

Кельзен.  

На современном этапе выделяют две модели конституционного контроля: 

американская и европейская. По американской модели конституционный контроль 

осуществляется судами общей юрисдикции (Австралия, Аргентина, Дания, Индия, 

Канада, Мексика, Норвегия, США, Япония и др.). По европейской модели 

конституционный контроль осуществляется специально созданными судебными и 

квазисудебными органами (Австрия, Беларусь, Бельгия, Болгария, Германия, Италия, 

Казахстан, Кыргызстан, Литва, Польша, Республика Молдова, Российская Федерация, 

Румыния, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Украина, Франция, 

Хорватия, Чешская Республика и др.).   

Конституционный контроль  является предметом исследования  многих 

отечественных и зарубежных конституциоведов: С.А. Авакьян, А.И. Александров, 

К.В. Арановский, У. Бернам,  М.В. Баглай,   Г.А. Василевич, Г. Ведел, Р. Б. 

Гандалоев, Б. Здзенницки, Н.М. Касаткина, В.И. Лафитский, В.В. Маклаков, А.А. 
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Мишин, М.И. Пастухов, И.И. Пляхимович, А.Н. Пугачев, А.Ю. Саломатин, М.А. 

Свистунова, В.Г. Стрекозов, С. Формери, О. Ф. Фрицкий, Т.Я. Хабриева, М.Ф. 

Чудаков, Л.М. Энтин. 

В большинстве монографий учѐных-конституциоведов виды конституционного 

контроля классифицируются по различным основаниям. С точки зрения обратной 

силы решения органа конституционного контроля можно выделить ex tunc – решение 

имеет обратную силу, и ex nunc – решение действует только на будущее. По времени 

осуществления конституционного контроля выделяют предварительный и 

последующий конституционный контроль: на вступившие и на не вступившие в 

юридическую силу нормативные правовые акты, соответственно. Также 

конституционный контроль классифицируют на полный и частичный, внутренний и 

внешний, обязательный и факультативный, консультативный и постановляющий, 

абстрактный и конкретный.  

Основным объектом конституционного контроля являются нормативные 

правовые акты на соответствие Конституции. В последние годы значительно чаще 

объектом конституционного контроля становятся международные договоры, в том 

числе, до их вступления в юридическую силу. 

Согласно  части 1  статьи 116 Конституции Республики Беларусь контроль за 

конституционностью нормативных правовых актов в государстве посредством 

конституционного судопроизводства в целях защиты конституционного строя, 

гарантированных Конституцией прав и свобод человека и гражданина, обеспечения 

верховенства Конституции и еѐ прямого действия на территории Республики 

Беларусь, осуществляет Конституционный Суд Республики Беларусь [1].  

Институт конституционного контроля, впервые закреплѐнный Конституцией 

Республики Беларусь в 1994 году, динамично развивается и в ближайший год  

отметит своѐ тридцатилетие. 

Представляется, можно выделить четыре периода в становлении и развитии 

конституционного контроля в Республике Беларусь: 

I)  15. 03. 1994 – 23. 11. 1996 г.г.; 

II)  24. 11. 1996 – 25. 06. 2008 г.г.; 

III) 26. 06. 2008 – 26. 02. 2022 г.г.; 

IV)  современный период -  с 27.02.2022 г. 

Видится целесообразным вкратце охарактеризовать и остановиться более 

подробно на специфических особенностях конституционного контроля каждого из 

четырѐх периодов. 

 

I 

 

15 марта 1994 года была принята Конституция Республики Беларусь. В 

соответствии с Основным Законом Конституционный Суд Республики Беларусь был 

впервые сформирован  28 апреля 1994 года, что явилось одним из проявлений 

системы сдержек и противовесов, реализации принципа разделения властей и 

способствовало обеспечению в Республике Беларусь  верховенства права. 

Судебный конституционный контроль являлся исключительной прерогативой 

Конституционного Суда. В Беларуси закреплялась европейская модель 

конституционного контроля. 

Конституционный Суд Республики Беларусь избирался Верховным Советом из 

квалифицированных специалистов в области права в количестве одиннадцати судей. 
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Предельный возраст судей Конституционного Суда был 60 лет, срок полномочий 

судей Конституционного Суда - 11 лет.  

Согласно статье 127 Конституции Республики Беларусь в редакции от 15 марта 

1994 года Конституционный Суд по предложениям Президента, Председателя 

Верховного Совета, постоянных комиссий Верховного Совета, не менее 70 депутатов 

Верховного Совета, Верховного Суда, Высшего Хозяйственного Суда, Генерального 

прокурора давал заключения: о соответствии законов, международных договоров и 

иных обязательств Республики Беларусь Конституции, международно-правовым 

актам, ратифицированным Республикой Беларусь; о соответствии правовых актов 

межгосударственных образований, в которые входит Республика Беларусь, указов 

Президента, постановлений Кабинета Министров, а также актов Верховного Суда, 

Высшего Хозяйственного Суда, Генерального прокурора, имеющих нормативный 

характер, Конституции, законам и международно-правовым актам, 

ратифицированным Республикой Беларусь [2]. 

Конституционный Суд был вправе по своему усмотрению рассмотреть вопрос о 

соответствии нормативных актов любого государственного органа, общественного 

объединения Конституции и законам, международно-правовым актам, 

ратифицированным Республикой Беларусь.  

30 марта 1994 года  Верховный Совет принял Закон «О Конституционном Суде 

Республики Беларусь». 

Конституционный Суд осуществлял только последующий конституционный 

контроль. 

С 1994 по 1996 год институт конституционного контроля динамично развивался, 

было принято более семидесяти заключений Конституционного Суда, в 48 

нормативные правовые акты или их отдельные положения были признаны не 

соответствующими Конституции либо актам более высокой юридической силы. 

 

II 

 

По итогам республиканского референдума 24 ноября 1996 года были приняты 

изменения и дополнения в Конституцию Республики Беларусь. Значительно 

претерпел изменение конституционно-правовой статус Конституционного Суда 

Республики Беларусь.  

Конституционный Суд состоял из 12 судей: шесть назначал Президент 

Республики Беларусь и шесть избирал Совет Республики Национального собрания.  

Предельный возраст судей Конституционного Суда – 70 лет. Срок полномочий судей 

Конституционного Суда – 11 лет.  

В соответствии с частью 4 статьи 116 Конституции Республики Беларусь 1994 

года в редакции от 24 ноября 1996 года  Конституционный Суд по предложениям 

Президента, Палаты представителей, Совета Республики, Верховного Суда, Совета 

Министров давал заключения: о соответствии законов, декретов, указов Президента, 

международных договорных и иных обязательств Республики Беларусь Конституции 

и международно-правовым актам, ратифицированным Республикой Беларусь; о 

соответствии актов межгосударственных образований, в которые входит Республика 

Беларусь, указов Президента, изданных во исполнение закона, Конституции, 

международно-правовым актам, ратифицированным Республикой Беларусь, законам 

и декретам; о соответствии постановлений Совета Министров, актов Верховного 

Суда, Генерального прокурора Конституции, международно-правовым актам, 
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ратифицированным Республикой Беларусь, законам, декретам и указам; о 

соответствии актов любого другого государственного органа Конституции, 

международно-правовым актам, ратифицированным Республикой Беларусь, законам, 

декретам и указам [3}. 

Изменился порядок формирования Конституционного Суда. Конституционный 

Суд по-прежнему осуществлял только последующий конституционный контроль, 

однако круг субъектов инициирования контроля, как видно, значительно сократился. 

Более того, Конституционный Суд утратил право по своему усмотрению рассмотреть 

вопрос о соответствии нормативных актов любого государственного органа, 

общественного объединения Конституции и законам, международно-правовым актам, 

ратифицированным Республикой Беларусь. 

В результате  изменения конституционно-правового статуса Конституционного 

Суда и в целом Конституции, а также сложившаяся политическая система и 

безынициативность уполномоченных субъектов по обращению в Конституционный 

Суд в порядке последующего конституционного контроля привело к сокращению 

рассматриваемых Конституционным Судом дел. В последние годы второго периода – 

в начале двухтысячных, Конституционный Суд принимал лишь несколько 

заключений в год. 

III 

 

В 2008 году в Республике Беларусь Главой государства было принято решение 

расширить полномочия Конституционного Суда.  

В целях совершенствования деятельности Конституционного Суда в Декрете 

Президента Республики Беларусь от 26 июня 2008 года № 14 было закреплено: по 

предложениям Президента Республики Беларусь Конституционный Суд принимает 

решения о соответствии не вступивших в силу международных договоров 

Республики Беларусь Конституции Республики Беларусь; по предложениям 

Президиума Совета Республики Национального собрания принимает решения о 

наличии фактов систематического или грубого нарушения местными Советами 

депутатов требований законодательства; по предложениям Президента Республики 

Беларусь даѐт официальное толкование декретов и указов Президента, касающихся 

конституционных прав, свобод и обязанностей граждан; по предложениям 

Президента, Палаты представителей Национального собрания, Совета Республики 

Национального собрания, Совета Министров излагает свою позицию о документах, 

принятых иностранными государствами, международными организациями и 

затрагивающих интересы Республики Беларусь, в части соответствия этих 

документов общепризнанным принципам и нормам международного права.     

Декретом Президента Республики Беларусь от 26 июня 2008 года № 14 также 

был введѐн институт предварительного конституционного контроля законов. 

Соответствующие изменения были внесены в Кодекс Республики Беларусь о 

судоустройстве и статусе судей [4].  Конституционный Суд в соответствии со статьѐй 

22 Кодекса осуществлял в пятидневный срок обязательный предварительный 

контроль законов, принятых Парламентом, до подписания Президентом.  

Институт предварительного конституционного контроля закреплѐн также   

законодательством иных государств, например, Венгрии, Казахстана, Польши, 

Португалии, Франции. Однако статистику и в целом итоги предварительного 

конституционного контроля законов в Республике Беларусь вряд ли могут быть 

сравнимы с другими государствами.   
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С 2008 года Конституционный Суд Республики Беларусь в рамках 

предварительного контроля проверил на соответствие Конституции 1026 законов: 

2008 - 102; 2009 - 104; 2010 - 129; 2011 - 109; 2012 - 113, 2013 - 111, 2014 - 55, 2015 – 

50, 2016 – 53; 2017 – 31; 2018 – 40; 2019 – 41; 2020 – 44; 2021 – 42; 2022 – 2.  

Из 1026 проверенных Конституционным Судом законов 1026 были признаны 

соответствующими Конституции.  

Автор в предыдущих публикациях указывал на нецелесообразность проверки 

конституционности абсолютно всех законов, а  установленный для обязательного 

предварительного конституционного контроля Декретом № 14 и закреплѐнный 

Кодексом Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей пятидневный 

максимальный срок приводил на практике к принятию Конституционным Судом в 

один день 18 решений в области предварительного конституционного контроля, 

например, 24. 12. 2010 г. или 14 решений - 05. 07. 2012 г. [5], [6], [7], [8]. В целом, 

например, в 2012 году из 113 решений Конституционного Суда Республики Беларусь 

в области обязательного предварительного конституционного контроля законов 100 

решений было принято за одиннадцать дней: 27 и 28 апреля, 17 мая, 28 и 29 июня, 5 

июля, 16 и 17 октября, 4, 26 и 27 декабря, при этом не следует забывать, что  частью 

12 статьи 24 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей в 

редакции  2012 года чѐтко закреплялось положение, что  Конституционный Суд не 

вправе осуществлять контроль и даже рецензирование проектов актов, 

конституционность которых может быть предметом его рассмотрения.  

Таким образом, в 2012 году Конституционный Суд, осуществляя обязательный 

предварительный конституционный контроль законов, в указанные даты принимал в 

среднем по 9 решений в день. Подобная практика сохранилась и далее: 24 декабря 

2014 года Конституционный Суд принял 11 решений в области обязательного 

предварительного конституционного контроля законов, 7 июля 2015 года – 9 

решений, 6 июля 2016 года – 10 решений, 8 июля 2016 года – 9 решений. 

В конце второй и в начале третьей декады двадцать первого столетия несколько 

решений Конституционного Суда в один день в порядке предварительного контроля 

законов уже так часто не принимались. Это также можно объяснить почти 

трѐхкратным снижением по сравнению с 2010 - 2013 годами количества решений в 

области предварительного конституционного контроля законов.  

Следует, в том числе, отметить: Конституция Республики Беларусь не 

ограничивала право Президента подписывать закон, признанный не 

соответствующим Конституции. 

Третий период в развитии конституционного контроля в Республике Беларусь 

характеризуется также тем, что Конституционный Суд Республики Беларусь принял 

всего лишь два заключения в порядке последующего конституционного контроля, 

тогда как, например, только в течение одного месяца - декабря 1995 года,  подобных 

заключений было принято семь. 

Думается, институт конституционного контроля находился в существенном 

кризисе. С одной стороны, безынициативность уполномоченных Конституцией 

Республики Беларусь субъектов на обращение в Конституционный Суд о 

конституционности нормативных правовых актов и отсутствие у Конституционного 

Суда полномочия по собственной инициативе осуществлять последующий 

конституционный контроль, с другой – усложнение законодательного процесса 

обязательным предварительным конституционным контролем всех законов и 

идеальный белорусский законодатель. 
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 IV 

 

27 февраля 2022 года по итогам республиканского референдума были внесены 

изменения в Конституцию Республики Беларусь, которые существенно обновили 

правовой статус Конституционного Суда и порядок проведения конституционного 

контроля.  

На современном этапе Конституционный Суд состоит из 12 судей. Судьи 

Конституционного Суда избираются на одиннадцать лет и освобождаются 

от должности Всебелорусским народным собранием. Конституция не закрепляет 

возрастной ценз для судей Конституционного Суда в отличие от предыдущих 

редакций Конституции. 

Согласно статье 116
1 

Конституции Республики Беларусь Конституционный Суд 

по предложениям Президента, Президиума Всебелорусского народного собрания, 

Палаты представителей, Совета Республики, Верховного Суда, Совета Министров 

даѐт заключения: о толковании Конституции; о соответствии Конституции законов, 

указов Президента, постановлений Совета Министров, нормативных правовых актов 

других государственных органов. Конституционный Суд по предложениям 

Президента дает заключения: о конституционности проектов законов о внесении 

изменений и дополнений в  Конституцию; о соответствии Конституции законов, 

принятых Парламентом, до их подписания Президентом; о конституционности 

вопросов, выносимых на  республиканский референдум; о соответствии Конституции 

не вступивших в силу международных договоров Республики Беларусь. В случаях, 

предусмотренных Конституцией, Конституционный Суд в двухнедельный срок даѐт 

заключения: по предложению Президиума Всебелорусского народного собрания 

о наличии фактов систематического или грубого нарушения Президентом 

Конституции; по предложению Президента о наличии фактов систематического или 

грубого нарушения палатами Парламента Конституции. Конституционный Суд 

по предложению Президиума Всебелорусского народного собрания даѐт заключения 

о конституционности проведения выборов Президента, депутатов Палаты 

представителей и членов Совета Республики. Конституционный Суд в порядке, 

установленном законом, выносит решения: по жалобам граждан на нарушения их 

конституционных прав и свобод, проверяя конституционность законов, примененных 

в конкретном деле, если исчерпаны все другие средства судебной защиты; по 

запросам судов, проверяя конституционность нормативных правовых актов, 

подлежащих применению при рассмотрении судами конкретных дел.  

Таким образом, изменѐн порядок формирования Конституционного Суда, 

расширен круг субъектов инициирования последующего конституционного контроля, 

право толкования Конституции передано от Парламента Конституционному Суду, 

отменѐн обязательный предварительный конституционный контроль законов (на 

современном этапе только по предложению Президента), закреплѐн институт 

конституционной жалобы граждан, введено право Президента обратиться в 

Конституционный Суд о конституционности вопросов, выносимых на 

республиканский референдум. 

Прошѐл ровно год после принятия Конституции в новой редакции. На 

официальном сайте Конституционного Суда последнее решение датировано 10 

мартом 2022 года. Уполномоченные органы в порядке инициирования последующего 

конституционного контроля в Конституционный Суд не обращались. 

В текущем году Национальное собрание согласно Конституции должно 
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привести законы в соответствие с новой редакцией Основного Закона. Уже приняты 

законы о Всебелорусском народном собрании и изменения и дополнения в 

Избирательный кодекс. Президент не обращался в Конституционный Суд об их 

проверке на соответствие Конституции в порядке предварительного 

конституционного контроля.  

Заключение 

 

Представляется, именно первый период в развитии конституционного контроля 

в Беларуси был самым ярким, эффективным и динамичным, фундаментальным в 

контексте становления Республики Беларусь как правового государства.  

На современном этапе при осуществлении конституционного контроля 

Конституционному Суду желательно акцентировать внимание на важнейшем 

юридическом свойстве Конституции Республики Беларусь – еѐ прямом действии, и 

видится необходимость наделить Конституционный Суд правом по собственной 

инициативе осуществлять последующий конституционный контроль нормативных 

правовых актов. 

Думается, подтверждение конституционности нормативного правового акта и 

признание его неконституционным способствуют дальнейшему совершенствованию 

законодательства и в целом формированию правового государства. Институт 

судебного конституционного контроля должен обеспечивать верховенство 

Конституции как Основного Закона государства и утверждение конституционной 

законности в правотворчестве и правоприменении. 

На современном этапе конституционный контроль не должен лишь сводиться к 

проверке конституционности нормативных актов, а призван обеспечивать 

верховенство Конституции Республики Беларусь, защиту конституционных прав и 

свобод человека и гражданина, соблюдение принципов верховенства права и 

разделения властей, недопущения заключения и действия международных договоров 

Беларуси, противоречащих Конституции Республики Беларусь. Конституционный 

контроль должен способствовать реализации конституционной нормы: человек, его 

права и свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью 

общества и государства. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ТРУДОВОГО И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО 

ДОГОВОРОВ 

 

Шелюто А.Д., магистрант,  

Белорусский государственный экономический университет, г. Минск, Республика 

Беларусь 

 

В трудовых отношениях участились случаи замены трудовых договоров 

гражданско-правовыми. Иногда это обусловлено наиболее привлекательными 

условиями труда, небольшое количество вариантов трудоустройства, императивным 

выбором нанимателя в пользу договора подряда и т.д.  

Возникает вопрос: выгодно ли заключение гражданско-правового договора для 

работника?  

Следует отметить то, что между трудовым договором и гражданско-правовым 

договором имеются существенные отличия. 

Основным из них является то, что отношения сторон, основанные на 

гражданско-правовом договоре, регулируются гражданским законодательством, в 

частности Гражданским кодексом Республики Беларусь от 07.12.1998 №218-З (далее 

– ГК Республики Беларусь), а также Указом Президента Республики Беларусь от 

06.07.2005 №314 «О некоторых мерах по защите прав граждан, выполняющих работу 

по гражданско-правовым и трудовым договорам», и действие Трудового кодекса 

Республики Беларусь от 26.07.1998 г. №269-З (далее – ТК Республики Беларусь) на 

такие отношения не распространяется.  

В свою очередь, ТК Республики Беларусь регулирует трудовые отношения и 

применяется в отношении всех работников и нанимателей, вне зависимости от форм 

собственности, заключивших трудовой договор на территории Республики Беларусь. 

При приеме на работу наниматель должен потребовать, а гражданин предъявить 

документы, необходимые для заключения трудового договора, в том числе трудовую 

книжку, документ об образовании, документы воинского учета, индивидуальную 

программу реабилитации инвалида (ст. 26 ТК Республики Беларусь). Наниматель 

обязан заполнить (либо для поступающих на работу впервые - завести) трудовую 

книжку на работника, работающего свыше пяти дней и вносить в трудовую книжку 

необходимые сведения, в том числе о заключение трудового договора, а также об 

увольнении работника и основаниях прекращения трудового договора.  

При заключении гражданско-правового договора, предъявление гражданином 

таких документов не требуется, и записи о периодах работы по гражданско-правовым 

договорам в трудовую книжку не вносятся [1, с. 311-312]. 

Заключению трудового договора предшествует написание гражданином 

заявления о приеме на работу по соответствующей профессии или должности, что не 

требуется при заключении гражданско-правового договора. 
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Трудовой договор должен быть заключен в письменной форме, составлен в двух 

экземплярах, один из которых передается работнику, и подписан сторонами. 

Гражданско-правовой договор также должен быть заключен в письменной форме, 

однако законодательством не установлено требование о составлении его в двух 

экземплярах, один из которых передается исполнителю. 

Сторонами трудового договора является наниматель и работник, тогда как 

сторонами гражданско-правового договора, как правило, выступают заказчик и 

подрядчик (либо исполнитель). 

Заключение с работником трудового договора должно быть оформлено 

приказом (распоряжением) нанимателя о приеме на работу, который объявляется 

работнику под роспись, что не требуется при заключении гражданско-правового 

договора. 

Работник принимается на работу по соответствующей профессии, 

специальности, должности, наименования которых установлены законодательством, с 

указанием квалификации согласно штатному расписанию нанимателя. В отличие от 

трудового договора, вид работы, которую обязан выполнять гражданин в рамках 

гражданско-правового договора, определяется предметом договора. 

Гражданско-правовые договоры могут заключаться на выполнение конкретной, 

разовой работы, которая не носит постоянный характер. Например, «за 10 дней 

выкопать яму, посадить картошку, нарисовать афишу, за что заказчик обязуется 

заплатить 100 рублей», то есть выполнение определенной работы, направленной на 

получение результатов труда, при достижении которой договор считается 

исполненным и прекращает свое действие, тогда как трудовым договором и рабочей 

(должностной) инструкцией, на работника возлагается определенный круг 

обязанностей, которые он должен выполнять непрерывно, таким образом, трудовая 

функция и порученная работа носят постоянный характер [2, с. 417]. 

При наличии в штатном расписании организации соответствующей профессии 

(должности) нанимателю следует принимать работника по трудовому договору 

(контракту). 

Если необходимо выполнить работы (оказать услуги) в большем объеме, чем это 

могут обеспечить штатные работники организации, наниматель вправе поступить 

двумя способами: 

1) включить в штатное расписание дополнительные единицы и заключать с 

работниками срочные трудовые договоры на время выполнения определенной работы 

(п. 3 части первой ст. 17 ТК Республики Беларусь); 

2) заключить гражданско-правовые договоры на выполнение необходимой 

работы с физическими лицами в случае отсутствия необходимых специалистов либо 

штатных работников. 

Во время исполнения трудовых обязанностей работник должен подчиняться 

правилам внутреннего трудового распорядка и иным документам, 

регламентирующим вопросы дисциплины труда, соблюдать установленный режим 

рабочего времени, в том числе вовремя приходить на работу и полностью его 

использовать для выполнения своих обязанностей. Наниматель, в свою очередь, 

обязан вести учет фактически отработанного рабочего времени каждым работником.  

Лицам, выполняющим работу (оказывающим услугу) в рамках гражданско-

правового договора, может быть не установлен режим рабочего времени, и 

соответственно нанимателем не должен вестись его учет. Следует отметить, что 

имеют место случаи, когда в договорах подряда установлена обязанность гражданина 
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(подрядчика, исполнителя) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и 

режим рабочего времени. 

Согласно законодательству о труде, наниматель обязан в установленном 

трудовым договором размере и сроки выплачивать работнику заработную плату, 

соблюдая при этом установленные законодательством требования о выплате ее 

минимального размера. За работу, выполненную в рамках гражданско-правового 

договора, гражданин, имеет право на получение не заработной платы, а так 

называемого денежного вознаграждения, размер которого устанавливается 

договором. В данном случае, гарантии государства о минимальной заработной плате 

не распространяются. За отсутствие в содержании гражданско-правового договора 

условия о порядке расчета сторон, включая суммы, подлежащие выплате, 

предусмотрена административная ответственность [3, с. 517]. 

За нарушением нанимателем установленных трудовым договором сроков 

выплаты заработной платы, предусмотрена административная ответственность, кроме 

того, срочный трудовой договор (разновидностью которого является контракт) может 

быть расторгнут по требованию работника за нарушения нанимателем 

законодательства о труде, коллективного договора, трудового договора. 

За неисполнение заказчиком обязательств по оплате выполненной работы, 

оказанной услуги, законодательством установлена ответственность в виде неустойки 

в размере не менее 0,15 процента невыплаченной суммы за каждый день просрочки 

(по договоренности сторон размер ответственности может быть увеличен, но не 

уменьшен), при этом за отсутствие в содержании гражданско-правового договора 

условия об ответственности заказчика за неисполнение обязательств по оплате, 

предусмотрена административная ответственность. 

Трудовой договор с работником может быть прекращен только по основаниям, 

предусмотренным ТК Республики Беларусь (например: по желанию работника; по 

соглашению сторон; истечение срока его действия; сокращения численности или 

штата работников; за прогул; за появления на работе в состоянии алкогольного 

опьянения и другие), при этом прекращение трудового договора наниматель обязан 

оформить приказом (распоряжением) об увольнении с работы, в день увольнения 

работника выдать трудовую книжку, с внесенными записями о периоде работы и 

выплатить окончательный расчет, в том числе денежную компенсацию за 

неиспользованный ко дню увольнения трудовой отпуск (ст. 41 ТК Республики 

Беларусь). 

Порядок прекращения, а также его досрочного расторжения гражданско-

правового договора должен быть установлен договором и регулируется гражданским 

законодательством. 

По вопросам расторжения гражданско-правового договора, вопросам оплаты за 

выполненную в рамках гражданско-правового договора работу (оказанную услугу), а 

также для признания отношений трудовыми, гражданам следует обращаться с 

исковым заявлением в суд. 

Продолжительность трудового отпуска для работника в соответствии с 

трудовым договором составляет 24 календарных дня. Отметим, что трудовой отпуск 

может быть увеличен согласно коллективному договору. Также наниматель обязан 

выплатить работнику отпускные за все календарные дни трудового отпуска. В 

гражданско-правовом договоре, как правило, не предусматривается отпуск, более 

того, денежные средства на период отдыха также гражданско-правовым договором не 

предусматриваются. Получается, что денежные средства по гражданско-правовому 
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договору выплачиваются только тогда, когда ведется деятельность по выполнению 

работ (оказанию услуг).  

Согласно ст. 134 ТК Республики Беларусь работникам предоставляется в 

течение рабочего дня перерыв для отдыха и питания продолжительностью не менее 

20 минут и не более двух часов, который используется работником по своему 

усмотрению и в рабочее время не включается. В гражданско-правовом договоре 

время на обед (перерыв) не предусматривается.  

Более того, заключение гражданского договора может быть расценено как 

подмена трудовых отношений гражданско-правовыми. 

Признание отношений, основанных на гражданско-правовом договоре, 

трудовыми отношениями может повлечь необходимость дополнительных выплат, 

таких как: 

1) компенсация за неиспользованный трудовой отпуск; 

2) дополнительные выплаты, связанные с оплатой труда (как правило, пересмотр 

размера оплаты труда (доплата за сверхурочные, ночные и тд.)); 

3) штрафы за нарушение законодательства о труде, причинившее вред работнику 

(ч. 4 ст. 9.19 Кодекса об административных правонарушениях от 6 января 2021 г. № 

91-З); 

4) дополнительные выплаты вследствие пересчета налоговых и страховых 

начислений и т.п. 

Возможно наступление административной ответственности и для физического 

лица, которое систематически заключает гражданско-правовые договоры и получает 

доход от такой деятельности, как за незаконную предпринимательскую деятельность 

(ст. 12.7 КоАП). 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1.    При заключении гражданско-правового договора между сторонами 

возникают гражданско-правовые правоотношения, на которые не распространяются  

нормы трудового законодательства. Основное различие между гражданско-правовым 

и трудовым договором (контрактом) состоит в предмете договора. Гражданско-

правовые договоры применяются для выполнения разовых работ, направленных на 

получение конкретного результата.  Трудовые договоры (контракты) заключаются в 

выполнении не конкретной индивидуально-определенной работы, а работы по одной 

или нескольким специальностям (должностям, квалификации). 

2. Даже если в гражданско-правовом договоре будут указаны существенные 

условия, как и в трудовом договоре, то все равно могут возникать трудности с 

обеспечением гарантий и прав человека при выполнении трудовых обязанностей, 

работ или оказании услуг. 

3. В трудовом договоре предусмотрены все социальные гарантии, чего не 

скажешь о гражданско-правовом договоре, например декретный отпуск, сохранение 

заработной платы в случае болезни, отпуск и др.  

4. По трудовому договору работник трудоустроен официально, у него 

засчитывается трудовой стаж, совершаются выплаты в фонды. Работа по гражданско-

правовому договору не учитывается в трудовой стаж, однако работник может 

самостоятельно вносить взносы в ФСЗН.  

5. При заключении трудового договора работник полностью защищен 

государством на случай болезни, травмы, декретного отпуска и т.д. В случае 

гражданско-правовом договоре может быть не предусмотрены выплаты в случае 

болезни.  
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6. В гражданско-правовом договоре не предусмотрены ни отпуск, ни 

больничный, когда в трудовом договоре — это существенные условия. Однако стоит 

заметить, что бывают случаи, когда в гражданско-правовом договоре установлены эти 

условия.  

7. Самым важным и решающим отличием – при заключении трудового 

договора работник может быть уверен, что, при соблюдении трудовой дисциплины и 

законодательства, у него есть «твѐрдая уверенность в завтрашнем дне» как минимум 

на время действия трудового договора, а что же касается гражданско-правового 

договора, то нет никаких гарантий того, что гражданские отношения между 

заказчиком и исполнителем не закончатся на следующий день после завершения 

работ, которые обычно длятся не более полугода.  

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что заключение трудового 

договора — наиболее безопасный для человека и гражданина способ заключить 

трудовые отношения, чтобы обезопасить свои права.  
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Вавуло И. Н., старший преподаватель, 

БИП − Университет права и социально-информационных технологий, 

Могилѐвский филиал, г. Могилѐв, Республика Беларусь 

 

В настоящее время в лингвистике имеется необходимость изучения 

разнообразных вербальных средств выражения категориальных значений, 

включающих значение оценки. По мнению исследователей важно «изучать оценку на 

материале конкретного типа дискурса. Это актуально как для аксиологии, так и для 

языкознания в целом» [1, c. 56].  

Учѐные формируют классификацию оценки согласно разным критериям, но, 

следует отметить тот факт, что оценка бинарна – то есть, «может определяться как 

положительная и отрицательная, общая и частная, рациональная и эмоциональная, 

внешняя и внутренняя, абсолютная и компаративная» [2, с. 157]. 

Обратим внимание на взаимосвязь оценки в языке с понятием нормы, которая 

охватывает позитивные оценки. Положительная оценка включает соответствие норме, 
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а отрицательная – отклонение от нормы, или же несоответствие того или явления или 

процесса всем требованиям нормы. С помощью отрицательной оценки 

представляется возможным через осознание отрицательных сторон действительности 

выразить к ней критическое отношение. Это представляет собой основание для еѐ 

постепенного изменения.  

Следует отметить, что категория оценки выражается на разных языковых 

уровнях и является универсальной в лингвистике. Исследователь Е. М. Вольф 

утверждает, что «оценка может быть ограничена элементами меньшими, чем слово, 

но может характеризовать и группу слов, и целое высказывание» [3, с. 5]. 

Оценка как ценностный аспект значения может быть выражена в языке 

разными способами. Исследуем способы выражения оценки в англоязычных текстах. 

Оценка может быть определена при содействии контекстуальной интерпретации 

предложений. Имплицитный способ выражения негативной оценки способствует 

достижению нескольких целей, главная из них — смягчение определений, 

характеристик во избежание конфронтации сторон, нанесения морального вреда, 

создания конфликтных ситуаций.  

Реципиент должен потратить усилия, чтобы расшифровать и интерпретировать 

подобные высказывания, выявить даваемую им оценку. Зачастую в имплицитной 

оценке представлены языковые средства положительной оценки или нейтральные 

лексические единицы, за которыми, на самом деле, автор речи скрывает 

отрицательную оценку.  

Языковые структуры реализуют отрицательную оценку только в определенном 

контексте, при этом сема отрицательной оценки не является собственным 

компонентом целостного значения и обусловливается определенной 

коммуникативной ситуацией. 

Имплицитная оценка может выражаться при помощи различных средств 

выразительности: иронии, метафоры, сравнения, риторических вопросов. 

Содержащийся в них оценочный компонент представлен обычно в имплицитной 

форме. Некоторые исследователи считают метафору основным способом выражения 

имплицитной оценки. В отдельном контексте дескриптивные по исходному значению 

прилагательные могут получать оценочное значение и быть основой метафоры. 

Метафора является одним из способов привлечения внимания адресатов и орудием 

эмоционального воздействия на них 

Оценка может быть выражена с помощью иронии. Ирония является тропом, в 

котором истинное значение противопоставляется смыслу явному или скрыто. 

Основной чертой иронии является видимость вполне серьезного утверждения, под 

которой таится восхваление или отрицание достоинства того лица или предмета, к 

которому и относится ирония.  

Сравнение представляет собой фигуру речи, в которой происходит уподобление 

одного предмета или явления другому по какому-либо общему для них признаку. С 

помощью сравнения в объекте выявляют новые, значимые для субъекта 

высказывания свойства.  

Следовательно, концептуальные компоненты базовых оценочных смыслов 

могут быть определены на основе словарных значений либо через расширение 

смысла логическим путем, то есть в процессе поиска глубинного оценочного смысла. 

Поиск глубинного оценочного смысла происходит на основании поиска оценочного 

смысла в сочетании с имплицитным коммуникативным смыслом с помощью 

логического умозаключения. Логическое умозаключение может быть построено по 
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законам логики, и на основании ментальных установок языковой личности. 

Факт состоит в том, что оценка, созданная в оценочном акте, реализуется с 

помощью лексических единиц, поскольку именно в слове фиксируются ценности 

общества. Слово рассматривается как знак, в котором фиксируются ценности 

социума. Оценка выражается любой частью речи — глаголом, существительным, 

причастием и наречием. 

В англоязычных текстах эксплицитная отрицательная оценка выражается с 

помощью конкретной лексической единицы, охватывающей отрицательно-оценочное 

значение, изменяющей нейтральное значение слова на отрицательно-оценочное с 

применением грамматических показателей отрицания и аффиксов. С помощью 

данных показателей изменяется нейтральное значение лексической единицы на 

отрицательно-оценочное. Одна из наиболее частотных групп устойчивых 

фразеологических единиц с отрицанием представляет группа единиц с отрицанием 

no. Например, sorrow will pay no debt. 

Отрицание, выражаемое частицей not в сочетании со вспомогательным 

глаголом do, в некоторых случаях совмещается с повелительным наклонением. 

Примерами, подтверждающими данное высказывание, являются следующие 

фразеологические единицы: husband, don’t believe what you see but what I tell you; don’t 

bite of more than you can chew. астица not в составе отрицательной формы сказуемого 

отрицает часть содержания оценочного высказывания, например: health is not valued 

till sickness comes. 

Наречие never, местоимение nothing также являются прямыми маркерами 

отрицания. Примерами служат следующие высказывания: good looks buy nothing in the 

market; he who is born a fool is never cured. 

Отрицание в английском языке сопровождается различными модальными 

оттенками: запрета, невозможности, пожелания, нежелательности, которые 

наслаиваются на значение оценки, закрепляя нормы общественного поведения в 

культурно-этическом коде нации, например: he that is afraid of wounds must not come 

near a battle; keep no more cats that will not catch mice. 

В устойчивых фразеологических сочетаниях, включающих компаративность и 

отрицание, представлены разные степени сравнения: а) сравнительная, например: 

honesty is better than ill-gotten wealth; better two losses than one sorrow; б) 

положительная, которая выражена моделью: the devil is not so black as he is painted; в) 

превосходная, например: the highest branch is not the safest roost. 

Схожей семантикой обладают устойчивые фразеологические единицы, в 

которых присутствует компонент «слишком много» – «слишком мало». Данные 

единицы описывают невозможность крайней степени проявления того или иного 

качества или состояния, например: don’t have too many irons in the fire; ’tis not good to 

be happy too young. 

Оценка может быть выражена любой частью речи, тем не менее, в первую 

очередь лингвисты выделяют прилагательные, а именно – синонимические ряды 

«хороший/плохой», а также оценочные прилагательные.  

Исследователи отмечают, что количество существительных, выражающих 

негативную оценку, гораздо меньше, чем прилагательных (в процентном 

соотношении составляет 15 %). Все остальные части речи редко встречаются: глаголы 

— 2 %; причастия — 5 %; наречия — 2 %.  

Общее число словосочетаний с негативной оценкой составляет 12 %. В 

указанных словосочетаниях выделен главный компонент, который покзывает, что 
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автор статьи негативно оценивает происходящие события. При рассмотрении 

имплицитных способов выражения негативной оценки было установлено, что самыми 

частотными являются предложения (84 %), на втором месте — словосочетания (10 

%), а идиомы составили всего 6 %. 

Основным видом оценочных лексических единиц, по мнению учѐных, являются 

прилагательные. Прилагательное bad, которое выражает негативную оценку прямо 

считают самым распространѐнным. Исследователь Н. Д. Арутюнова предложила 

классификацию языковой оценки, согласно которой прилагательные, выражающие 

негативную оценку в английском языке, имеют коннотацию bad. К 

распространенным оценочным прилагательным в англоязычных текстах относятся 

следующие:  cruel, horrible, terrible, foolish, beastly, queer,  wicked, mad, horrid, 

dreadful,   stupid, immoral, selfish и другие прилагательные. Следует отметить, что не 

все прилагательные с негативной оценкой, имеют коннотацию bad.  

На морфологическом уровне отрицание выражается при помощи суффиксов и 

приставок с соответствующим значением. Наиболее частотным является суффикс 

less. Приведѐм примеры предложений, охватывающих лексические единицы с 

данным суффиксом: A beggar’s purse is bottomless; He who listens to the words of a 

woman will be accounted worthless. 

Приведѐм примеры префиксов с отрицательной оценкой. Префикс аnti- несет 

значение противоречивости, враждебности; pseudo — ложности. Примерами, 

подтверждающие это служат следующие лексические единицы: anti-Semitic — 

антисемитский; pseudo-scientific — псевдонаучный. Итак, компоненты аnti-, pseudo- 

являются показателями негативной оценки.  

Приставка un— также выражает значение отрицания. Например, An unfortunate 

man would be drowned in a tea cup; Play, women and wine undo a man laughing. 

Лексическими единицами, выражающими отрицательную оценку прямо, 

являются прилагательное ―bad‖ и его сравнительная и превосходная формы, 

прилагательное ―ill‖, существительное ―fool‖: A wicked woman and an evil, is three 

halfpence worse than the devil. Bad eyes never see any good. Sorrow and ill weather come 

unsent for. There is no art can make a fool wise. 

Необходимо отметить, что отрицательная оценка выражается употреблением 

прилагательного good/хороший (-ая, ее), better/лучше, подчеркивающего 

отрицательную характеристику чего-либо в сравнении с другими объектами и 

явлениями. Sorrow is good for nothing but sin. Good looks buy nothing in the market. A 

fool is better than an obstinate man. Better suffer a great evil than do a little one. Honesty is 

better than ill-gotten wealth. 

Исследуем английские существительные, которые применяют для выражения 

негативной оценки. Следует отметить, что большинство из них имеет отрицательный 

префикс. Примерами этому служат следующие существительные: disrespect, inability. 

Однако, имеются существительные, которые не имеют отрицательного префикса, но 

относятся к классу отрицательно-оценочных, например: rogue, bloodsucker, lucre 

knave, slacker, schmuck, freeloader и другие. Данные лексические единицы стали 

отрицательно-оценочными главным образом из-за семантического переноса. Первое 

значение слова bloodsucker — это кровососущее насекомое. Благодаря 

семантическому переносу мы называем bloodsucker человека, ведущего 

паразитический образ жизни. Среди приведенных в качестве примеров слов есть 

такие, первоначальные значения которых являются отрицательными.  

Рассмотрим лексическую единицу freeloader. Имеется определение данной 



324 

 

единицы: freeloader is a person who takes advantage of others' generosity without giving 

anything in return; a person who habitually depends on the charity of others for food, 

shelter. If you refer to someone as a freeloader, you disapprove of them because they take 

advantage of other people's kindness, for example by accepting food or accommodation 

from them, without giving anything in return. При анализе определения этой лексической 

единицы мы выявили, что еѐ первоначальное значение — нахлебник, иждивенец, 

приживала. Таким образом, если и существительные, выражающие негативную 

оценку, необходимо отметить, что они могут иметь изначально отрицательную 

оценку.  

Изучим глаголы, выражающие отрицательную оценку. Как и в случае с 

существительными, глаголы могут иметь отрицательный префикс. Примерами, 

подтверждающими данное высказывание служат следующие: disapprove, disgustи 

distrust, misuse. Однако, глаголы также могут не иметь префиксов и быть 

отрицательно оценочными.  

Лексическая единица fawn образовано при помощи семантического переноса, и 

обозначает 1) a light yellowish-brown color 2) a young deer in its first year 3) show slavish 

devotion, esp. by crawling and rubbing against someone 4) give a servile display of 

exaggerated flattery or affection, typically in order to gain favor or advantage. Слово fawn 

обозначает детѐныш (зверя), но при помощи семантического переноса образовано 

значение лебезить перед кем-либо. Примерами, подтверждающими это, служат 

глаголы detest, hate, bother, loathe.  

Следовательно, в результате проведѐнного исследования языковых средств 

выражения оценки в английском языке, представляется возможным сделать 

следующие выводы: 

- имплицитная оценка может выражаться при помощи различных средств 

выразительности: иронии, метафоры, сравнения, риторических вопросов; 

- отрицательная оценка в английских устойчивых фразеологических сочетаниях 

может быть выражена как с помощью моделей отрицания, так и с помощью 

морфологических способов выражения отрицательной оценки;  

- данная оценка воплощается с помощью конкретной лексической единицы, 

содержащей отрицательно-оценочное значение, изменяющей нейтральное значение 

слова на отрицательно-оценочное с использованием грамматических показателей 

отрицания и аффиксов; 

- оценка может быть выражена любой частью речи, тем не менее, в первую 

очередь лингвисты выделяют прилагательные, так как с помощью сравнения в 

объекте выявляют новые, значимые для субъекта высказывания свойства; 

- важную роль играет отрицательная коннотация, заключенная в самой 

лексической единице. 
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Развитие человечества в условиях глобализации и многочисленных конфликтов 

локального характера, его движение в направлении от индустриальной к 

постиндустриальной стадии функционирования предполагает увеличение 

интенсивности и значимости всех общественных процессов, динамизм 

информационных потоков. В силу этого перед системой образования Республики 

Беларусь стоит задача сформировать развитую в интеллектуальном плане, 

ориентированную на цели государственного развития личность, которая способна 

осознавать реальную картину мира и возможные векторы движения страны вперед к 

построению сильной и процветающей Беларуси. Решение данной задачи возможно в 

том случае, если активно использовать все составляющие образовательного 

пространства. Не исключением в этом плане является воспитательный сегмент этого 

пространства.  

Высшие учебные заведения бесспорно являются важнейшим каналом 

социализации личности, что сопряжено с их функционированием в качестве 

значимых социальных институтов, выполняющих свою роль в обучении и воспитании 

подрастающего поколения. В силу ряда своих свойств ВУЗы осуществляют передачу 

знаний, умений, навыков, формирование компетенций на более высоком уровне в 

сравнении с другими учебными заведениями. Процесс этот осуществляется 

посредством деятельности профессорско-преподавательского состава, имеющего 

призвание продуктивно обучать и воспитывать студенческую молодежь, передавать 

ей единые для всех, но индивидуально усваиваемые каждым знания и ценности, 

нормы поведения. Они в свою очередь важны для выработки и реализации 

жизненных ориентиров и планов молодых людей, их активного включения в 

социальную и политическую действительность.  

Важную роль в духовно-ценностном, гражданско-патриотическом становлении 

личности выполняет сегодня идеологическая составляющая процесса обучения и 

воспитания молодых граждан Республики Беларусь. Это определяется сущностью 

государственной идеологии, которая выступает как многогранный общественный 

феномен. Он концентрирует в себе систему идей, взглядов, представлений, 

ценностных ориентиров о целях и путях развития белорусского общества, 

обосновывает избранный нашим государством вектор движения вперед к реализации 

социально значимых целей. Именно идеологический формат образовательного 

пространства закладывает основу морально-нравственных и гражданско-

политических ориентаций личности, играет важнейшую роль в определении 

социальных статусов, ролей и поведенческих функций индивида.  

Акцентируя внимание на роли идеологической составляющей процесса 

обучения и воспитания студентов, важно отметить, что именно в юношеском возрасте 

происходит самоопределение личности, складываются ее идеологические установки и 

позиции. В данный период у молодежи вырабатывается стремление к реализации 

жизненных планов, оформляются представления о своем месте в системе 

общественных отношений, об основах мироздания и способах миропонимания. 
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Именно поэтому в непростое время беспрецедентного давления на нашу страну со 

стороны западного мира высшим учебным заведениям следует сохранять и расширять 

свое духовно-идеологическое влияние на студентов, ограничивать негативное 

воздействие на них сомнительных в нравственном и правовом отношении 

политических кампаний, молодежных объединений, криминального мира. Только 

таким путем возможно обеспечить доминанту образовательной среды в деле 

складывания мировоззренческих ориентиров и духовных ценностей подрастающей и 

формирующейся личности, становления ее гражданского и национального 

самосознания.  

Прописной истиной сегодня является тот факт, что осознание гражданами 

национальных интересов своего государства напрямую связано с уровнем и 

характером массового национального самосознания. Под ним понимают 

совокупность представлений об истории своего народа, системе традиционных для 

него ценностей, историческом пути развития государства, его политических 

институтов и коммуникационных процессов между ними, культурной жизни, 

экономической модели, властно-распределительных отношений. Все эти идеи и 

представления транслируются обществом посредством разных социальных 

институтов.  

Не исключением в этом плане являются и высшие учебные заведения Беларуси, 

где в процессе преподавания дисциплин социально-гуманитарного цикла - 

философии, политологии, социологии, идеологии белорусского государства и др. - 

осуществляется информирование студентов по важнейшим вопросам 

жизнедеятельности белорусского государства, идеологическое воспитание 

подрастающего поколения. Сформированные в процессе образовательной 

деятельности ВУЗов представления способствуют освоению молодым поколением 

белорусов идеалов, норм и традиций своей национальной общности, а зачастую и 

переосмыслению их в соответствии с реалиями постоянно меняющегося мира. Это 

обогащает нацию, выводит ее на качественно новый уровень самоорганизации, 

определяет ее лидеров, способных стать в авангарде реализации национальных 

интересов, обозначает цели и задачи национального и государственного развития.  

Сущностью идеологической составляющей процесса обучения и воспитания в 

системе высшей школы Республики Беларусь является то, что она обеспечивает 

общественный прогресс путем передачи подрастающему поколению действенного 

духовного и социального опыта, в том числе и посредством преподавания дисциплин 

социально-гуманитарного цикла. Идеологическое воспитание благоприятствует 

созданию необходимых условий для освоения молодыми гражданами основных 

национальных ценностей и становления у них активной позиции гражданина и 

патриота своей страны. Таким образом, целью идеологического воспитания является 

формирование личности с большой буквы, способной реализовать свои способности 

во благо общества и государства.  

В соответствии с указанной выше целью можно выделить ряд задач, которые 

стоят перед ВУЗами Беларуси. Речь идет, во-первых, о формировании ими в процессе 

образовательной и воспитательной деятельности у молодежи системы знаний о целях 

развития белорусского общества и государства, а также путях их достижения. Во-

вторых, высшие учебные заведения должны способствовать развитию национального 

самосознания граждан Беларуси, в основе которого - уважительное отношение к 

своей культуре, языку, традициям, обычаям. В третьих, ВУЗы призваны 

способствовать становлению жизненной позиции индивида, его умению использовать 
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собственный потенциал в постоянно меняющемся глобализирующемся мире, 

развитию потребности в созидательной и плодотворной деятельности на благо себя, 

общества, государства. 

Идеологические воспитание в системе высшей школы Республики Беларуси 

ориентировано на познание и принятие личностью идеологии белорусского 

государства, осознание идей, принципов, ценностей, составляющих ее содержание, 

формирование мировоззрения, понимание стратегии государства в сфере политики, 

экономики, права, образования, здравоохранения, социальной защиты населения и 

т.д. Осуществление идеологического воспитания предполагает понимание того, что 

оно не является чем-то изолированным, оторванным от всего процесса обучения и 

воспитания, состоящим исключительно из лекций, бесед, докладов, наглядной 

агитации. Идеологическое воспитание – это процесс, имеющий множество граней,  

комплекс средств и методов, формирующих миропонимание людей, их 

идеологические убеждения, которые затем реализуются в жизни. Воспитание в 

идеологическом ракурсе должно помочь молодежи перейти от усвоения общих 

идейных постулатов к развитию собственных чувств, интересов, мотивов, 

ценностных представлений; от реального бытия – к виртуальной реальности как 

прообразу будущего; от широты информационного освоения существующих 

культурных форм – к углубленному их анализу и совершенствованию. 

Идеологические ориентиры призваны сформировать у  юношей и девушек особую 

ценностную направленность, мобильность, критичность ума, способность осмыслить 

основополагающие законы мира, подвергнуть их критическому переосмыслению. 

Идейным фундаментом идеологического воспитания, транслируемым, прежде 

всего через социально-гуманитарное знание, является система традиционных 

ценностей белорусского народа, среди которых следует назвать патриотизм, 

коллективизм, трудолюбие, доброжелательность, терпимость, справедливость. В этих 

ценностях «сконцентрировано, закреплено и передается из поколения в поколение все 

то, что было собрано народом на протяжении всей истории его существования, что 

выдержало испытание временем, что составляет духовный опыт общественного 

сознания и индивидуального самосознания каждого гражданина» [1, с. 5]. Значимость 

ценностей проявляется также и в том, что они фиксируют желаемую модель 

будущего, определяют основные направления развития общества и государства, а 

также служат практическим руководством к действиям.  

Воспитание подрастающего поколения в идеологическом ракурсе на основе 

традиционных ценностей белорусского народа призвано сформировать базовые 

компетенции, ориентированные на практику. Это: 1) социально-политические 

компетенции (осознание ценности государства, нации, языка, культуры); 

2) коммуникативные компетенции (овладением навыками общения, основами 

информационных технологий, умением жить среди людей, принадлежащих к разным 

культурам, конфессиям); 3) профессиональные компетенции (приобретение 

определенной профессией, стремление к профессиональному росту); 4) личностные 

компетенции (формирование качеств, свойственных белорусскому этносу).  

В современной Беларуси идеологическое воспитание осуществляется по 

нескольким направлениям. Одним из таких направлений является нравственно-

правовое воспитание, ориентированное на социально-гуманитарное знание. Оно 

способствует освоению подрастающим поколением основных компонентов культуры, 

норм и принципов морали, формированию особого созидательного отношения к 

труду и общественной жизни, высокого уровня правовой культуры, правовых идеалов 
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личности, способной не только совершать определенные поступки, но и отвечать за 

их последствия. В качестве основных задач такого воспитания можно рассматривать:   

 формирование здоровых социальных и духовных потребностей, в т.ч. 

потребности участвовать в общественной жизни;  

 развитие позитивных эмоциональных переживаний, общественно-

политических и морально-эстетических взглядов, убеждений;  

 формирование правовой культуры, уважительного отношения к законам 

страны, готовности выполнять их, воспитание нетерпимости к нарушителям законов, 

умения владеть и распоряжаться свободой; 

 приобщение молодежи к мировой и национальной культуре, раскрытие 

сущности духовного развития, внутреннего мира человека, утверждение в сознании 

подрастающего поколения приоритетов духовности, красоты.   

Система образования Республики Беларусь сегодня четко определилась с тем, 

какие компоненты гражданской, нравственно-правовой позиции личности следует 

формировать, какие приемы, методы, средства, а также материал каких учебных 

дисциплин в системе высшего образования можно при этом использовать. Наиболее 

плодотворное влияние на воспитание нравственно-правовых позиций личности 

оказывают дисциплины социально-гуманитарного цикла, и, прежде всего, 

«Идеология белорусского государства» в соответствии с новым Кодексом Республики 

Беларусь об образовании. Эта учебная дисциплина не только дает общие 

представления о правовой, политической, идеологической системе Республики 

Беларусь, фрагменты гуманитарных знаний, но также способствует формированию у 

студентов определенных идей и убеждений, которые могут быть использованы 

молодыми людьми в последующей взрослой жизни.  

Несомненным воспитательным потенциалом обладает отечественная история, 

наполненная патриотическим содержанием. Она, безусловно, прививает любовь к 

Родине, воспитывает чувство гордости за свой народ, его свершения, преподносит в 

качестве образцов поведения яркие образы жизни выдающихся людей - наших 

земляков. Она учит переживать и сопереживать, чувствовать боль за страдания 

белорусского народа в различные эпохи его существования, осознавать геноцид 

белорусского народа в годы Великой Отечественной войны как величайшую 

трагедию в судьбе белорусов. 

Воспитание нравственных, правовых качеств личности должно осуществляться 

не только в учебной деятельности. В этом плане полезны будут организованные в 

ВУЗах республики клубы правозащитников, турниры знатоков театра, 

художественные аукционы, встречи с деятелями культуры, творческими людьми, 

посещение выставок, музеев, театров. Целесообразно также проведение 

благотворительных акций, создание клубов общения, бюро добрых дел, организация 

встреч с членами религиозных и общественных объединений, психологами, 

юристами; шефская работа и т.д.  

Таким образом, высшие учебные заведения Республики Беларусь, в том числе и 

посредством преподавания дисциплин социально-гуманитарного цикла, вносят 

значительный вклад в формирование духовно богатой и социально ответственной 

личности, ориентирующейся на традиционные ценности белорусского народа, такие 

как толерантность, патриотизм, терпимость, трудолюбие, гуманизм и др., что 

способствует обеспечению устойчивого социально-экономического развития 

белорусского государства. В процессе обучения в ВУЗах молодые граждане Беларуси 

в результате идеологической социализации создают в себе духовно-психологическое 
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основание, способное помочь им стать реальным участником общественных 

отношений, проявлять себя не только объектом, но и активным субъектом 

политических и идеологических процессов.  
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Идеологией символизма должна стать широкая идеология: принципы символизма 

должны нарисовать нам прочную философскую систему; символизм как 

миросозерцание возможен. 

Андрей Белый 

 

Одним из самых ярких явлений культурной эпохи конца XIX – начала XX веков 

выступает русский символизм. Во-первых, он собрал блистательную плеяду 

писателей, композиторов, философов и поэтов, чьи имена украсили небосклон всей 

этой нетривиальной эпохи предреволюционных настроений и революционных бурь: 

Андрей Белый, Александр Блок, Валерий Брюсов, Константин Бальмонт, Вячеслав 

Иванов, Дмитрий Мережковский, Николай Минский, братья Метнеры, Константин 

Мочульский, Александр Скрябин, Сергей Танеев, Георгий Чулков, Эллис и др. 

Во-вторых, русский символизм претендует на статус такого культурного 

явления, которое раскрывает философскую сущность данной эпохи, ее тайну и 

глубину. Он вбирает в себя не только совокупность либеральных и народнических 

идей, преобразованных в новое качество символических и неоромантических форм, 

но и вырабатывает новые обобщающие идеи, способствующие интеграции 

национальной культуры как целого и как части мировой культуры. Идея синтеза 

философии, искусства и религии образует новый предмет культурфилософии [1]. 

Именно русский символизм заострил и по-новому поставил проблему религиозной 

составляющей современной культуры, столь актуальную и в наше время. 

Духовная жизнь России конца XIX-начала XX века жила в ореоле символов – 

культурный ренессанс, расцвет философии и поэзии, грядущие зори, новое 

религиозное сознание, – которым суждено было звучать не долго, но в общем хоровом 

действе они задавали основной тон и способствовали философскому осмыслению 

мировых исторических процессов. А. Блок, обладавший обостренным 

художественным чувством, предвидел ближайшие события и ярко охарактеризовал 

образ всего столетия в своей поэме «Возмездие»: 

Двадцатый век… Еще бездомней, 

Еще страшнее жизни мгла 
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(Еще чернее и огромней 

Тень Люциферова крыла). 

Впервые, широкое обоснование символизму как культурному явлению дал Д. 

С. Мережковский, у которого символ есть соединение разнородного в одно. По 

мнению Мережковского, в будущем  необходимо  вернуться  к  религиозному  

пониманию действительности. Мережковский создал особую область символизма - 

мистический символизм с его тайным (старым) подтекстом: в жизни человечества 

борются две правды – небесная и земная, Христос и антихрист, дух и плоть. По его 

мнению, никогда еще люди так не чувствовали сердцем необходимости верить и так 

не понимали разумом невозможности верить. Диссонанс неразрешимости являлся 

характерной чертой мистической потребности у Мережковского. У Блока «дело 

художника – видеть то, что задумано, слышать ту музыку, которой гремит 

разорванный ветром воздух... До человека без музыки сейчас достучаться нельзя» 

[2.с. 20]. 

На рубеже веков яркой нотой звучал голос вершины русской философской 

мысли – Н.А.Бердяева (1874-1948), который назвал культурный ренессанс начала века 

«одной из самых утонченных эпох в истории русской культуры», эпохой «творческого 

подъема поэзии и философии после периода упадка».  

«Верующий вольнодумец» (как сам себя называл Бердяев) в своих философских 

взглядах выделял понятия, которые составляли ядро символистского мировоззрения – 

«личность», «свобода», «творчество», рассматривая последнее понятие как 

боготворческий процесс, «рождение Бога в человеке и человека в Боге». Социальный 

мыслитель и публицист, один из основоположников персонализма и 

экзистенциализма, находясь в разрыве со своей эпохой, в автобиографическом эссе 

напишет: «Я воспеваю свободу, когда моя эпоха ее ненавидит… Я крайний 

персоналист, когда эпоха коллективистична и отрицает достоинство и ценность 

личности… Я люблю философскую мысль, когда эпоха к ней равнодушна, я ценю 

аристократическую культуру, когда эпоха ее низвергает… я исповедую 

эсхатологическое христианство, когда эпоха признает лишь христианство 

традиционно-бытовое. И я чувствую себя обращенным к векам грядущим» [2, с. 231-

232]. 

Мысли Бердяева были очень близки русским символистам, учение которых 

также, как и личность философа, были устремлены в будущее и навеяны 

профетическим духом, предчувствием наступления новой религиозной эпохи, новых 

свершений. Профетизм призывает к активности человека и обращен он к Царству 

Божьему. В «Русской идее» Бердяев писал: «Символ есть связь между двумя мирами, 

знак иного мира в этом мире. Символисты верили, что есть иной мир. Вера их совсем 

не была догматической. Лишь один Вяч. Иванов, впоследствии перешедший в 

католичество, был одно время очень близок к православию. Вл. Соловьев сообщил 

символистам свою веру в Софию. Но характерно, что символисты начала века, в 

отличие от Вл. Соловьева, верили в Софию и ждали ее явления как Прекрасной Дамы, 

но не верили в Христа. И это нужно определить как космическое прельщение, под 

которым жило это поколение. Правда тут была в жажде красоты преображенного 

космоса». [3, с. 263] 

Красотой преображенного космоса было охвачено творчество 

философствующего композитора А.Н. Скрябина (1871–1915), расцвет дарования 

которого пришелся на рубеж веков. Все его произведения – это зеркальное отражение 

идейной и психологической атмосферы предреволюционной эпохи. «Скрябинская 
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музыка, – писал Б.В. Асафьев, – вызывает в слушателях радостное озарение, 

пророческое созерцание будущих великих достижений человеческого духа» [4, с. 

235].  Вслед за поэтами-символистами, создает свое философское понимание 

человека, человечества, искусства русский композитор. Свои философско-

религиозные взгляды Скрябин излагает в названиях произведений, прозаических и 

поэтических программных комментариев к музыке. Мысли композитора были 

созвучны образному строю философии русских символистов. Как Брюсов, он 

стремился «каждый шаг сделать великим трепетом», как Блок – «жить удесятеренной 

жизнью». Творчество Скрябина – это специфическое преломление традиционного 

русского богоискательства с его максимализмом и страстным неистовством чувств и 

как отмечал сам музыкант – «жизнь – деятельность, стремление, борьба... Я создаю 

мир игрою моего настроения, своей улыбкой, своим вздохом, гневом, надеждой, 

сомнением». Философские идеи преобразования мира нашли воплощение в 

симфонических музыкальных произведениях композитора, так Третья симфония 

(«Божественная поэма») представляет собой законченное музыкальное воплощение 

«биографии духа». Философская концепция симфонии вылилась в образы остро 

драматические, неистовые, порывистые и отразила скрябинскую идею преображения 

человеческого духа, о чем свидетельствуют и названия частей симфонии: «Борьба», 

«Наслаждение», «Божественная игра». Все части произведения звучат непрерывным 

потоком, подчеркивая тем самым ритм жизни в ее бесконечности и разнообразии, 

достигающего апофеоза радости. 

У Скрябина, как и у многих символистов, было развито чувство собственной 

миссии: 

Я апофеоз мироздания,  

Я цели цель, конец концов...  

Народы радуйтесь, – от века жданный Конец настал страданий и скорбей. 

 

Композитор верил в цель Мистерии, в заветный «берег очарованный», к 

которому стремится все человечество, и брал на себя ответственность за духовное 

преображение людей. «Я есмь и ничего вне меня... Ничего, кроме моего сознания, нет 

и не может быть... Я бог. Я ничто, я игра, я свобода, я жизнь, я предел, я вершина. Я 

бог» [4, с.131]. 

Анализируя социокультурное развитие России конца XIX века, нельзя не 

выделить первый русский модернистский журнал «Мир искусства» (1898-1904), 

девизом которого стали слова основателя журнала Сергея Дягилева – «Мы ищем 

только личного и верим только в свое». После выхода первого номера «Мир 

искусства» Анна Павловна Философова, дом которой служил центром журнала, 

писала: «Не могу я всецело примириться с ними! Все что они проповедуют, 

прекрасно и, конечно, культ красоты и вселение любви к искусству в массы и толпу 

дело хорошее, но пока не у нас в многострадальной и голодной России… Они говорят, 

что пришла пора заменить «charite – justice» (Благотворительность – правосудием)[5, 

с. 29]. 

«Мир искусства» служил трибуной для многих русских философов-

символистов, которым впоследствии открывали свои двери и другие журналы и 

альманахи, связанные с русским символизмом: «Новый путь», «Вопросы жизни», 

мистико-анархические «Факелы», «Русская мысль». Такой путь прошел и русский 

мыслитель Лев Шестов (1866-1938). Его краткий тезис «нужно искать Бога» 

породил термин «богоискательство», который позже стал использоваться как 
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альтернатива понятию «богостроительство». «Добро – братская любовь, – мы знаем 

теперь из опыта Ницше, не есть бог. Горе тем любящим, у которых нет ничего выше 

сострадания. Ницше открыл путь. Нужно искать того, что выше сострадания, выше 

добра. Нужно искать Бога» [6, с. 137] Шестов осознавал, что новым идеям 

необходима и новая форма. В книге «Начала и концы» он ставит вопросы, 

отражающие истинное положение поколения рубежа веков: «Сплошь и рядом 

наблюдается одновременное существование самых противоречивых душевных 

состояний… Да на какого дьявола нам последовательность и не являются ли 

противоречия условием истинного мировоззрения?» [6, с. 188-189]. Вопросы 

провидца не были нигилистичны по замыслу, они вносили разрушение в ложную 

успокоенность. Философ ищет выход из плена сознания, созданного его 

предшественниками: из «пещеры» Платона, из рационализма, из причинности, из 

«подполья» Достоевского и стремиться «вновь возвратиться к Богу, которого мы 

забыли», преодолевая момент «богооставленности». В поэзии это стремление к 

восстановлению связи с забытым Богом З. Гиппиус назвала «требованием чуда», и это 

есть «главное» в «новом религиозном сознании» русского серебряного века. 

Выражение Плотина «главное» служило путеводной звездой в философии Шестова, 

но в конце своего жизненного пути он признавался, что «не смог справиться с этой 

трудностью».  

Конец XIX века принято считать эпохой Фридриха Ницше, который оказал 

огромное влияние на мышление и творчество русских модернистов, о чем 

свидетельствует фраза из некролога по Ницше, опубликованного в «Мире искусства» 

(№ 17, 1900) – «Все равно, за или против него, мы должны быть с ним, близ его». И 

Розанов очень близко ощущал эту близость, но в произведениях великого немецкого 

богоборца, русский мыслитель не мог найти того «очарования», которое приковывало 

бы его внимание. Назвав Розанова «русским Ницше», Мережковский объяснял это 

скорее всего неприятием идеала «Богочеловека», который Владимир Соловьев 

противопоставлял ницшеанскому Сверхчеловеку. По мере того, как Мережковский 

приближался к приятию христианства, ему становилась понятна и близка мысль 

русского богослова. Но взгляды Розанова резко расходились с Ницше, Соловьевым и 

Мережковским, потому что он не считал человека тем, кого нужно «преодолеть». Для 

него Антихрист не был «самым удачным из христиан» (как для Соловьева), и 

выступал он не против христианского сострадания, как Ницше, а против призыва не 

заботиться о вещах мира сего. Умение воплощать мгновенные прозрения, 

проницательные догадки, переходя из одного состояния в другое, не находя и не 

предлагая решений, сделало его одним из крупнейших представителей прозы русских 

символистов, то есть Розанов практически осуществил теоретическую мысль Брюсова 

в статье-манифесте 1901 года о принципе множественности истин. 

Несмотря на разногласия между мыслителями и эстетами, «Мир искусства» 

стремился объединить представителей различных мировоззренческих установок от 

нападок сторонников рационализма. И какая бы разноголосица не звучала из уст 

мыслителей серебряного века, главным для них оставалась собственная субъективная 

творческая интуиция, «в слияниях и сплетениях» они видели «откровенья простоты». 

По этому поводу Зинаида Гиппиус призывала: 
Отдайся новым созерцаньям, 

О том, что было – не грусти, 

И к вере истинной – со знаньем – 

Ищи бесстрашного пути. 
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Многое в характере и направленности межвидового диалога культуры 

определяется эпохой, ее смысловой доминантой: либо радикальной устремленностью 

в вектор революционного обновления, либо погружением в пространство поиска 

консервативного равновесия. Эпоха Серебряного века русской культуры принадлежит 

однозначно первой доминанте – духовной квинтэссенции общего, мучительного, 

идущего через кризисы и разочарования, революционного подъема, выхода на новые 

горизонты культуры.   

Символизм составил особое явление отечественной культуры Серебряного 

века, благодаря которому социально-культурное пространство России превратилось в 

настоящее хоровое действие, где одновременно солировали и философы, и 

литераторы, и поэты, и композиторы, и… революционеры. 

Таким образом, и философия, и музыка, и религия, и поэзия вступают в тесный 

диалог между собой, взаимодействуют, взаимопроникают в глубинные связи 

духовной жизни человека, и по-своему интерпретируют вариативный смысл и цели 

человеческого бытия. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТЕНТИЧНОГО ПЕСЕННОГО МАТЕРИАЛА В 

ОБУЧЕНИИ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ КАК ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ 

 

Зосик М.В., доцент кафедры иностранных языков, 

БИП − Университет права и социально-информационных технологий, г. Минск, 

Республика Беларусь 
 

Обучение иностранным языкам неразрывно связано с межкультурным 

воспитанием и развитием межкультурной компетенции у будущих специалистов. 

Между различными культурами и людьми происходит постоянное взаимодействие, 

результатом которого могут быть взаимное обучение представителей этих культур и 

взаимное обогащение самих культур. Собственная культура формирует основу 

развития личности каждого человека, она является источником его уверенности в 

себе и его самосознания. Задача гуманизации образования, т.е. приобщения учащихся 

к культурному наследию и духовным ценностям своего и других народов, может 

успешно решаться в процессе изучения иностранного языка.  

Изучая иностранные языки, люди осуществляют доступ к другим культурам, 

таким образом, личность формируется под влиянием культурных ценностей своего 

народа и стран изучаемого языка. Сложно переоценить сегодня роль межкультурного 



334 

 

взаимодействия. В связи с этим повышается и роль иностранных языков, 

необходимость владения ими, т.к. это предоставляет возможность сочетать разные 

мировоззренческие позиции и оценивать окружающий мир с нескольких сторон. 

Межкультурное взаимодействие выступает сегодня как инструмент 

личностного развития, который должен формировать способность к участию в 

межкультурной коммуникации, открытость и готовность к общению, сотрудничеству 

и дружественным отношениям. Роль межкультурного взаимодействия значительно 

возрастает сегодня. В связи с этим повышается и роль иностранных языков, 

необходимость владения ими, т.к. это предоставляет возможность сочетать разные 

мировоззренческие позиции и оценивать окружающий мир с нескольких сторон. 

Чтобы выполнять практические, образовательные и развивающие задачи 

обучения иностранным языкам, необходимо воздействовать не только на сознание 

учащихся, но и стараться взаимодействовать с их эмоциональной сферой.  

Песенный жанр как один из важных жанров музыкального творчества 

благодаря наличию вербального текста способен точно и образно отразить различные 

стороны социальной жизни народа страны изучаемого языка, воздействовать на 

интеллект, эмоции обучающегося и его образно-художественную память, 

содействовать эстетическому воспитанию. 

Будучи особой формой отражения окружающей действительности, эмоции 

позволяют определить не столько свойства предметов и явлений мира, сколько их 

ценность и значимость для представителей того или иного лингвокультурного 

социума. Разнообразие функций эмоций позволяет им проникнуть во все уголки 

человеческого существования, активизироваться на всех уровнях психической 

деятельности индивида. Многие лингвистические и психолингвистические 

исследования, проведенные за последнее время, посвящены выявлению факторов, 

предшествующих появлению эмоций в разных культурах, культурных норм 

выражения различных эмоциональных состояний и раскрытию специфики 

номинирования, описания и выражения эмоций в том или ином национальном языке. 

Авторы таких исследований доказательно приходят к выводу о том, что культуры 

существенно различаются по характеру отражения эмоций в языке и речи. 

Пожалуй, один из наиболее эффективных способов воздействия на чувства и 

эмоции обучающихся – это творчество, в том числе музыка. Ведь пение и музыка 

являются одной из важнейших форм коммуникации. Использование песен на уроках 

иностранного языка помогает учащимся приобщаться к иноязычной культуре.  

Молодежь в каждой стране имеет свою песенную культуру. В музыкальной культуре 

каждого общества отражается его современное состояние, видение мира. Благодаря 

использованию специально подобранного и дидактизированного аутентичного 

песенного материала развиваются коммуникативные и социальные навыки 

обучающихся. 

Исследования когнитивной науки доказывают, что сочинение или 

прослушивание музыки усиливают активацию определенных областей мозга. [1, c. 

13] 

В частности, результаты исследований А. Патель показывают, что области 

мозга, отвечающие за обработку речи, больше тренируются с помощью музыки. А. 

Патель резюмирует взаимосвязь между обработкой музыки и обработкой языка с 

помощью своей гипотезы OPERA: по заглавным буквам Overlap («перекрытие») – 

Precision («точность») – Emotion («эмоция») – Repetition («повторение») – Attention 

(«внимание»). 
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Акустические явления, определяющие язык и музыку, обрабатываются в 

перекрывающихся областях мозга; обработка музыки требует от мозга большей 

точности в этих областях, чем обработка речевых сигналов; музыкальная 

деятельность, которая одновременно активирует области мозга, отвечающие за 

обработку речи, также вызывает сильные положительные эмоции; частое повторение 

музыкальных фраз активизируют области мозга, отвечающие за обработку речи; 

музыкальная деятельность требует сосредоточенного внимания. [2 ] 

Понятие «перекрытие» в рамках гипотезы OPERA указывает на то, что 

существует перекрытие в сетях мозга для обработки акустического материала, 

используемого как в музыке, так и в речи. Мы можем связать это утверждение с 

двумя навыками преподавания иностранного языка. С одной стороны, подобные 

акустические механизмы мы можем связать с рецептивной способностью «понимание 

на слух». В повседневном общении понимание на слух занимает первое место среди 

навыков, следовательно, является важной частью процесса общения. Понимание на 

слух является одной из ключевых функцию изучения иностранного языка. Изучение 

второго иностранного языка, особенно на начальном этапе, часто сопровождается 

трудностями понимания на слух. В этом случае песни могут стать хорошим 

инструментом и помочь тренировать аудирование. С помощью песен словарный запас 

быстрее и устойчивее впитывается в ментальный лексикон. С другой стороны, 

подобная обработка музыки и языка позволяет улучшить продуктивную способность 

«говорения». Одной из многих проблем при изучении иностранного языка является 

произношение, потому что произношение и звуковые модели иностранного языка 

достаточно сильно отличаются от родного языка. Когда у изучающих иностранный 

язык возникают проблемы с произношением, им часто советуют использовать 

фильмы, телевизионные программы, новости, музыку или аудиокниги на 

иностранном языке. Имеет смысл на начальном этапе использовать связанные с 

языком особенности музыки, например, ритм для тренировки произношения. Песни 

подчеркивают связанные с языком особенности, такие как мелодика фразы, типичные 

акцентуации, повышение и понижение тона, и поэтому могут быть переданы с 

помощью музыки и помочь тем самым учащимся улучшить свое произношение. 

Термином «точность» А. Патель подчеркивает необходимость более высокой 

степени точности акустического анализа музыки. По мнению Пателя, тренировка 

музыкального слуха приводит к лучшей индексальной интерпретации и улучшению 

восприятия речи на слух. Учитель может использовать определенные упражнения для 

тренировки способности воспринимать музыку. Одним из возможных упражнений 

является намеренно создать неправильный порядок слов. Затем учеников просят 

исправить текст во время прослушивания. 

Области мозга, участвующие в обработке музыки, играют роль в обработке 

«эмоций». Таким образом, музыка способна вызывать определенные эмоции и может 

генерировать положительные эмоции, даже если у обучающегося нет особых 

музыкальных знаний. Известно, что студенты учатся более эффективно, когда у них 

позитивное настроение. Эти факты позволяют легко сделать вывод о том, что 

соответствующая музыка может способствовать возникновению у учащихся 

положительных эмоций и настроений, усиливать мотивацию и тем самым 

обеспечивать максимальную эффективность учебного процесса. Однако подобрать 

подходящую музыку сложно. Одна и та же песня может по-разному воздействовать 

на учащихся.  

Важным шагом в процессах обучения для сохранения и усвоения новых знаний 
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в мозгу является «повторение». Музыка создана для того, чтобы ее можно было 

слушать неоднократно. Более того, в музыке часто повторяются структуры, такие как 

припев и мелодия. Посредством этого (аутентичного) повторения в песнях, часто 

усиленного эффектом рифмы, легче запоминаются слова и грамматические 

конструкции. Таким образом, песни помогают учащимся бессознательно запоминать 

определенные грамматические структуры и поэтому очень хорошо подходят для 

определенных целей обучения.  

Наконец, Патель упоминает в рамках OPERA термин «внимание». По его 

мнению, музыка может иметь лингвистические преимущества только в том случае, 

когда соблюдаются определенные критерии отбора музыкального материала. 

Большое значение имеет также правильный выбор методики.  

Песни успешно применяются для введения, закрепления, активизации 

лексических единиц и грамматических форм, а также для формирования и развития 

коммуникативных умений обучающихся. Содержание текстов песен способствует 

расширению словарного запаса слов, поскольку они не редко содержат актуальную 

лексику, устойчивые выражения, и слова разных стилей речи. 

Овладение иноязычной речью, как средством общения, невозможно без знаний 

особенностей культуры страны изучаемого языка. Необходимым становится поиск 

новых методов и форм для внедрения их в образовательный процесс. Вследствие 

этого становится целесообразным использование таких средств обучения 

иностранным языкам, как произведения искусства: литература, музыка, живопись, 

кинематография. Педагогический опыт доказывает эффективность овладения 

обучающимися языковыми, речевыми и социокультурными знаниями, умениями и 

навыками при помощи музыки и пения на уроках иностранного языка. Аутентичный 

песенный материал способствует формированию коммуникативной компетенции. 

Приобщение обучающихся к культурному наследию чужой страны также 

способствует воспитанию в них общечеловеческих ценностей, общечеловеческой 

культуры, терпимости и взаимопонимания – качеств, которые необходимы в 

современном мире. Не секрет, что песня является неотъемлемым компонентом 

каждого языка и поэтому заслуживает пристального внимания. Пение позволяет 

сделать запоминание новых слов и структур более естественным и долговременным. 

Кроме того, песня –это отличное средство повышения интереса, как к стране 

изучаемого языка, так и к самому языку, это также очень эффективный способ 

повторения изученного материала, в том числе на среднем и продвинутом этапах 

обучения. [3, с. 49]  

Вот лишь несколько причин, почему необходимо использовать песни при 

обучении немецкому языку: 

- песни являются аутентичными текстами, которые позволяют тренировать и 

развивать все языковые навыки: аудирование, чтение, говорение и письмо; 

- песни тренируют произношение, развивают «наслушанность»; 

- посредством песни обучающиеся погружаются в иноязычную культуру; 

- песни помогают приобщиться к страноведению; 

- песни способствуют развитию творчества; 

- песни мотивируют обучающихся; 

- песни снимают зажатость и страхи у обучающихся; 

- песни и музыка развивают эмоциональность; 

- песни разбавляют однообразие обычных заданий и др. [4] 

Как показывает опыт преподавания немецкого языка как второго иностранного, 
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песни очень мотивируют обучающихся разных возрастов и уровней владения языком. 

Музыка является неотъемлемой частью культуры, «пение» является формой 

человеческого общения. Так, например, на первом занятии по немецкому языку при 

выявлении мотивации студентов частыми ответами на вопрос «Почему Вы выбрали 

именно немецкий язык в качестве второго иностранного?» были такие: «Мне 

нравятся немецкие рок-исполнители», «Хочу подпевать Sido и Sophia» или «Хотел бы 

понимать песни Rammstein» и т.п. Кроме того, в настоящее время песни легко 

доступны в сети Интернет, их можно найти и дидактизировать для достижения 

различных учебных целей и задач: как для отработки лексики, грамматики, так и для 

тренировки письма, говорения и аудирования. К тому же музыка и пение на немецком 

– просто удовольствие! Так считают не только изучающие немецкий язык, но и 

коллеги-преподаватели, которые активно делятся своими методическими советами и 

разработками в профессиональных группах в социальных сетях. Благодаря обмену 

опытом пробуждается собственная мотивация использовать песни на уроках 

немецкого языка. 

В качестве критериев выбора песенного материала, которые, на мой взгляд, 

обязательно нужно учитывать в зависимости от целей обучения, целевой аудитории и 

дидактики, можно взять за основу критерии отбора Талера (2015), которые включены 

в сборник «Музыка на уроках иностранного языка»:  

- тема песни (в соответствии с программой, педагогическими целями и т. д.), 

- лексический или грамматический строй песни (также исходя из учебной 

программы, педагогических целей и т. д.), 

- актуальность, 

- музыкальность (жанр, мелодия, припев), 

- популярность, 

- сложность, включая, с одной стороны, акустическую сложность 

(продолжительность, язык, скорость, громкость трека, фоновый шум и т. д.), а также 

и лингвистическую сложность (лексика, грамматика и т. д.) песни, 

- доступность (возможность скачать, наличие субтитров или караоке-версии, 

наличие текста песен, справочная информация и т.д.). [5, с.68] 

Вот несколько примеров использования песенного материала на занятиях по 

немецкому языку как второму иностранному: 

- всегда пользуется успехом композиция «Eins, zwei, Polizei» Modo при 

изучении числительных; 

- «MFG» хит от Die Fantastischen Vier поможет выучить алфавит и немецкие 

аббревиатуры; 

- c песней «Ohne dich» Rammstein учим предлоги и склоняем личные 

местоимения, а также запоминаем   лирические строки о любви; 

- песня «Liebe» Sido тоже поможет раскрыть тему любви; 

- Konjunktiv II тренируем с Sophie «Wenn du die Augen schließt»; 

- цвета и профессии – «Grün, grün, grün sind alle meine Kleider» Кinderlieder; 

- дни недели – «Laurentia» и т.д. 

Tote Hosen, Ich+ich, Tokio Hotel, Die Prinzen, Grönemeyer и многие другие 

исполнители помогают в изучении немецкого языка. 

Во многих современных учебниках немецкого языка имеются упражнения, 

включающие песни в качестве учебного материала, например, Schritte international, 

Menschen (Hueber Verlag). Песни здесь используются в первую очередь для 

тренировки фонетических навыков (слушать и повторять), часто целью является 
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также развитие страноведческой компетенции. Но песенный материал можно 

успешно применять для развития других навыков: говорение, фонетика, грамматика, 

лексика. 

От учебных целей зависят виды работы с музыкальными композициями. 

Например, если тема урока «Музыка», то можно использовать такие виды заданий: 

нарисовать ритм; описать музыку (прилагательные, глаголы); определить 

музыкальные инструменты; говорить о музыке, ритме, голосах и т. д.; назвать 

чувства, которые вызывает музыка (существительные и прилагательные); связать 

музыку с изображениями; писать короткие стихи или тексты (импульс к творчеству); 

придумать историю, персонажей и др. 

Для тренировки аудирования подойдут такие задания, как: заполнить пропуски 

словами из текста; упорядочить строки; найти рифму; найти лишние слова; исправить 

текст; посчитать, сколько раз слово или предложение повторяется в тексте; соотнести 

слово\выражение с картинкой и др. 

Задания на понимание прочитанного могут быть следующие: восстановить 

песню (Text - Puzzle); составить словарик \глоссарий; читать песню шаг за шагом и 

сформулировать гипотезы об истории, мотивах и т. д., о дальнейшем развитии 

событий; задать вопросы и отвечать на них; составить резюме, аннотацию; дополнить 

/добавить текст; сопоставить картинку/вопрос/ответ; найти информацию об 

исполнителях/сюжетах/людях/ситуации/теме песни и др. 

Навык говорения можно тренировать с помощью следующих заданий: создать и 

провести интервью/опрос о песне; резюмировать песню в групповой работе; 

придумать другие названия для песни; разыграть диалоги, сделать мини-сценки с 

ситуациями из песни; обменяться мнениями; обсудить тему/персонажей/сюжет песни; 

говорить о музыкальных вкусах, предпочтениях, музыкальных стилях, музыкальные 

группах, исполнителях, инструментах и т.д.); объяснять и сравнивать культурные и 

межкультурные аспекты; говорить о собственных стратегиях слушания и 

обмениваться информацией; караоке, пение, инсценировка и др. 

Следующие задания подойдут для совершенствования грамматических и 

лексических навыков: определить/изменить все времена; изменить личные 

местоимения; изменить существительные/прилагательные 

(антонимы/синонимы/общие термины); записать ключевые слова; расставить знаки 

препинания; исправить написание; просклонять имена существительные; найти, 

объяснить идиомы и разговорные выражения и др.  

Для совершенствования навыков письма подойдут следующие формулировки 

заданий: написать параллельный текст/парафраз или новую песню; придумать и 

записать/разыграть мини-диалоги/речевые пузыри; придумать внутренний монолог; 

написать рассказ на тему песни; написать письмо исполнителю/исполнителям песни;  

написать письмо в редакцию об исполнителе в музыкальный журнал; написать 

критику или комментарий; продолжить написание песни (новые куплеты) / придумать 

другую концовку; написать эссе по теме песни; написать стихотворение со словами 

из песни; 

написать аннотацию в малых группах; диктант и др.  

Методика работы с аутентичным песенным материалом предусматривает также 

применение разнообразных игровых заданий: Puzzle из текста песни; танец, 

выполнение заданных движений на определенные слова или строки из песни; мини-

спектакли/мини-диалоги/ролевые игры/сценки и др. 

Если вы хотите использовать проектную работу, то можно, например, провести 
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опрос и представить хит-лист; сделать презентацию песни; сделать плакаты с 

биографиями и дискографиями исполнителей; сформировать «добровольный 

немецкий хор» и выступить во время Недели иностранных языков и др. 

По меньшей мере, использование аутентичного песенного материала на 

занятиях поможет сделать уроки немецкого языка динамичными и творческими, а 

также изменить роль преподавателя или обучающегося, получить новый опыт и 

поделиться им с коллегами, тем самым приблизив себя и своих учеников к понятию 

целостного обучения. 

Применение информационно-коммуникационных средств в обучении 

иностранным языкам также предоставляет большие возможности для использования 

аутентичного песенного материала: можно, например, проводить Internetrecherche о 

немецкоязычных музыкантах и исполнителях; скачивать/записывать музыку и песни 

из Интернета и сборники музыкальных хитов на немецком языке; просматривать 

музыкальные видеоклипы; создавать или подпевать под караоке тексты песен и др. 

Важно помнить, что заинтересованность в изучении иностранного языка 

является его неотъемлемой частью. Это требует от преподавателя нового подхода в 

обучении иностранному языку, в частности, разработку новых, более совершенных 

форм, методов, приемов обучения. Значительную роль приобретают не только 

знания, но и впечатления, с которыми обучающийся уходит с урока. Занятие должно 

доставлять радость каждому, ведь положительная атмосфера на уроке – залог 

успешного усвоения и большой заинтересованности. Преимущество применения 

песенного материала состоит в том, что песни способствуют более прочному 

усвоению и расширению лексического запаса, так как песенные тексты включают 

новые слова и выражения. В песнях уже знакомая лексика встречается в новом 

контекстуальном окружении, что способствует ее активизации. В песнях часто 

встречаются имена собственные, географические названия, реалии страны изучаемого 

языка. Все это способствует развитию у обучающихся чувства языка, знакомит его со 

стилистическими особенностями. Благодаря песням, обучающиеся овладевают 

подлинным разговорным языком. На песенной основе, благодаря пропеванию 

значительно легче усвоить и запомнить лексический и грамматический материал. 

Внедрение песен в образовательный процесс способствует расширению словарного 

запаса, а также более уверенному употреблению лексических единиц и 

грамматических структур. Музыкальное искусство также имеет большую 

воспитательную силу. Постоянные однообразные занятия утомляют, притупляют 

внимание обучающихся. То разнообразие, что дает урок иностранного языка с 

привлечением музыкального материала, дает возможность обучающимся снять 

напряжение, не переутомляться, и в дальнейшем лучше воспринимать учебный 

материал. 

Таким образом, аутентичный песенный материал, используемый на занятиях 

иностранным языком (немецким), обладает огромным образовательным и 

воспитательным потенциалом. Работа с песнями повышает мотивацию обучающихся, 

затрагивает эмоциональную сферу молодых людей, мотивирует их говорить о своих 

чувствах, свободно высказывать свое мнение, облегчает достижение поставленных 

образовательных и воспитательных целей, выходя за рамки рутинной 

лингвистической работы, и обращаясь к личности ученика. к его творческим 

способностям и возможностям. Кроме того, песни отражают важные 

социокультурные события, предоставляя прекрасную возможность для размышлений 

и взаимодействия на занятиях, ориентированных на межкультурную коммуникацию. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПОДХОДЫ 

 

Кисель М. Г., магистрант 1 курса, 

Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы», г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Постоянное развитие и совершенствование информационно-

коммуникационных технологии, их внедрение в процесс функционирования 

современного общества, а также их распространение по всему миру, красноречиво 

демонстрирует уровень влияния, оказываемого информацией на окружающую 

действительность. 

Являясь современниками всеобъемлющих глобализационных процессов, 

развития информационного общества, мы не можем оставить без внимания явления, 

представляющие собой следствия указанных процессов. Переход политических и 

социально-экономических процессов в цифровую среду, возникновение и развитие 

угроз сетевого и информационного характера, которое обусловлено постоянным 

противоборством государств на информационном уровне, актуализируют 

необходимость обеспечения информационной безопасности государства, а равно и 

информационного суверенитета. 

Следует отметить, что развитие информационно-коммуникационных 

технологий коренным образом преобразовав общество, затронули и доктрину 

суверенитета. Так, в связи с расширением цифрового и информационного 

пространства привязка информации к территориальным границам представляется 

условной, что, в свою очередь, выводит на первый план вопрос о возможности 

государственного регулирования трансграничного контента.  

Остроту необходимости развития и обеспечения информационного 

суверенитета государства иллюстрирует существующее среди государств 

технологическое неравенство. Государства, имеющие преимущества в 

технологической сфере, выражая собственные политические интересы, которые 

зачастую являются прямо противоположными интересам других государств, 

способны оказывать влияние на события и процессы, происходящие в странах, 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2011.00142/full
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проигрывающих в технологическом развитии. Подобное технологическое 

неравенство способно стать причиной потери национального суверенитета 

государств. 

Концепция информационного суверенитета является предметом исследований 

и дискуссии не первое десятилетие. В качестве отправной точки можно выделить 70-

80-е гг. ХХ в. Указанный период характеризуется развитием межграничного обмена 

информацией с помощью различных способов вещания (теле-, радио-, спутниковое), а 

также рассмотрением соотношения таких категорий как свобода информации и 

государственный суверенитет. 

Важно отметить, что изучение концепции информационного суверенитета не 

ограничено политической и юридической наукой, носит междисциплинарный 

характер. 

Существующее терминологическое разнообразие в подходах к определению 

понятия «информационный суверенитет» довольно четко демонстрирует отсутствие 

единого понимания рассматриваемого феномена. Так, наряду с понятием 

«информационный суверенитет» в научной литературе используются такие термины, 

как «цифровой суверенитет», «сетевой суверенитет», «суверенитет данных», 

«компьютерный суверенитет», «суверенитет киберпространства», «государственный 

суверенитет в информационном пространстве» и т.д. 

Более того, единый подход отсутствует и к определению структуры 

информационного суверенитета, что в свою очередь говорит о том, что несмотря на 

попытки исследователей дать определение информационному суверенитету, 

определить его структуру, либо вписать его в рамки иных концепций в качестве 

составной части, вопрос понимания и определения феномена «информационный 

суверенитет» остается дискуссионным. 

Необходимо отметить, что использование различной терминологии при 

рассмотрении суверенитета в информационном пространстве в некоторых случаях 

обусловлено предметом исследования. Так, в случаях, когда ключевыми 

составляющими исследования суверенитета становятся инфраструктура, программное 

обеспечение и сами данные в рамках полномочий государства над ними, что зачастую 

отражено в работах западных исследователей, используется термин «цифровой 

суверенитет». Вместе с тем, когда в исследовательское поле на ряду с 

вышеперечисленными составляющими включаются вопросы осуществления контроля 

над трансграничным контентом, чаще всего используется понятие «информационный 

суверенитет». Указанное обстоятельство призвано внести ясность в вопрос о 

различии используемой терминологии [1, с. 42]. 

До рассмотрения существующих подходов к исследованию информационного 

суверенитета, его структуры следует отметить, что само введение отдельной 

категории «информационный суверенитет» подвергается критике. 

Так, Л.Ю. Черняк выделено два подхода к определению понятия 

«информационный суверенитет государства». По ее мнению, информационный 

суверенитет государства зачастую рассматривается в качестве исключительного 

права или способности государства в информационной сфере. Кроме того, 

отмечается, что при рассмотрении информационного суверенитета часто имеется 

ввиду информационная безопасность государства и информационные гарантии 

государственного суверенитета.  

Исходя из указанных положений, теоретическая конструкция информационного 

суверенитета представлена несостоятельной, поскольку, исследователи, определяя 
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информационный суверенитет, по сути, «ведут речь об информационной 

безопасности личности, общества и государства, информационной основе 

государственного суверенитета и о правах, свободах и гарантиях личности в 

информационной сфере» [2].  

Фактически в данном случае речь идет о подмене понятий информационной 

безопасности и информационной основы государственного суверенитета, категорией 

«информационный суверенитет». 

Стоит отметить, что исследования, посвященные концепции информационного 

суверенитета, осуществляются с применением как общетеоретических, так и частных 

методов и методологических подходов. В качестве методологических подходов, 

имеющих частный характер, при исследовании информационного суверенитета могут 

использоваться положения политической науки относительно национальной и 

информационной безопасности, принципы информационного противоборства, 

методы ведения информационных войн и др.  

Кроме того, в качестве методологической основы исследований может 

выступать междисциплинарный подход, позволяющий использовать в исследовании 

теоретические положения не только классической и современной политологии, но и 

других наук, включая, философию, историю, экономику, социологию, и психологию. 

В монографии «Цифровая трансформация экономических систем: теория и 

практика» отдельная глава посвящена рассмотрению информационного суверенитета 

как институционального ограничения цифровой трансформации. В указанном 

исследовании для рассмотрения категории «информационный суверенитет» 

применены институциональный и территориальный подходы. 

Так, с помощью применения институционального подхода в составе 

институциональной структуры информационного суверенитета было выделено две 

составляющие:  

- формальная, источником которой выступает законотворческая деятельность 

государства; 

- неформальная, представляющая собой результат институциализации традиций 

и поведенческих рутин. 

При этом акцентировано внимание на различиях между институциональной и 

содержательной структурами информационного суверенитета. В состав 

содержательной структуры информационного суверенитета в рамках указанного 

исследования включены технологический и ценностный компоненты 

информационного суверенитета, которые авторами были соотнесены с понятиями 

«цифровой суверенитет» и «ценностный суверенитет» [3, с. 19-20]. 

Применение в исследовании территориального подхода к содержанию 

информационного пространства позволило установить связь между информационной 

инфраструктурой и ресурсами государства, что способствует определению границ 

между внешним и внутренним для формирования информационного суверенитета 

страны [3, с. 16].  

В представленном исследовании цифровой суверенитет государства 

(технологический компонент) представлен в качестве структурной составляющей 

информационного суверенитета.  

Вместе с тем, следует также отметить существование точки зрения, согласно 

которой информационный суверенитет является одной из составляющих цифрового 

суверенитета. Так, С.Н. Федорченко указывает, что цифровой суверенитет 

предполагает существование информационного доминирования государства внутри 
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себя [4, c. 433].  

Рассматривая существующие подходы к выработке определения и содержания 

понятия информационного суверенитета, можно проследить закономерные тенденции 

разрешения указанных вопросов с помощью соотнесения положений, относящихся к 

традиционному суверенитету государства с положениями информационного 

суверенитета. 

В своем диссертационном исследовании российский юрист А.А. Ефремов 

разработал классификацию подходов к содержанию государственного суверенитета в 

информационном пространстве.  

С помощью историко-правового и сравнительно-правового анализа в указанном 

диссертационном исследовании обоснована периодизация и классификация подходов 

к определению содержания государственного суверенитета в информационном 

пространстве [5, с. 9]. 

Следует отметить, что в указанном исследовании категория «информационный 

суверенитет» рассматривается как равнозначная категории «государственный 

суверенитет в информационном пространстве». 

Так, согласно классификации, разработанной А.А. Ефремовым, подходы к 

содержанию государственного суверенитета в информационном пространстве 

подразделяются на юрисдикционные и технократические. 

Юрисдикционный подход основан на определении юрисдикции 

государственных органов (главным образом, судебных) в отношении субъектов и 

объектов информационных отношений. Очевидно, что указанный подход наиболее 

закономерен для исследований, посвященных информационному суверенитету, 

обеспечению информационной безопасности государства в юридической науке. 

Технократический подход основан на определении угроз суверенитету через 

угрозы информационной безопасности [5, с. 14]. Данный подход к определению 

информационного суверенитета представляется закономерным в применении при 

рассмотрении информационного суверенитета с учетом предпосылок, 

способствовавших появлению такой категории как «информационный суверенитет». 

Именно ввиду развития информационно-коммуникационных технологий, их 

внедрения в системы функционирования общества и государства, наделения самой 

информации свойствами одного из наиболее значимых ресурсов, становится 

возможным использование информации с помощью средств информационно-

коммуникационных технологий в качестве инструмента достижения политических 

целей, в том числе путем ведения информационного противоборства между 

государствами.  

Однако, даже учитывая актуальность указанных выше положений, следует 

отметить, что подобный оборонительный и протекционистский подход к 

определению и рассмотрению информационного суверенитета может вести не только 

к позитивному результату в противоборстве в информационном поле (разработка 

различных концепций противостояния угрозам информационно-цифрового 

пространства, совершенствование существующих тактик противоборства угрозам в 

информационной области и практическое внедрение новейших технологий 

сдерживания информационных потоков), но и к информационной, а равно и 

технологической изоляции государства. Более того, подобный подход к 

формированию курса государственной политики в области информации и технологий 

оказывает влияние на каждого человека, его повседневную жизнь, представить 

которую в отрыве от информационного поля не представляется возможным. 
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Как отмечалось ранее, технологическое неравенство может явиться 

предпосылкой к утрате государством национального суверенитета, однако 

добровольная технологическая или информационная изоляция государства влечет за 

собой не менее серьезные последствия. Обладание исчерпывающим объемом 

технологических и интеллектуальных ресурсов, ценнейшим информационным 

капиталом, не дает гарантий достижения существенных результатов в области 

обеспечения национальных интересов в сфере цифровой и информационной 

независимости без нанесения ущерба интересам общества. 

Представленные в статье методологические подходы к пониманию 

информационного суверенитета свидетельствуют о масштабности предметного поля 

исследований. Каждый из представленных подходов позволяет проанализировать 

концепцию информационного суверенитета с разных ракурсов, что, очевидно, 

представляет нам возможность рассматривать данный феномен в совокупности всех 

его особенностей. 

В данной связи я полагаю, что наиболее оптимальным вариантом рассмотрения 

концепции информационного суверенитета является применение существующих 

подходов в совокупности. Расширение исследовательского поля, комплексное 

рассмотрение феномена позволит получить наиболее полное знание о нем.  

Безусловно, технократический подход к содержанию информационного 

суверенитета, как указывалось ранее, представляется наиболее закономерным при 

рассмотрении указанного феномена, однако, данный подход ограничивает 

рассмотрение информационного суверенитета призмой угроз информационной 

безопасности государства, что сокращает исследовательское поле. 

Таким образом, информационный суверенитет преимущественно 

рассматривается сквозь призму угроз информационной и национальной безопасности 

государства, существующего противоборства между государствами в 

информационном пространстве. Вместе с тем рассмотрение категории 

«информационный суверенитет» без включения в исследовательское поле влияния, 

оказываемого действиями государства по его обеспечению на общество, видится 

упущением, которое ограничивает число вариантов действий государства по 

обеспечению своего информационного суверенитета.  
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ФЕЙКОВЫЕ НОВОСТИ И ДИПФЕЙКИ КАК ИНСТРУМЕНТЫ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ТЕРРОРИЗМА 

 

Комарова И.К., к. филос. н., 

БИП − Университет права и социально-информационных технологий, 

Гродненский филиал, г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Современная эпоха отличается широким развитием Интернет-

коммуникационных технологий, которые многократно усилили возможности 

информационного воздействия на граждан, в том числе, и на молодежь. В результате 

информация превратилась в важнейший ресурс государства, наряду с его другими 

основными ресурсами (природными, экономическими, трудовыми, материальными и 

т.д.). Положительная сторона этих изменений очевидна - повсеместное внедрение 

информационных технологий и основанных на них телекоммуникационных сетей 

привело к формированию глобального межгосударственного информационного 

виртуального пространства. Но есть и негативная сторона этого явления - снизилась 

уверенность общества в неотъемлемом праве граждан на защиту конституционных 

прав и свобод, включая защиту частной жизни. На первый план выдвинулись 

проблемы информационной безопасности не только граждан, но и государства. 

Своевременность изучения ресурсов сети Интернет как факторов, оказывающих 

влияние на политическую активность населения, обусловлена следующими 

обстоятельствами. 

Во-первых, за последние годы многие государства, в том числе и современная 

Беларусь, в качестве приоритетной задачи выделили разработку и реализацию 

концепций и программ по переходу к информационному обществу. В качестве 

основных задач государственной политики в этой сфере объявляется создание 

современной информационной инфраструктуры, развитие национальной 

информационной индустрии, совершенствование информационных ресурсов и 

электронных услуг. Эта деятельность преследует одну цель: войти в число лидеров 

мирового сообщества. При этом значимым социально-политическим фактором на 

фоне технического прогресса становится сеть Интернет. 

Во-вторых, информационные технологии оказывают двоякое влияние на 

современный политический процесс. С одной стороны, наблюдается положительная 

динамика их воздействия на человека и общество, а с другой, проявляются 

отрицательные тенденции, отражающие как сложный характер взаимодействия 

человека с новыми компьютерными системами, так и попытки использовать их 

потенциал для пропаганды насилия, терроризма, человеконенавистнической морали, 

для ведения информационных войн. Так, в эпоху всеобщей компьютеризации 

граждане с раннего возраста предпочитают проводить время за компьютером и легко 

могут получить доступ к сайтам экстремистского содержания. Если не обращать 

внимания на этот аспект проблемы информационной безопасности, то в будущем это 

непременно чревато политическими заблуждениями подрастающего поколения. 

В-третьих, постепенная активизация роли молодѐжи в жизни общества 

приводит к конкурентной борьбе оппозиционных сил за влияние на молодое 

поколение. Одним из мощнейших средств такой борьбы выступает Интернет. Угроза 

использования молодежного ресурса организациями крайнего радикального толка 

побуждает исследовать феномен влияния Интернета на население. 

В-четвертых, молодѐжь — это не только потенциал перемен, но и возможный 
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фактор политической нестабильности. Сегодня Республике Беларусь необходима 

современная комплексная система воспитания подрастающего поколения, которая не 

только обеспечила бы овладение будущим электоратом и молодыми избирателями 

знаниями и навыками участия в политической жизни страны, но и сформировала бы 

уважительное отношение к белорусскому государству, активную политическую 

позицию молодежи. Кроме того, выявление мотивационных особенностей 

политического поведения молодых людей принципиально важно именно сейчас, в 

преддверии их вступления в зрелую фазу жизни, в тот период, когда именно их 

решения будут определять политику в стране. 

Особо широкое распространение в конце XX – начале XXI вв. получают 

информационные войны, которые являются важным структурным элементом 

современных гибридных вооружѐнных конфликтов, Ситуацию, которая сложилась в 

мировом информационном поле, называют по-разному: «медиагеноцид», 

«информационный терроризм» и даже «Первая мировая информационная война». 

Так, информационное агентство Reuters в 2020 г. отмечало, что в мире произошло 

падение уровня доверия к онлайн-новостям, рост распространения фейковых 

новостей и снижение доверия к медиаконтенту [1] 

Главным информационным политическим оружием, которое повсеместно 

используется для дискредитациитого или иного государства, являются фейки. Термин 

«фейк» (в переводе с англ. – подделка, недостоверная информация) обозначает любой 

обман в Интернете. Существует еще один распространенный термин - «fake news» 

(фейковые новости), который имеет широкий спектр трактовок: «фальшивый», 

«ложный», «поддельный», «ненастоящий», «бредовый», «лживый», «обманчивый», 

«липовый», «подделанный» и пр. [2].   

Цель фейковых новостей - привлечь внимание аудитории и получить 

максимально большой трафик - количество посетителей, пришедших на сайт из всех 

источников за определенный период времени. Фейки стали ведущим 

информационным элементом современной информационной войны. Они были 

активно задействованы в Беларуси и получили огромное распространение в период 

президентской избирательной кампании в 2020 г.  

Социальные сети, которые некогда создавались с целью объединения людей, 

сегодня открыто пропагандируют ненависть, насилие по национальному признаку 

(особенно распространена русофобия), активно участвуют в распространении 

фейковой информации. способствуют противостоянию, развернутому в 

информационном поле.  

Беларусь на протяжении многих лет сталкивалась не просто с разовыми 

акциями по внедрению фейк-ньюз. Эта политика западными партнерами и Украиной 

проводилась довольно последовательно. Вот что пишет об этом председатель союза 

журналистов Республики Беларусь А. Кривошеев: 

— Лживая информация, вмешательства в наши внутриполитические дела 

фигурировала в западных СМИ каждую общественно-политическую кампанию. 

Причем делалось это на системном уровне даже на территории Беларуси: создавалась 

сеть некоммерческих организаций, которые маскировались под СМИ, но работали с 

донорскими структурами. 

- Если раньше, кроме фейков, для привлечения аудитории появлялась более или 

менее объективная и взвешенная информация, а откровенная ложь и пропаганда 

составляли 20-25 %, то ныне большинство медийных информационных центров 

Запада перешли на 100% поставку абсолютно лживого и фальшивого контента для 
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белорусской и российской аудитории. 

- Сегодня главный инструмент белорусской журналистики и лидеров 

общественного мнения — развенчание фейков, донесение максимально объективной, 

понятной и прозрачной информации. При этом особый вызов — для региональных 

СМИ, ведь крупные республиканские редакции, сосредоточенные в Минске, порой не 

могут оперативно опровергнуть тот или иной фейк. Нельзя отдавать свою аудиторию, 

позволять разрушать общественное сознание белорусов [5]. 

Начало российской спецоперации в Украине оказалось сродни «прорыву 

плотины»: на информационное и общественное пространство Беларуси обрушилась 

лавина фейков. Сотни и тысячи снимков и видеороликов прошлых лет из разных 

стран «обрели второе дыхание» и стали выдаваться экстремистскими телеграм-

каналами за актуальные и отражающие происходящее в нашей стране события. 

Липовые повестки о призыве заполнили почтовые ящики многих белорусов, в 

соцсети хлынула таргетированная и зачастую провокационная реклама. Развернулся 

многогранный психологический прессинг белорусских матерей посредством фейков 

об участии белорусских военнослужащих в спецоперации Вооруженных сил России. 

В отношении информационных вызовов западных компаний против Беларуси 

можно выделить несколько основных направлений.  

Первое и ключевое - это попытки сбора информации через источники, которые 

они наработали с момента массовых протестов.  

Второе направление - попытки сформировать общественное мнение для 

иностранной аудитории, якобы белорусы считают Россию агрессором.  

Третье направление - это военная спецпропаганда, такая как рассылка 

поддельных повесток, призывы к белорусским солдатам переходить украинскую 

границу и к матерям искать сыновей, сообщения о неких авиаударах, публикация 

списков белорусских военнослужащих, которые якобы погибли и пр. [4]. 

Механизм распространения фейковых новостей основан на сочетании двух 

принципов:  

1. Содержащаяся в фейковой новости заведомо ложная информация оказывает 

сильное эмоциональное воздействие на человека благодаря эффекту «эмоционального 

заражения. 

2. В момент достижения человеком высшей точки эмоционального 

возбуждения у него появляется настоятельная потребность немедленно поделиться 

этой резонансной новостью со своими контактами из ближнего круга общения [1]. 

Таким образом, оказавшись под сильнейшим эмоциональным воздействием, 

человек сам становится ретранслятором фейка, вследствие чего распространение 

недостоверной новости и сопутствующего ей эмоционального всплеска обществе 

стремительно нарастает. В 2010-х гг. политтехнологи говорили о твиттерных 

революциях, который прокатились по странам ближнего Востока в 2010-2011 г. (в 

Тунисе, Египте, Ливии, Сирии, Ираке и прочих странах). В ближневосточных 

государствах фейк показал свою сокрушающую силу, разрушив политические 

системы государств, ввергнув страну в затяжную гражданскую войну и сменив (а в 

Ливии убив главу государства Муаммара Каддафи) политического лидера у власти. 

Сегодня безусловным доминирующим источником распространения фейков является 

социальная сеть Facebook. 

Особенно востребованным трендом организации современных 

информационных потоков в процессе политической коммуникации, являются 

визуальные каналы. «Картинка» доминирует среди возможных факторов влияния на 
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восприятие информации аудиторией и оказывает на нее сильное манипулятивное 

воздействие [3].   

Новейшим вызовом информационной безопасности государств стали дипфейки 

(deep fakes) – поддельные видео, сконструированные методом синтеза изображений 

человека на основе искусственного интеллекта. Дипфейк объединяет в себе 

«машинное обучение» (machine learning) и «подделку» (fake). Компьютерные 

алгоритмы научились «оживлять» фотографии, синтезировать голос человека 

(имитировать акцент, интонацию и речевые паттерны с недоступной прежде 

точностью), заменять лица на видео. Например, в 2020 году приобрѐл популярность 

дипфейк, в котором Илон Маск спел песню «Трава у дома» вместо солиста группы 

«Земляне». 

Опасность состоит в том, что дипфейк может достаточно достоверно 

изображать людей, совершающих действия, которых они в действительности никогда 

не делали, или говорящих такие вещи, которые они никогда не говорили. Формируя 

модели от сотен до тысяч целевых изображений, алгоритмы дипфейк «узнают», как 

выглядит чье-то лицо под разными углами и в различных выражениях.  

Это трудно осознается человеком. Люди на протяжении 50 лет жили с четкой 

установкой, что есть искусственный интеллект, который можно программировать, 

контролировать и развивать. Искусственный же интеллект оказался сегодня 

самоорганизующейся системой, возникающей в процессе самообучения, и 

существует в таком виде уже 5 лет. Дипфейки можно использовать для 

«киберзапугивания», клеветы и шантажа отдельных лиц, в том числе журналистов и 

политиков. Кроме того, возможностями этой технологии может воспользоваться 

организованная преступность для реализации мошеннических схем, включая 

махинации с банковскими счетами или фиктивные похищения, когда жертвы сначала 

отбираются через социальные сети, а потом получают телефонные звонки с 

требованием выкупа за близкого человека.  

Но наиболее серьезные опасения вызывает потенциал использования 

технологий создания дипфейков для разжигания конфликтов, массовых гражданских 

беспорядков и подрыва национальной безопасности. Например, во многих странах с 

помощью этой технологии можно провоцировать межэтнические или 

межконфессиональные столкновения выкладывая в социальные сети фейковые видео, 

где представитель определенной группы высказывается или осуществляет иные 

действия, которые могут быть восприняты другими группами как оскорбление. Если 

широкие слои населения не будут осведомлены о возможностях дипфейков, то любое 

такое поддельное видео с провокационным контентом может приписать любому 

политику или представителю какого-либо этноса экстремистский посыл. В свою 

очередь, любая попытка властей отреагировать и объяснять технологию дипфейков 

постфактум окажется запоздалой в такой ситуации. По мере развития медиа-

технологий их аудитория становится все более вовлеченной. А в условиях высокой 

сетевой вовлеченности становится нелегко опровергнуть фальсифицированное видео 

после того, как оно было просмотрено большим количеством людей.  

Уже сегодня в различных странах предпринимаются меры по нейтрализации 

дипфейков. Facebook объявил войну роликам, в которых голоса людей синтезированы 

с помощью нейросетей. С 2020 г. в Китае распространение фейков объявлено 

уголовным преступлением. А чуть ранее министерство обороны США заявило о 

начале крупномасштабного проекта по разработке программного обеспечения, 

которое могло бы обнаруживать подделки в разнообразном контенте. 

https://secretmag.ru/enciklopediya/chto-takoe-mashinnoe-obuchenie-obyasnyaem-prostymi-slovami.htm
https://www.youtube.com/watch?v=1OlHj9422Dc
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Возможности борьбы с новыми информационными вызовами существуют.  

Во-первых, распространение опасных дипфейков может сдерживаться при 

помощи внедрения и совершенствования механизмов фактчекинга (проверки 

сообщений и выявления фейков). Частные лица, социальные медиаплатформы и 

особенно СМИ должны иметь инструменты для быстрого и эффективного 

тестирования информационных сообщений, аудио- и видеозаписей, которые они 

подозревают в подделке. Такие средства уже разрабатываются в разных странах. 

Также желательно, чтобы конечные пользователи – люди были в состоянии 

определить, является ли подлинной информация, которую они просматривают и 

которой делятся с другими. Таким образом, приоритетной задачей является развитие 

сервисов и инструментов фактчекинга  

Во-вторых, это правовые средства. Для борьбы с распространением 

общественно опасных дипфейков необходимо внедрять новые законы, регулирующие 

эту  сферу (это вопрос времени). Необходимо также законодательное закрепление 

идентификации субъектов в информационном пространстве. Человек должен 

идентифицироваться полностью либо частично, а за воровство чьей-то идентичности 

должна быть предусмотрена ответственность - вплоть до уголовной.  

В-третьих, очень важно повышать осведомленность общественности, ведь без 

владения гражданами подобной информацией, невозможно предотвратить фейки. 

В-четвертых, государству нужно заниматься воспитанием информационной 

культуры человека, с позиции того, что любые слова в информационном обществе 

должны соотноситься с ответственностью за то, что ты хочешь сказать вслух. 

Таким образом, системная работа с информацией способна обезопасить 

общество от фейкового терроризма. 
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КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
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БИП − Университет права и социально-информационных технологий, г. Минск, 
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Обществу нужны образованные, нравственные, предприимчивые и 

компетентные личности, способные самостоятельно принимать ответственные 

решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, умеющие 

выбирать способы сотрудничества. Они должны отличаться мобильностью, обладать 

развитым чувством ответственности за свою судьбу и судьбу своей страны. Для 

подготовки людей с такими качествами требуется обновление национальной системы 

образования [1, с. 2]. 

Преподаватели требуют от своих студентов ответственности в выполнении 

заданий, но не всегда берут во внимание психологические особенности обучаемых. 

Некоторые запоминают то, что слышат, в то время как другие запоминают то, что 

читают. Выделяют четыре основных стиля обучения: визуальный, аудиальный, 

тактильный и кинестетический. При визуальном способе обучения, обучающиеся 

достигают лучших результатов в учебе, когда видят напечатанный учебный материал. 

При аудиальном способе наибольшие результаты достигаются, когда студенты 

слушают и говорят. При кинестетическом способе обучения наибольшие успехи в 

учебе достигаются при использовании мышц тела. Тактильный способ подразумевает 

использование наглядных пособий, усвоение учебного материала на «пальцах». Надо 

отметить, что многие обучающиеся используют три или четыре стиля обучения.  

В на стоящее время мы сталкиваемся с проблемой, когда многие студенты 

страдают «патологической не обучаемостью». Причины, на мой взгляд в следующем: 

неспособность ассоциативно связать новую информацию с теми знаниями, которые 

уже получены; недостаточный словарный запас и неверное понимание терминов. 

Главный способ усвоить новую информацию заключается в том, чтобы создать 

ассоциативные связи между изученным и новым материалом. Самостоятельно читая 

текст, студент встречает новое слово, ему нужно сперва определить, что оно означает, 

затем находит ассоциативную связь, которая привяжет его к похожему слову, 

хранящемуся в его памяти. Именно сам студент должен учиться тому, как 

самостоятельно найти необходимую ему информацию в справочной литературе. Еще 

одна ошибка в современном образовательном процессе заключается в том, что 

большинство обучающихся считают, что они закончили школу или университет, и на 

этом учебный процесс заканчивается. На протяжении долгого времени у большинства 

студентов вырабатывается условный рефлекс: они проходят курс обучения, сдают 

зачеты и экзамены и на следующий год выбрасывают из головы все полученные 

знания, аргументируя это тем, что учатся для получения корочки. Ценность 

получения образования заключается в том, чтобы развивать свои способности, 

достичь поставленных целей и применить свои знания в жизни.  

Современные занятия по иностранному языку проходят по-новому: 

увлекательный учебный контент, а также разнообразные модули для самообучения 

обеспечивают наилучшее взаимодействие между аудиторным преподаванием и 

электронным обучением. Чем активнее методы обучения, тем легче заинтересовать 

ими студентов. В качестве средств стимулирования коммуникативной 
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компетентности преподаватели нашего университета успешно применяют различные 

техники для любого уровня владения иностранным языком в онлайн и оффлайн 

форматах. Одной из эффективных инновационных педагогических технологий 

является интерактивная методика. В процессе обучения можно эффективно 

использовать такие интерактивные методы, как работу в творческих группах, 

проведение конференций и круглых столов. Интерактивность возможна, если студент 

имеет свободу выбора учебных действий, что является своего рода способом 

индивидуальной самореализации, усиливает мыслительный процесс, а также 

способствует эффективному усвоению учебной информации.  

Необходимыми условиями для развития творческой активности студентов 

являются совершенствование содержания учебного процесса, повышение уровня его 

организации, внедрение эффективных форм и методов обучения, широкое 

применение в учебном процессе современных средств обучения. 

К инновациям в лингвистическом образовании можно отнести применение 

современных ИКТ, мобильное обучение, дифференцированное обучение, проектное 

обучение, модульное обучение и дистанционное обучение. Под инновационными 

технологиями понимаются педагогические, информационные и коммуникационные 

технологии, предоставляющие не только мгновенный доступ к целому ряду знаний об 

изучаемом языке, но и возможность создавать, распространять и обмениваться 

информацией [2, с. 51]. 

Прекрасно «работает» на всех уровнях такой метод обучения, как подготовка 

презентаций. Платформы ZOOM и SKYPE предоставляют возможность 

демонстрации экрана, а также обсуждения, виртуальной реакции и оценки. Наши 

преподаватели успешно используют такие активные формы, как «Презентация-

семинар», «Презентация-экскурсия», «Видео-презентация» и др. Использование 

активных традиционных методов в обучении иностранному языку онлайн и оффлайн 

способствует развитию творческих возможностей студентов, инициативности, 

развивает у них иноязычную коммуникативную компетентность и практические 

навыки.  

При разработке содержания и технологии подготовки по иностранным языкам 

необходимо понимать, что главной задачей УВО является формирование основ 

знаний и умений, которые позволят учиться дальше, совершенствуя компетентность 

средствами получения профессионального опыта уже после окончания УВО. 

Следовательно, определенные единицы содержания подготовки должны выноситься 

на самостоятельную работу, что вполне реализуемо средствами применения ссылок 

на электронные ресурсы.  

В соответствии с целями модернизации и компьютеризации системы 

образования Республики Беларусь в учреждениях высшего образования осуществлен 

переход от традиционных форм контроля и оценивания знаний к компьютерному 

тестированию. Оценивание процесса и результатов обучения студентов иностранному 

языку это определение уровня владения языковым материалом и речевыми умениями 

на определенном этапе в соответствии с программой. Для того чтобы оценка уровня 

практического владения студентами иностранным языком была правильной и 

объективной, ее необходимо проводить дифференцированно по каждому виду 

речевой деятельности. Владение языковым материалом выявляется в ходе контроля 

речевой деятельности.  

Следует отметить, что проблема тестирования среди преподавателей 

иностранного языка была всегда актуальна, а в последние годы еще больше возросла 
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заинтересованность данным вопросом, так как в самой организации тестов заложены 

черты, позволяющие повысить эффективность учебного процесса со студентами, 

старающимися овладеть изучаемым языков на должном профессиональном уровне. 

Вопросами эффективности использования тестов занимались и продолжают 

заниматься многие отечественные, а также зарубежные ученые и лингвисты-

практики, среди которых можно назвать В. С. Аванесова, И. А. Рапопорта, Д. Оллера, 

В. Тейлора и многих других. Тест, по их компетентному мнению, – это один из 

способов составить четкую картину успеваемости студента, его знаний по 

изучаемому языку. И. А. Рапопорт представляет тест как общность заданий и 

вопросов для выявления разноплановых характеристик личности обучающихся, 

несущую большую информационную нагрузку, что способствует ускорению процесса 

получения знаний, облегчает анализ, обработку и интерпретацию получаемой и 

усваиваемой информации [3, с. 49].  

Тест помогает преподавателю включать большой объем материала для 

проверки, не только выясняя степень усвоения данного материала студентами в 

группе, но и проверяя умения пользоваться полученными знаниями на практике. 

Тесты составляются на работу с текстом, на контроль навыков письменной речи или 

на правильное изложение своих мыслей и идей, на понимание речи на слух и 

передачу полученной информации. Все виды тестов помогают преподавателю иметь 

ту исчерпывающую информацию, которая показывает уровень владения студентами 

изучаемого языка, способность прилагать имеющиеся знания и навыки на практике 

[4, с. 211].  

В английском языке мы чаще всего применяем пять типов тестов, которые 

позволяют оценивать знания и заметить прогресс студентов: Diagnostic test, Formative 

assessment test, Language aptitude test, Proficiency test и Self-assessment test. 

Следует отметить, что систематическое выполнение тестов стимулирует 

активность и познавательное внимание студентов на практических занятиях, ставя 

равные условия выполнения для всех студентов в группе, повышает их 

ответственность и, как результат, повышает знания изучаемого языка. Тесты 

выступают, с одной стороны, показателем уровня знаний, а с другой стороны, 

являются самооценкой выполненной работы самого преподавателя, что позволяет 

вносить изменения в процесс обучения. Нельзя игнорировать тот факт, что сегодня 

тестирование становится основной формой контроля при обучении и проверке 

полученных знаний, так как оно упрощает работу преподавателя, выявляет ошибки и 

просчеты в обучении, помогает ему выяснить результат своей работы и наметить 

приоритетные направления в дальнейшем процессе обучения.  

От эффективности и корректности составленных преподавателем тестов во-

многом зависит качество подготовки будущего специалиста. Тестирование по 

иностранному языку может проводиться как под непосредственным руководством 

преподавателя, так и самостоятельно. Последнее особенно важно в связи с усилением 

роли самостоятельной работы в познавательном процессе, формирования у студентов 

способности к саморазвитию, самоконтролю, творческому применению полученных 

знаний. Исходя из этого, рассмотрим положительные и отрицательные стороны 

электронного тестирования как формы контроля. 

Почему модернизация отечественного образования сопровождается переходом 

на электронное тестирование? Чем оно лучше традиционного? Ответом на данный 

вопрос послужит проведенный нами сравнительный анализ этих двух форм обучения, 

как в теоретическом, так и в практическом плане, опираясь на результаты 
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анкетирования и на собственный многолетний опыт преподавания иностранного 

языка в нашем университете. 

К преимуществам электронного тестирования мы отнесли:  

1. мгновенное оценивание результатов с автоматической фиксацией 

результатов и сохранением их в течение длительного времени; 

2. возможность применения в процессе контроля знаний, умений, навыков 

студентов большого количества вариантов теста, что исключает списывание и 

подсказки; 

3. максимальная возможность использования индивидуального подхода к 

контролю знаний, учета уровня обученности каждого студента при формирования 

различных тестов; 

4. возможность использования одного и того же теста несколько раз в 

индивидуальном режиме и с использованием самоконтроля; 

5. возможность проконтролировать усвоение студентами каждой изученной 

темы; 

6. отсутствие необходимости в бумажных носителях, содержащих контрольные 

вопросы, и в бумажных носителях, на которые наносятся ответы; 

7. возможность применения наиболее удобных процедур ввода, модификации 

тестовых материалов; 

8. возможность управления содержанием теста и стратегией контрольных 

проверок в процессе электронного тестирования; 

9. возможность использования временных ограничений или временного 

отслеживания процесса компьютерного тестирования, учитывая психомоторные 

аспекты студента, что невозможно при бумажном тестировании; 

10. достаточно высокая эффективность компьютерного тестирования: 

уменьшение времени тестирования (до 60 % по сравнению с бумажной формой 

тестирования) для достижения того же уровня надежности оценивания, что не только 

экономит учебное время, но и приводит к уменьшению усталости студента во время 

прохождения теста, что также сказывается на его результатах; 

11. быстрое установление обратной связи со студентами, определение 

результатов усвоения материала, внесение корректив, что помогает выявить и 

устранить пробелы в знаниях с тем, чтобы в дальнейшем успешно продолжить 

познавательный процесс.  

Нельзя игнорировать и отрицательные моменты в использовании электронных 

тестов. Мы выделяем 2 основных из них: 

1. компьютерное тестирование не содействует развитию устной и письменной 

речи студентов; 

2. студент может выбрать ответ наугад, при этом логика рассуждений у 

студента либо вовсе отсутствует, либо ход ее неверный, но преподаватель не имеет 

возможности проследить эту логику рассуждений.  

Эффективное использование положительных сторон электронного 

тестирования, его преимуществ возможно лишь при грамотной и методически 

правильной организации технологии электронного тестирования, в том числе 

четкость и доступность по содержанию тестовых вопросов и вариантов ответов на 

них, краткость и лаконичность заданий электронных тестов; отсутствие повторов 

слов, малопонятных и редко употребляемых слов, задания должны соответствовать 

целям тестирования и т.д. 

Таким образом, можно утверждать, что в практике неязыковых УВО 
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появляются элементы конкретных методических наработок, основанные на анализе 

применения данной педагогической технологии в других областях с учетом 

специфики конкретного контингента и требований теории содержания образования. 

Контроль, являясь условием для повышения качества образования, влияет на процесс 

овладения иностранным языком и помогает рационально оценить уровень 

сформированности знаний и умений студентов за определенный промежуток 

времени. Своевременное проведение контроля позволяет увидеть качественную 

коррекцию учебного процесса и усвоение навыков, знаний и умений студентами 

(фонетика, аудирование, монологическая и дилогическая речь, техника перевода 

профессионально-ориентированных текстов, как со словарем, так и без него, владение 

профессиональной лексикой, грамматика). Контроль дает возможность оценить 

уровень сформированности умений и навыков студентов, исходя из полученных 

результатов в процессе проверки полученных знаний.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ИСКУССТВЕННОЙ МАТКИ: HOMO DEUS. БОГИ ИЛИ 

РОБОТЫ? 

 

Лидергос Н.В., к.фил.н., доц., 

БИП – Университет права и социально-информационных технологий, 

Гродненский филиал, г.Гродно, Республика Беларусь 

 

Тема материнства всегда являлась актуальной наряду с темой жизни и смерти, 

смысла жизни, любви, долга, свободы. В 1842 г. Афанасий Фет в стихотворении «Ave 

Maria» написал следующие строки: 

«Ave Maria!»... Лампада тиха... 

 В сердце готовы четыре стиха:  

«Чистая дева, скорбящего мать,  

Душу проникла твоя благодать.  

Неба царица, не в блеске лучей,  

В тихом предстань сновидении ей»  

«Ave Maria!»... Лампада тиха...  

Я прошептал все четыре стиха [1, с. 48] 

Восхищение писателем благодатью и чистотой матери передаѐтся посредством 

ключевого образа в православии – образа Девы Марии. Фет, подчѐркивая 

божественную природу материнства, напоминает о нерукотворном происхождении 

самого человека – венца творения. Но в XX веке эта исключительная функция 

женщины неожиданно оказалась под угрозой. 
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В 1924 г. британский ученый Джон Холдейн ввел термин «эктогенез» 

(от греч. ἐκτός – «снаружи» и γένεσις – «рождение, начало») – это рост организма в 

искусственной среде вне тела, в котором он обычно находится, например, 

рост эмбриона или плода вне материнского организма, тела или роста бактерий вне 

тела хозяина. Холдейн считал, что к 2074 г. таким способом будут рождаться около 

70 % детей. В далеком 1924 г. эти слова казались невероятными. 

Но в 2017 г. в ученом сообществе появилась новость о технологическом 

нововведении – «искусственной утробе», «искусственной матке», «искуственно-

интеллектуальной няне» («artificial womb») – приспособлении, которое предназначено 

для вынашивания плода вне живого существа. Несколько исследователей провели 

экмперимент в Больнице Филадельфии: в устройстве внематочного 

жизнеобеспечения выращивались четырехмесячные эмбрионы ягненка.
 
В течение 28 

дней они находились в герметичных мешках, вскармливались специальным 

физиологическим раствором, кровь фильтровалась и насыщалась кислородом 

посредством оборудования, присоединенного к пуповинам. Плоды ягнят 

демонстрировали нормальное развитие, однако вскоре погибли. На этом эксперимент 

не остановился. 

В 2022 г. сообщили о том, что из стволовых клеток мышей были выведены 

эмбриоподобные структуры, обладающие плацентой, зачатком мозга и бьющимся 

сердцем, для создания которых не понадобился настоящий биологический материал. 

В августе 2022 г. этот эксперимент был повторѐн на стволовых клетках человека. 

Биологический материал ни мужчины, ни женщины также не понадобился. 

Синтетический эмбрион имел мозг и бьющееся сердце и прожил 8 дней. В декабре 

2022 г. компания EctoLife («Жизнь снаружи» – Н.Л.) выпустила видеоролик [2], где в 

течение 9 минут рассказывается о первом в мире устройстве по искуственному 

вынашиванию эмбрионов, которое разрабатывалось с 1950-х гг. «Искусственная 

матка» в точности воссоздаѐт условия материнской утробы, в которой плод получает 

лучшие питательные вещества. Это устройство, свободное от инфекций и 

оборудованное датчиками давления, сердцебиения, температуры тела, сатурации 

плода, также сообщает о потенциальных генетических аномалиях. Устройство 

оборудовано экраном, отражающим данные о ребенке, и эти данные непосредственно 

пересылаются на телефон родителей. Благодаря специальному приложению можно 

включить плоду музыку или любую иностранную речь. Встроенная камера позволит 

будущим родителям увидеть мир с того ракурса, который открывается ребенку, а 

беспроводной сенсорный прибор – почувствовать его движения. Опция элитной 

комплектации предлагает, во-первых, возможность сгенерировать будущий плод, 

включая его пол, цвет глаз и кожи, рост, физическую силу, уровень интеллекта, во-

вторых, исключить генетические заболевания. Рождение ребенка происходит 

посредством нажатия кнопки – быстро и безболезненно. Предсказывается 

вынашивание около 30.000 эмбрионов в год в одном учреждении EctoLife.  

Материнство – это самая важная роль, которую Бог дал женщинам: «Жене 

сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь 

рождать детей; и к мужу твоему влечение твоѐ, и он будет господствовать над тобою» 

[3, с. 95]. Дети – это Божий дар. В Новом Завете поясняется обязанность женщин 

любить своих детей: «Чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть 

целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим 

мужьям, да не порицается слово Божие» [3, с. 293]. «Забудет ли женщина грудное 

дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего?» [3, с. 122]. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_language
https://ru.wiktionary.org/wiki/%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%83%CE%B9%CF%82
https://en.wikipedia.org/wiki/Embryo
https://en.wikipedia.org/wiki/Fetus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4_(%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
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В Библии употребляется термин «phileoteknos» (от греч. φιλότεκνος – любовь 

матери в отличие от иных видов любви). «Phileoteknos» – это исключительное 

чувство материнской любви. Смысл этого слова заключается в оказании поддержки 

детям, заботе о них, в их воспитании, в нежных объятиях с ними, в удовлетворении 

их потребностей, в помощи им. Это физический и эмоциональный контакт со своим 

ребѐнком. Любовь понимается не только как обеспечение потребностей ребенка с 

прагматической точки зрения, таких как еда, одежда и образование, что долгое время 

считалось в XX в. единственным и главным в воспитании, но в первую очередь как 

взаимный энергетический обмен. Любовь к детям – это ещѐ и обязанности. Мать и 

отец должны реализовывать в семье следующие аспекты: 1) совместное пребывание 

утром, днем и вечером, на выходных и праздниках,  в отпуске и на каникулах; 2) 

сопричастность – взаимная рефлексия, дискуссии, разговоры о жизни и жизненных 

дилеммах и вопросах, радостях и трудностях; 3) знакомство с религиозными 

учениями, в православии – Библией и библейским мировоззрением; 4) обучение – 

формирование у ребенка различных навыков, в том числе навыка саморазвития, 

самодисциплины, самоконтроля; 5) почитание – учить детей субординации, 

дисциплинированности, уважению других людей, иных ценностей и идеалов; 6) 

поддержка – хвалить и одобрять ребенка, предоставлять ему право на неудачу, 

безусловно любить его; 7) быть моделью поведения – быть счастливым, держать своѐ 

слово, иметь собственные цели, развиваться. 

Сложно описать словами роль женщины в жизни еѐ ребѐнка. Сам Бог 

благословил женщину на материнство. Уже в утробе будущий человек не только 

слышит интонации матери, но и чувствует ее настроение, знакомится с еѐ вкусами, 

характером, привычками, которые впоследствии будет воспроизводить. Образ матери 

влияет на ребенка с зачатия и остаѐтся превалирующим до конца жизни. Мама 

обладает врожденной способностью воздействовать на свое дитя уже только силой 

голоса (в медицине есть исследования, доказывающие, что дети преодолевают 

некоторые проблемы со здоровьем посредством регулярной материнской голосовой 

терапии). Мама – это путеводная звезда, межа и краеугольный камень мыслей, чувств 

и поступков плода. Она является носителем не только генетической, но и 

архетипической информации (коллективное бессознательное), которая, будучи, 

заложенной в эмбрион, определяет его будущее поведение. Следовательно, младенец 

рождается не в состоянии «tabula rasa» (чистый лист): не имея фактических знаний о 

жизни и мире, он, тем не менее, имплицитно раполагает «истинным», не 

поврежденным, абсолютным разумом. И это происходит благодаря матери. 

Только женщина-мать обладает неизменным терпением, добротой и 

интуитивной мудростью любить, наставлять и опекать своих детей. Образ матери 

вдохновлял и продолжает вдохновлять творцов. Собственные воспоминания о доме, о 

матери, о детстве находят отражение в произведениях искусства: писатели, поэты, 

музыканты, скульпторы выражают свои чувства к Матери – любовь и благодарность, 

поклонение и уважение. Это «древнейшая песнь материнства» – иконы  «Сикстинская 

Мадонна» Рафаэля (1512-1513 гг.) – символ гармонии и красоты, Казанская и 

Владимирская иконы Богоматери. Красота женщины – это не только обаяние и 

сексуальность, это также красота материнства, о чѐм свидетельствуют картины 

Андреа дель Вероккьо «Мадонна с младенцем» (год неизв.), Петрова-Водкина «1918 

год в Петрограде» (1920 г.), Анри-Франсуа Ризенера «Мать и еѐ дочь» (1816-1823). 

Франц Шуберт в миниатюре «Аве Мария» выразил своѐ благоговение перед 

Богоматерью и Женщиной посредством умиротворяющей музыки. Максим Горький в 
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«Сказках об Италии» (1911-1913 гг.), вдохновлѐнный образом Матери, писал 

следующее: 

«Прославим женщину – Мать, неиссякаемый источник всѐ побеждающей 

жизни! 

Прославим в мире женщину – Мать, единую силу, пред которой покорно 

склоняется Смерть! 

Восславим женщину – Мать, чья любовь не знает преград, чьей грудью 

вскормлен весь мир! Всѐ прекрасное в человеке — от лучей солнца и от молока 

Матери, — вот что насыщает нас любовью к жизни! 

Поклонимся Той, которая неутомимо родит нам великих! 

Но еще не спета песня всех прекрасней, 

Песня о начале всех начал на свете, 

Песнь о сердце мира, о волшебном сердце 

Той, кого мы, люди, Матерью зовем!» [4, с.30]. 

Нежная и добрая, сильная и цельная, способная исцелять и преодолевать, 

обладающая невообразимым терапевтическим потенциалом, символизирующая 

терпимость и любовь – это то, что характеризует женщину как мать. Возникает 

закономерный вопрос: каким образом «искусственная матка» будет выполнять эту 

функцию? 

В XXI в. люди ригористично передают свои функции искусственному 

интеллекту, при этом забывая оценить риски и не думая о последствиях. Отсутствие 

опыта вынашивание беременности спорно с точки зрения разных наук – медицины 

(нерожавшие женщины попадают в группу риска в связи с онкологическими 

заболеваниями яичников, матки и молочных желѐз), социологии (мужчинам не нужно 

вступать в отношения с женщиной, чтобы стать отцом, и наоборот, следовательно, 

институт семьи попадает под большую угрозу), этики (насколько нравственно 

доверить создание «венца творения» бездушным устройствам), психологии (сложно 

оценить степень готовности социума к столь прогрессивным изобретениям и 

последствия зависимости от них). В этом ракурсе действия обскурантистов 

приобретают романтический ореол для людей, которые не умеют отделять зѐрна от 

плевел.  

Тем не менее, нельзя не признать, что изобретение «искусственной матки» очень 

отвечает запросам времени – времени family-free (без семьи), child-free (без детей). 

Это даже новый виток истории, когда материнство перестаѐт быть сакральным само 

по себе: чтобы быть женщиной, больше не нужно становиться матерью. И тезис 

осознанной бездетности приобретает новое звучание – теперь это материнство 

посредством вынашивания эмбриона с помошью специального устройства, которое 

обеспечит «идеального» ребѐнка – красивого, умного и здорового. XXI век – это век 

идеальности, когда технологический прогресс позволяет быть красивым благодаря 

пластическим операциям и приложениям для изменения внешности, эрудированным 

благодаря встроенному в телефон умному помощнику Сири/Алисе, красиво петь 

благодаря программам для изменения голоса и т.д. В этот идеальный мир не 

вписываются неидеальные дети – нездоровые и некрасивые. В совершенном мире они 

станут образцовыми, у них будет модельная внешность и нужный родителям пол.   

Передавая детородную функцию технологическому девайсу, женщины обретают 

свободу и автономность. Орна Донат в своѐм исследовании «Сожаление о 

материнстве» декларирует тот факт, что женщины становятся «хозяйками своего 

тела, мыслей, воспоминаний, эмоций, желаний и потребностей» [5, с. 114]. Но, на наш 
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взгляд, одновременно женщины лишаются способности быть независимыми, как это 

ни парадоксально звучит. Когда мы говорим о детородной функции, речь идѐт, во-

первых, о возможности осознать настоящее – беременность и материнство – в его 

мгновении, чувствовать здесь и сейчас, а не где-то, видеть и слышать по-своему, 

непосредственно, а не из вторых рук, из рук девайса Ectolife, получить собственное 

знание. Именно благодаря этому знанию и осознанию и появляется ощущение жизни. 

Во-вторых, возможность выбора становится априори невозможной, при этом 

женщина вовлекается в игру, условием которой становится необходимость 

испытывать только навязанные обществом чувства. Наконец, в-третьих, стремление 

приспособиться к влиянию социума мешает обретению истинной близости с 

будущим ребенком. 

В XXI в. люди постараются обрести бессмертие, счастье и божественность. 

Глобальный гуманизм, декларируя жизнь человека как священную ценность, 

стремится одарить людей максимальным долголетием, благоденствием и 

могуществом. Однако данная попытка таит в себе опасность, которую в начале XX в. 

Ницше (как сейчас понятно, наивно) зафиксировал в утверждении «Бог умер». В XXI 

в. человечеству не нужен Бог вообще, он ограничивает свободу действий и 

навязывает смыслы. А мы хотим свободно потреблять и выбирать. Мы сможем 

выращивать новых людей без участия других людей (технологии созданы и 

совершенствуются), лишая себя награды и неисчерпаемого секрета – таинства 

рождения ребенка. Почти единственное, что пока осталось у человечества 

естественного, не технологического, – это эмоциональный опыт (в т.ч., материнский), 

но и он будет заранее запрограммирован и станет товаром как любой товар в 

магазине.  
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Современное общество и государство предъявляет высокие требования к 

подготовке будущих врачей, студентов медицинских специальностей. В структуре 

профессиональной компетентности таких специалистов совершенно оправданно 

исследователи выделяют правовую компетентность. В силу своей профессии, помимо 

регулируемых трудовым правом, врач сталкивается с отношениями, имеющими 

четкое правовое регулирование и в сфере конституционного права, и уголовного 

права, и гражданского права. Задача вуза – обеспечить формирование и 

совершенствование правовой компетентности будущего врача.  

Цель данной статьи заключается в исследовании путей и возможностей 

формирования правовой компетентности студентов медицинских специальностей 

отечественных вузов в целом, и в частности, обучающихся на специальностях 

«Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология». 

Основные задачи статьи можно определить следующим образом: 

 - выявить, какие общие подходы, требования к организации образовательного 

процесса, качеству образовательных программ могут обеспечить совершенствование 

правовой подготовки будущих врачей; 

 - предложить рекомендации по использованию комплекса учебных дисциплин, 

включающих общевузовский курс «Правоведение» на 1 курсе и спецкурс 

(специализированную дисциплину по выбору) «Актуальные вопросы общественного 

здоровья и здравоохранения» на 2 курсе.   

Методы исследования при подготовке данной статьи включали в себя 

общетеоретические методы познания (анализ, синтез, аналогия, сравнение, 

сопоставление, обобщение, классификация, систематизация, моделирование и др.); 

эмпирические методы (анализ документов и литературных источников, 

индивидуальная и коллективная беседы, опрос, интервьюирование, анкетирование, 

изучение результатов деятельности), а также прогностическо-верификационные 

методы разработка спецкурса, индивидуальная и коллективная экспертиза и др.). 

Научная новизна статьи определяется выявлением формирующих и 

развивающих возможностей комплексного изучения общевузовского курса 

«Правоведение» и спецкурса «Актуальные вопросы общественного здоровья и 

здравоохранения» для формирования и совершенствования правовой компетентности 

студентов медицинских специальностей. Теоретическая значимость статьи 

отражается в расширении знаний о значении для формирования правовой 

компетентности будущих врачей внедрение в образовательный процесс 

медицинского института вуза специальной дисциплины, а также использование 

возможностей оптимизации, в целом, образовательного процесса, повышения 

качества реализуемых образовательных программ. Практическая значимость 

представлена через разработку специальной дисциплины «Актуальные вопросы 

общественного здоровья и здравоохранения» для обучения студентов 2 курса 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология». 

В своем исследовании мы опираемся на труды ученых, рассматривающих 

компетентность в целом [1], правовую грамотность врачей [2], правовую 

компетенцию студентов специальности «Лечебное дело», особенности ее 

формирования [3]. К проблеме структуры правовой компетентности, обосновании 

выбора именного данного термина, к структуре модели ее формирования мы 

обращались в предыдущих своих статьях. 

Формирование правовой компетентности будущих врачей на 1 курсе 

осуществляется не только в рамках общевузовской дисциплины «Правоведение», но и 
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специального курса для врачей «Актуальные вопросы общественного здоровья и 

здравоохранения». 

В качестве методов работы активно используется на занятиях метод решения 

ситуативных задач, написание эссе, деловые (ролевые) игры. 

Приведем примеры таких ситуативных задач: 

1. Вы допустили негрубую врачебную ошибку: назначили менее эффективный 

препарат, хотя именно для лечения данного течения болезни подошел бы другой.  Вы 

сами обнаружили эту ошибку и…. 

(Укажите Ваши дальнейшие действия: рассказали о ней пациенту и назначили 

другой курс лечения, скрыли ошибку, но назначили другой курс лечения, ничего не 

стали менять…). 

2. В Вашем присутствии Ваш коллега неправильно поставил диагноз. Вы… 

(промолчите, укажите коллеге на ошибку…). 

3. Вы стали свидетелем оскорбительного поведения пациента по отношению к 

лечащему персоналу. Что Вы предпримете? 

4. Ваш коллега на фасаде своего офиса разместил объявление, в котором 

уведомил, что больше не принимает русскоговорящих пациентов. Как Вы 

квалифицируете его действия с правовой точки зрения? 

5. Заведующий отделением постоянно назначает Вас на ночные дежурства, 

поясняя, что ему некем Вас заменить. Оправданы ли его действия с точки зрения 

права?  

6. К Вам обратился за медицинской помощью пациент, не имеющий полиса 

ОМС. Как Вы поступите и какими правовыми нормами Вы будете 

руководствоваться? 

7. Пожилая женщина прибыла в отделение неотложной помощи, потому что 

упала. У нее проблемы с правым бедром, где видна большая гематома, Вы по ошибке 

неправильно делаете рентген левого бедра и понимаете, что 1) это видит Ваш 

коллега; 2) Вы один и Вашей ошибки никто не видит. Что бы вы сделали? 

8. Ваш пациент неизлечимо болен, но просит Вас скрыть этот факт от его 

родственников. Как Вы поступите? 

9. Поступивший к Вам пациент категорически отказывается от операции, а Вы 

убеждены, что она необходима для сохранения жизни пациента. Что Вы будете 

делать? Какими правовыми нормами руководствоваться? 

Опосредованное влияние на совершенствование правовой компетентности 

студентов медицинских специальностей оказывает повышение качества реализации 

образовательных программ, повышающих профессиональную компетентность 

будущих врачей.  

К таким механизмам относятся следующие:  

развитие стратегического партнерства и сетевого взаимодействия с ведущими 

зарубежными университетами, научными центрами и организациями с целью 

повышения конкурентоспособности университета на международном рынке 

образовательных услуг;  

соответствие Политики в области качества Миссии, Стратегии развития 2030, 

применимым требованиям и ориентирована на реализацию ожиданий потребителей в 

области подготовки высокопрофессиональных кадров; разработка и внедрение 

Программы развития Медицинского института до 2026 г.;  

определение Целей в области качества медицинского института;

 осуществление систематического анализа потребностей и ожиданий 
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заинтересованных сторон; разработка и актуализация политики и целей в области 

качества, которые согласуются с условиями внешней и внутренней среды 

университета и его стратегией развития;  

интеграция требований CMK во все процессы университета; доступность 

Политики в области качества и Руководства по качеству, размещение на сайте вуза, 

соответствие их стратегическому менеджменту университета, государственной 

политике в области образования, ожиданиям потребителей и заинтересованных 

сторон;  

наличие сертифицированной СМК в университете, соответствующей 

требованиям ИСО 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015);  

использование инструмента опроса студентов в рамках системы внутренней 

оценки качества образования; обеспечение гарантии качества образовательной 

программы за счет внутривузовской системы качества подготовленности студентов;  

качества ресурсов; качества обучения;  

квалификации профессорско-преподавательского состава;  

качества образовательных программ; качества образовательной 

инфраструктуры;  

компетенции выпускников;  

регулярное рассмотрение вопросов управления качеством образования на 

заседаниях кафедр и заседаниях ученого совета Института;  

привлечение к разработке основных образовательных программ по медицине и 

работе ГИА экспертов со стороны работодателей.  

Среди экспертов, привлекаемых к рецензированию ОПОП, существенную долю 

составляют выпускники Медицинского института, имеющие опыт профессиональной 

деятельности в сфере здравоохранения. 

Важно, чтобы ОПОП разрабатывалась не только с учетом ФГОС ВО, но и 

профессионального стандарта и квалификационных характеристик должностей 

специалистов, осуществляющих работы в профильной производственной 

деятельности, чтобы: 

после успешной государственной итоговой аттестации выпускник был 

подготовлен для прохождения первичной аккредитации и допуска к самостоятельной 

профессиональной деятельности;  

были разработаны механизмы оценки достижения целей и конечных 

результатов ОПОП;  

постоянно проводился мониторинг профессиональных компетенций 

выпускников и обучающихся со стороны потенциальных работодателей;  

осуществлялось согласование и прослеживание конечных результатов обучения 

происходит на всех этапах организации учебного процесса; 

реализовывался практикориентированный процесс обучения, обеспеченый. 

широким спектром баз производственных практик как в регионе, так и за его 

пределами;  

перечень элективных дисциплин был составлен с учетом потребностей региона, 

а также с целью углубленного изучения региональных проблем здравоохранения;  

осуществлялось постоянное совершенствование и модернизация 

образовательной деятельности, внедрение в образовательный процесс новых форм и 

методов профессиональной подготовки выпускников;  

обеспечивались высокие показатели профессиональной мотивации у студентов 

и выпускников, достаточно высокая степень трудоустройства выпускников по 
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профилю подготовки;  

существовала отработанная система мониторинга эффективности реализации 

образовательной программы;  

востребованность ОПОП подтверждалась положительными отзывами 

работодателей о выпускниках, ежегодным высоким конкурсом при поступлении и 

достаточно высокими проходными баллами;  

образовательная программа по медицинской специальности должна 

представлять собой логическую последовательность освоения теоретических 

дисциплин и практики, состоять из базовой и вариативной частей, а также содержит 

дисциплины по выбору, что обеспечивает возможность реализации индивидуальной 

траектории обучения, важно при составлении вариативной части ОП учитывать 

мнение студентов и работодателей;  

оценка достижений целей и конечных результатов ОПОП необходимо 

проводить путем анализа данных промежуточной аттестации, государственной 

итоговой аттестации, первичной аккредитации выпускников, а также на основе 

результатов самообследования деятельности кафедр, реализующих ОПОП, включая 

анкетирование заинтересованных сторон (студентов и работодателей);  

необходимо обеспечить функционирование внутреннего цикла постоянного 

совершенствования образовательной программы, периодичность пересмотра учебных 

планов должна быть не реже 1 раза в год, при этом все возможные изменения 

необходимо рассматривать и принимать ученым советом института. 

Таким образом, можно сделать выводы, что повышение качества реализации 

образовательных программ по медицинским специальностям, вовлечение 

выпускников и работодателей в обсуждение и совершенствование образовательной 

программы на всех этапах подготовки врачей по специальностям «Лечебное дело», 

«Педиатрия», «Стоматология», внедрение в образовательный процесс двух 

взаимосвязанных дисциплин:  общевузовского курса «Правоведение» и спецкурса 

(«Актуальные вопросы общественного здоровья и здравоохранения» позволит  

сформировать и развить  профессиональную компетентность будущего врача и ее 

важнейшую составляющую: правовую компетентность.   
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Обучение иностранному языку является одним из основных элементов системы 

профессиональной подготовки специалистов на всех уровнях в Республике Беларусь, 

в том числе и в учреждениях высшего образования (УВО). Владение иностранным 

языком в профессиональной сфере необходимо, чтобы быть конкурентоспособной 

личностью на рынке труда. 

Целью обучения иностранному языку является формирование различного рода 

компетенций, основными из которых являются языковая и коммуникативная 

компетенции. Под компетенцией понимается совокупность взаимосвязанных знаний, 

умений и навыков, обеспечивающих выполнение одной конкретной задачи. 

Понятие «языковая компетенция» в современной теории обучения 

иностранным языкам, означает совокупность языковых знаний, умений и навыков, 

позволяющих осуществлять иноязычную речевую деятельность в соответствии с 

языковыми нормами изучаемого языка. Другими словами, языковая компетенция – 

это достижение определѐнного уровня владения орфографическим, фонетическим, 

лексическим и грамматическим аспектами речи для построения правильно 

сформулированных высказываний. 

Однако современное общество требует конкурентоспособных специалистов, 

которые не просто владеют базовым иностранным языком, но и способны общаться 

на профессиональном иностранном языке по своей специальности. Поэтому сегодня, 

ведущей целью обучения английскому языку является формирование 

профессионально ориентированной коммуникативной компетенции. 

Коммуникативная компетенция определяется в современной науке как 

интегративный личностный ресурс, обеспечивающий успешность коммуникативной 

деятельности. Коммуникативная компетенция заключается в умении общаться. Нет 

сомнения, однако, что ее формирование возможно лишь на базе языковой 

компетенции. 

Следует отметить, что коммуникативная компетенция включает в себя 

несколько компонентов, в том числе коммуникативные умения в говорении. 

Актуальность обучения студентов говорению как средству иноязычной 

коммуникации обусловлена следующим: 

— важностью коммуникативной функции иностранного языка, формами 

проявления которой являются диалогическая речь и монологическое высказывание, 

выступающие в качестве компонентов процесса общения (любого уровня — парного, 

группового, массового); 

— недостаточной сформированностью у студентов речевых умений и навыков, 

необходимых для того, чтобы сделать самостоятельное сообщение, включающее 

несколько последовательных, связанных между собой фраз; 

— чрезвычайной сложностью методической проблемы обучения говорению на 

иностранном языке. 

Необходимо отметить, что отечественными учеными в сфере методики 

обучения говорению на иностранном языке проведено множество исследований. 

Однако, многие вопросы по-прежнему недостаточно освещены, а методика обучения 

говорению все еще недостаточно разработана. 

Согласно анализу методической и психологической литературы, умение 

говорения, являясь одним из самых сложных видов речевой деятельности, должно 

быть развито лучше других умений. Вместе с тем уровень владения иноязычной 

речью выпускниками средних школ и средних специальных учебных заведений 
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(будущих студентов) явно не соответствует программным требованиям, 

предъявляемым к выпускнику школы. Особенно осложняет задачу формирования  

коммуникативных умений в говорении система проверки знаний по иностранному 

языку у абитуриентов, которая в последнии годы традиционно проходит 

исключительно в форме тестирования (ЦТ, ЦЭ), искючая устное собеседование. В 

связи с этим в учреждениях среднего образования основной акцент делается на 

изучении грамматических особенностей изучаемого иностранного языка и лексики, 

да и сами выпускники больше мотивированы на изучение именно этих аспектов для 

достижения своей цели стать студентом УВО. 

В учебных программах УВО Республики Беларусь по иностранным языкам в 

качестве цели обучения предусматривается овладение студентами иноязычным 

общением на профессиональные темы из области личных и профессиональных 

интересов, навыками и умениями профессионально-ориентированной диалогической 

и монологической речи; достижение уровня продвинутой коммуникативной 

компетенции в говорении. 

Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез трактуют говорение как форму устного общения, с 

помощью которой происходит обмен информацией, осуществляемой средствами 

языка, устанавливаются контакт и взаимопонимание, оказывается воздействие на 

собеседника в соответствии с коммуникативным намерением говорящего [1, с. 190]. 

Е.Н. Соловова под говорением понимает «продуктивный вид речевой 

деятельности, посредством которого осуществляется устное общение» [2, с. 214]. 

Говорение является продуктивным видом речевой деятельности, с помощью 

которого, наряду с аудированием, реализуется устно-речевое общение. Содержание 

говорения включает в себя выражение мыслей, передачу информации в устной 

форме. 

Процесс речевой деятельности неразрывно связан с мыслительной 

деятельностью. Говорению всегда присущ определенный темп, который должен быть 

не ниже и не выше допустимых в общении норм. Говорение характеризуется 

ситуативностью. Говорение тесно связано с личностью, которая выражает в речи 

свою жизненную позицию. Базовую основу говорения составляют продуктивные 

произносительные и лексико-грамматические умения и навыки.  

Речь, исполняющая функцию говорения, выступает в качестве вербального 

процесса общения посредством языка. Вербальное общение является сложным 

процессом, базирующимся на действии последовательного включения 

обеспечивающих его механизмов, состоящим из нескольких этапов: 

1) программирование речи, т.е. создание смысловой основы речевого 

высказывания, того, что именно индивидуум намеревается сказать. Для этого 

говорящий отбирает информацию, которую он считает наиболее важной, отсеивая 

ненужную, второстепенную; 

2) построение синтаксической структуры предложения, в процессе чего 

выстраивается общая конструкция фразы, ее грамматическая форма, происходит 

включение механизмов, обеспечивающих поиск необходимого слова, выбор звуков, 

наиболее точно его воспроизводящих. 

3) проговаривание – реальное звучание речи. 

Именно учѐт данной последовательности осуществления процесса «говорения» 

и требует соответствующей организации процесса обучения говорению. 

Преподавателям необходимо не только подобрать текст или тематику для стимуляции 

диалогической и монологической речи, но и научить студентов разделять 
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информацию на важную и второстепенную. Здесь хорошими методическими 

приѐмами могут быть: составление плана текста, поиск ключевых слов, подбор 

заголовков для абзацев и другие. На каждом занятии необходимо отводить должное 

время на изучение грамматических правил и отработке навыка произношения и 

правописания новой лексики по теме. Формой контроля приобретѐнных знаний по 

теме должны быть именно устный контроль или собеседование по теме, чтобы 

предоставить студентам возможность речевого высказывания. Чем больше 

преподаватель создаѐт ситуаций для речевой коммуникации, тем лучше. Однако, 

важно учитывать, что пространственное размещение участников общения имеет 

важное значение для усиления действия вербальной коммуникации. В связи с этим в 

процессе обучения говорению на иностранном языке преподавателю важно 

размещать студентов не «в затылок друг другу», как это принято в аудитории, а 

лицом друг к другу, что значительно повышает коммуникабельность участников 

общения и эффективность формирования и совершенствования речевых навыков на 

иностранном языке. 

Овладеть коммуникативной компетенцией на иностранном языке, не находясь в 

стране изучаемого языка, достаточно сложно. Поэтому задачей преподавателей 

современных УВО является поиск, исследование и применение активных методов 

преподавания иностранного языка, стимулирующих познавательную деятельность 

обучающихся. Такие методы строятся в основном на диалоге, предполагающем 

свободный обмен мнениями. 

Меняется позиция преподавателя – он перестает быть единственным 

источником знаний, а становится организатором процесса поиска, переработки 

информации (возможно, ее адаптации к уровню владения языком обучаемых той или 

иной группы), координатором исследования и создания творческих работ студентов. 

Сейчас огромная роль отводится самостоятельной деятельности будущих 

специалистов с широким спектром использования современных компьютерных 

технологий. 

Кроме того, в современных условиях образовательного процесса все акценты 

познания смещаются в сторону индивидуального и дифференциального подхода к 

усвоению материала студентами, очень важно подготовить будущих специалистов к 

процессу самоорганизации и профессионального саморазвития еще в стенах 

учреждения высшего образования. Само собой разумеется, что самоорганизованный 

студент быстрее и эффективнее использует затраченное время для достижения 

поставленной цели, успешнее преодолевает возникающие проблемы, свободно 

владеет современными инновационными технологиями, быстро готов принимать 

самостоятельное решение и инициативу. Умение самоорганизации является 

ключевым показателем в успешной деятельности современного специалиста и 

соответственно возрастает значимость развития этих навыков на стадии обучения в 

вузах с широким применением современных технологий. 

К сожалению, существуют проблемы в формировании самостоятельности 

студентов в обучении и их выяснить значительно сложнее. Эти проблемы особенно 

актуальны в нашей эпохе прогрессивных информационных технологий и их 

необходимо решать на современном уровне, т.к. активная самостоятельность 

студентов в учебном процессе является в будущем гарантом успешной подготовки 

современного специалиста. 

Бесспорным является тот факт, что, эффективность использования любых 

современных технологий обучения, зависит от степени мотивации самого студента. 
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Ситуация практического занятия и позиция преподавателя должны способствовать 

созданию ситуации успеха для студентов на занятиях иностранным языком. 

Преподавателю периодически стоит озвучивать перспективы, которые ждут 

студентов в результате прохождения программы обучения в УВО, чтобы знание 

самого иностранного языка стало для студента смыслообразующим мотивом. 

Многолетние исследования в различных сферах знаний доказывают тот факт, 

что наилучшим способом поддержания мотивации является визуализация целей и 

регулярное напоминании себе о возможных выгодах и негативных последствиях 

отклонения от своих задач. В данном контексте, хотелось бы уделить внимание 

особой методике для определения и постановки задач, а также управления временем 

и ресурсами, так называемой системе разумных целей S.M.A.R.T. Названием этой 

системы является аббревиатура, которую составляют первые буквы главных 

критериев ―умной‖ цели: Specific (Конкретный); Measurable (Измеримый); Achievable 

(Достижимый); Relevant (Обоснованный) и Time bound (Ограниченный временными 

рамками). По своей сути данная система является конкретными, ограниченными 

временными рамками несложными для человека  шажками к достижению 

определенной цели и фокусируется на осознанной поступательной смене привычек. 

Чтобы добиться удовлетворительного результата с каждым отдельным студентом 

преподавателю следует научить своих студентов ставить четко сформулированные 

цели при изучении иностранных языков. 

При постановке цели для изучения иностранного языка в соответствии с 

системой разумных целей S.M.A.R.T., нужно контролировать, чтобы они отвечали 

следующим критериям и были: 

Конкретными (Specific). Например: Уметь общаться по 10 конкретным темам и 

разобраться в употреблении 6 видовременных форм через 6 месяцев. 

Измеримыми (Measurable). Измеримой цель называется тогда, когда можно 

объективно определить, достигнута она или нет. Например: Запоминать по 5 новых 

слов или фраз в день. Чтобы понять, что цель достигнута, необходим контроль за 

прогрессом обучаемых. Здесь инструмент преподавателя, особенно благодаря 

современным ресурсам и технологиям, может быть разнообразен: начиная с 

классических коллоквиумов, экзаменов и заканчивая еженедельной проверкой знаний 

студентов с помощью тестов, тематических карточек, разработанных как  

непосредственно самим преподавателем, так и размещѐнных на образовательных 

платформах УВО или автоматизированных онлайн тестов в интернете. 

Достижимыми (Achievable). И цель, и задачи должны быть реальными и в 

пределах возможностей для исполнителя. Если у студента лимитировано свободное 

время в день, то ставить перед ним цель заучивать по 100 слов в неделю не стоит. А 

вот SMART-целью может стать: Проводить 15 свободных минут в день за изучением 

лексики и грамматики на образовательном сайте «Английский язык онлайн – Native 

English» с последующим выполнением онлайн теста или в приложении «Quizlet». 

Обоснованными (Relevant). Цель должна быть актуальной именно для 

конкретного студента, а не для всей группы, его родителей, друзей и т.п. Мозг 

запоминает лучше то, что является для него существенным в данный момент и то, что 

можно будет использовать в жизни в ближайшее время. Поэтому, давая обучаемому 

список слов, преподавателю следует критически обдумать, сможет ли его студент 

использовать их завтра же не только в теме, но и в общении. Представим, что вы 

преподаѐте у студентов-международников, в таком случае SMART-целью для вашего 

студента может стать: Сделать упор на изучение тем, связанных с международным 
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правом, попутно заучивая лексику необходимую для повседневного общения. 

Ограниченными временными рамками (Time bound). Всѐ вышесказанное может 

утратить свою ценность, если достижение поставленной цели не ограничивать 

определѐнными временными пределами. Для достижения целей всегда следует 

отводить определенный срок, достижимый  в реальном скором времени, а не в 

далѐком будущем. Здесь преподаватель выступает с важной миссией –  задавать 

дедлайны на выполнения заданий и следить, чтобы студенты их придерживались. 

SMART-цель может звучать следующим образом: Выучить и сдать тему с лексикой 

по ней к концу недели. 

Подход применения стратегии SMART-целей особенно актуален при изучении 

иностранных языков с применением интерактивной технологии обучения потому, 

что: во-первых, он реально несложный в исполнении. Во-вторых, это отличный 

инструмент для отслеживания эффективности ваших студентов. В-третьих, занятия 

иностранным языком являются замечательным ресурсом для применения стратегии 

SMART-целей, т.к. обучение иностранным языкам в УВО проходит в малых группах 

и преподавателю не составит труда использовать одно из практических заданий по 

английскому для постановки со студентам их SMART-целей, которые можно  сразу 

же и обсудить. Важно отметить, что S.M.A.R.T цели — это не панацея, а всего лишь 

замечательный приѐм, с помощью которого и студентам, и преподавателю удобно 

решить задачу качественного обучения иностранным языкам максимально 

эффективно и за самое короткое время. 

Таким образом, формирование профессионально ориентированной 

коммуникативной компетенции в современных условиях предполагает активную 

работу по развитию иноязычного говорения, которое как сложное интегрированное 

умение отличается мотивированностью, активностью и самостоятельностью 

говорящего, целенаправленностью, связью с мышлением и ситуативной 

обусловленностью. При обучении иностранным языкам, педагог, опираясь на 

современные технологии обучения, должен стремиться сделать всѐ возможное, чтобы 

достижение уровня продвинутой коммуникативной компетенции в говорении на 

иностранном языке стало для студента личностной ценностью. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ЧАСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

Мойсеенок О.В., аспирант, 

Государственное научное учреждение, Научно-исследовательский экономический 

институт Министерства экономики Республики Беларусь, г. Минск. 

 

Экономическое развитие стран связано с общими тенденциями научно-

технического развития, уровнем жизни населения, социально-культурными 

факторами, способностью снижать уровень социальной напряженности. Безработица, 
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ухудшение экологической ситуации, неравенство в уровнях доходов, стремление к 

сохранению национальных традиций, а также расширение социальных потребностей 

населения и увеличения количества граждан, нуждающихся в поддержке, привели к 

пониманию того, что государство, бизнес и некоммерческий сектор не в состоянии в 

полной мере решить социальные проблемы. Появилась необходимость в развитии 

новых форм сотрудничества трех секторов для поиска эффективного экономико-

правового механизма, который предусматривает учет интересов всех сторон. Одной 

из таких форм является социальное предпринимательство (СП), что говорит о 

высокой значимости изучения и распространения его практики во всем мире. 

Социальное предпринимательство является главной составляющей более 

широкого понятия - социальной или солидарной экономики.  

Концепция социальной экономики тесно связана с построением модели, 

которая основана на социальных и предпринимательских характеристиках 

кооперативов и других субъектов третьего сектора. Их деятельность направлена на 

достижение экономической, социальной и экологической устойчивости. 

Следовательно, в социальной экономике производство богатства ориентировано не на 

владение средствами производства, а скорее на деятельность хозяйствующих 

субъектов, которые стремятся к достижению справедливого и равноправного 

распределения благ [1]. 

Сегодня меняется роль государства в удовлетворении социальных 

потребностей населения. Происходит постепенный отказ от предоставления их за 

счет государства, так как в обществе активизируется гражданская самостоятельность, 

развивается самосознание. Преимущество отдается рыночным моделям обеспечения 

благосостояния. Таким образом, субъекты социального предпринимательства 

получают возможность решить общественные проблемы на местах более 

эффективным способом. 

Единого подхода к пониманию сущности новой формы предпринимательства 

нет. Однако анализ научных публикаций по данной тематике дал основание полагать, 

что СП – это, прежде всего, устойчивая бизнес-модель деятельности организации, 

направленная на вовлечение социально незащищенных категорий граждан либо 

создание для них продукта или услуги с применением инновационного подхода. 

Их исследование, в конечном счете, предполагает целевую направленность на 

смягчение или решение актуальных социальных (общественных) проблем в стране. 

Для полного понимания социального предпринимательства, как явления, 

способствующего не только экономическому развитию, но и формированию 

стабильности в обществе, нами изучен опыт отдельных стран и регионов. 

Для Азиатско-Тихоокеанского региона социальная составляющая в экономике 

не является новым явлением. Тем не менее, сегодня для этих стран используется 

такая терминология, как «экономика воздействия» и «инклюзивная экономика». 

Государственная социальная политика здесь только набирает обороты. 

Азиатско-Тихоокеанский регион объединяет различные субрегионы: 

Центральную, Северо-Восточную, Юго-Восточную и Южную Азию. Во многих из 

них концепция социальной экономики неизвестна, в некоторых – находится на 

разных стадиях развития, учитывая особенности политических условий и уровни 

социально-экономического прогресса, а также сформированный деловой климат [2]. 

Разрабатывается государственная политика, направленная на внедрение 

инновационных бизнес-моделей и практик, таких как социальное 

предпринимательство, эффективное инвестирование и инклюзивный бизнес. 
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На национальном уровне правительства некоторых стран приняли 

законодательство, направленное на поощрение социального предпринимательства, 

(например, закон о развитии социального предпринимательства в Южной Корее) и 

для стимулирования социальных инвестиций (например, выпуск облигаций 

социального воздействия в Японии). 

На региональном уровне министры экономики Ассоциации государств Юго-

Восточной Азии (АСЕАН) в 2020 г. одобрили «Руководящие принципы содействия 

инклюзивному бизнесу в АСЕАН», что делает данную группу стран первым регионом 

в мире, который одобрил такой набор целевых установок для продвижения 

инклюзивного бизнеса. 

На неформальной («теневой») работе в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

занято 1,3 миллиарда человек, что является крупнейшей неформальной рабочей силой 

в мире. Только в Юго-Восточной Азии насчитывается порядка миллиона социальных 

предпринимателей. В Южной Корее социальная экономика оценивается в 3% ВВП 

страны [3]. 

Африка к югу от Сахары характеризуется в значительной степени 

неформальной социальной экономикой, поскольку многие ее субъекты преследуют 

общественно полезные цели, но не всегда признаются субъектами социального 

предпринимательства. Как правило, это делает их менее зависимыми от грантов, чем 

в других регионах. При этом некоторые организация являются небольшими, однако 

есть и достаточно масштабные предприятия. Основными движущими силами 

достижения целей в регионе являются создание рабочих мест, сфера 

здравоохранения, образование и сельское хозяйство. Для них характерен высокий 

уровень распространения предпринимательской деятельности, обусловленный 

общественными проблемами, которые возникают в местных сообществах. 

Неправительственные организации имеют ограничения в осуществлении 

торговой деятельности и организации работы в рыночных условиях, поэтому 

субъекты социальной экономики часто выбирают доступные им организационно-

правовые формы, что может затруднить им доступ к финансированию. Правительство 

Ганы, например, разработало Политику социального предпринимательства (GSEP). 

Международная организация труда, правительство Фландрии и Национальный 

Департамент экономического развития Южной Африки направили усилия на 

обеспечение возможности работать со справедливой оплатой труда, а также 

оказывают содействие социальной интеграции и экологической устойчивости. 

Предполагаемое число рабочих мест, созданных социальными предприятиями в 

странах Африки к югу от Сахары, составляло от 28 и 41 млн в 2020 г. В «зеленой 

книге» Министерства торговли, промышленности и конкуренции Южной Африки 

социальная экономика оценивается более чем в 240 тыс. субъектов социальной 

экономики, которые генерируют около 4,5 % ВВП и 5,6 % или более 900 тыс. рабочих 

мест в 2019 г. [4]. 

Динамика социальной экономики в Западной и Восточной Европе неодинакова. 

В юго-западной Европе понятие социальной и солидарной экономики имеет долгую 

историю, следовательно, здесь наблюдается более высокий уровень признания 

социального предпринимательства. 

Страны Восточной Европы проявляют интерес к развитию социально 

ориентированных организаций с участием субъектов в области образования, 

технологий и за счет вовлечения молодежи. Правительством некоторых сран 

предпринимаются шаги на законодательном уровне, которые оказывают влияние на 
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экономику. Примером может быть так называемая «кооперативная адаптация» в 

Польше, где в 2006 г. принят Закон о социальных кооперативах, объединяющих 

людей, находящихся в неблагоприятном положении. В Италии с 1991 г. также 

действуют кооперативы, которые предоставляют социальные услуги и обеспечивают 

работой слабо защищенных граждан (не менее 30% от общей численности 

работающих). Успешно действует «сфера социальной интеграции». В Латвии принят 

Закон о социальном предпринимательстве. 

Размеры социальных экономик в Европейском союзе (ЕС) различаются, но они 

измеряются с использованием традиционных экономических показателей. По всему 

ЕС на 2,8 миллиона субъектов социальной экономики приходится более 6 % занятых. 

При этом в Западной Европе количество трудоспособного населения в организациях 

социальной направленности составляет 9-10 %, а в Восточной Европе данный 

показатель – менее 2 %. 

Политика ЕС в отношении социальной экономики сосредоточена на пяти 

аспектах: доступ к различного рода ресурсам, выход на рынки сбыта, улучшение 

условий для развития, использование новых технологий, формирование устойчивой 

бизнес-модели.  

В декабре 2021 года Европейская комиссия запустила 10-летнюю программу 

социальной экономики. Планируется увеличить социальные инвестиции и разработку 

политики по всему региону. 

Социальная экономика – это зарождающаяся концепция в регионе Ближнего 

Востока и Северной Африки (БВСА). Идея торговли в социальных целях прочно 

укоренилась в регионе, уходя корнями в исламские традиции. 

Деятельность социальных предприятий часто связана с сельским хозяйством, 

религиозными организациями, культурой и творческим искусством и ремеслами. В 

Алжире, частях Леванта (восточное Средиземноморье) и Объединенных Арабских 

Эмиратах растет интерес к экотуризму, зеленым технологиям и агротехнологиям. Это 

новое движение, возглавляемое преимущественно молодыми людьми. В некоторых 

странах региона субъекты СП рассматриваются как решение проблемы создания 

рабочих мест – в основном для женщин и молодежи. 

Области здравоохранения и чистых технологий являются перспективными для 

новых проектов в Марокко и Иордании. Тем не менее, в большинстве стран региона 

отсутствует официальное признание субъектов социального предпринимательства. 

Кроме того, существуют определенные барьеры в части операционной среды и 

сложной нормативно-правовой базы; поддержка в развитии потенциала социального 

предпринимательства в основном финансируется за счет доноров; большинство 

инкубационных центров имеют коммерческую специализацию; затруднен доступ к 

финансовым ресурсам, т.к. социальные инвестиции еще слаборазвиты. 

В Марокко Национальная стратегия социальной экономики и солидарности на 

2010-2020 годы включала несколько целей по ее укреплению. В частности, 

марокканское правительство поставило совей целью рост социальной экономики с 1,6 

% ВВП в 2010 году до 3,9 % ВВП в 2020 г. В Судане с 2013 года было создано 65 % 

работающих сегодня социальных предприятий. 

Данные о субъектах социальной экономики этого региона отсутствуют в связи с 

неформальным характером данного сектора. 

Латинская Америка и Карибский бассейн применяют более активно такие 

понятия как – социальный бизнес или корпорации категории В (компании, которые 

были сертифицированы как B-Corporation или B-Corp, соответствуют определенным 



371 

 

стандартам социальных и экологических показателей, публичной прозрачности и 

юридической подотчетности, в их бизнесе существует баланс между прибылью и 

общественными целями). Это демонстрирует влияние США на данную группу стран. 

Экономики региона характеризуются наличием большого количества 

неформальной рабочей силы. Уровень признания социальной экономики варьируется 

от страны к стране. Например, в Чили, чтобы устранить неравенство, правительство 

осуществило программу реформ, направленную на равномерное распределения 

доходов и повышение качества государственных услуг. В Эквадоре предприняты 

шаги на пути к поддержке социальной экономики, которая включает в себя 25,7 % 

ВВП страны. 

Северная Америка предсталена двумя основными странами: Канадой и США. 

Канада использует европейскую терминологию и понимание социальной экономики в 

проводимой ею региональной политике. Здесь принят Закон о социальной экономике, 

признающий ее вклад в социально-экономическое развитие государства. 

Традиционные инвестиции и значительный некоммерческий сектор в США 

дополняют ориентированную на прибыль экономику. 38 штатов на законодательном 

уровне одобрили деятельность благотворительных корпораций (Benefit corporation, B 

Corp), которые позволяют учесть интересы всех стейкхолдеров при распределении 

прибыли. Благотворительная корпорация используется для слияния традиционной 

модели коммерческих корпораций с некоммерческой моделью. 

В опросе, проведенном Thomson Reuters Фонд в рейтинге лучших стран для 

социального предпринимательства в 2019 году Канада была названа лучшей страной, 

в то время как США опустились с 1-го места на 32. 

В отчете Всемирного экономического форума в Давосе в 2022 г. было 

отмечено, что размер социальной экономики измерить непросто. Однако некоторые 

данные демонстрируют масштаб устойчивого развития. Социальная экономика 

превзошла другие отрасли промышленности и создала до 12 % рабочих мест и 

способствовала решению ключевых социальных проблем. Коллективное 

взаимодействие и влияние общественных объединений очень значительны: 

Прогнозируется, что рынок импакт-инвестирования к 2023 г. составит 1,845 трлн. 

долл США [5]. 

Таким образом, исследования показывают, что различия в историческом 

развитии стран накладывают свои отпечатки на особенности формирования 

социально-экономической модели и то, каким образом государство и общество 

реагирует на внешние вызовы, социальные угрозы и как повышает эффективность 

внутреннего управления. 

 

Социальное предпринимательство как часть социальной или солидарной 

экономики широко распространено во всем мире, однако в силу неоднозначности 

понимания данного явления в разных регионах, измерить его статистически крайне 

сложно. Анализ научных публикаций показал, что наибольшее развитие социальное 

предпринимательство получило в США, Канаде и Западной Европе, меньшее – в 

странах Ближнего Востока и Северной Африки. В основном это гибридные формы 

социальных предприятий либо некоммерческие организации и фонды. 

Деятельность субъектов социального предпринимательства направлена на 

решение социальных проблем, в том числе без дополнительного финансирования со 

стороны государства. Однако для того, чтобы данная форма предпринимательской 

деятельности развивалась, необходимо создание определенных условий.  
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Общемировые тенденции углубления и развития социальной экономики 

оказывают влияние и на Республику Беларусь в части вовлечения большего 

количества граждан в сферу предпринимательства и содействия развитию его 

отдельных направлений – молодежного, женского, социального 

предпринимательства. Несмотря на то, что страна делает первые шаги в поисках 

новых решений в области удовлетворения социальных нужд и уменьшения остроты 

социальной напряженности, сегодня существует немало инструментов поддержки 

социально-ориентированных организаций и есть примеры успешной деятельности 

субъектов малого бизнеса в стране, которые стремятся к достижению социальных 

целей. 

Однако, развитие социального предпринимательства, на наш взгляд, 

сдерживается рядом факторов: отсутствием законодательно утвержденного статуса 

социальных предприятий (не определены критерии их отнесения к СП); отсутствием 

реестра субъектов СП и их сертификации; дефицитом внешнего финансирования; 

ограниченной государственной поддержкой; слабой информированностью 

представителей бизнеса и населения об успешном опыте субъектов социального 

предпринимательства, их задачах и преимуществах. Меры поддержки социально-

ориентированных организаций в Беларуси носят точечный характер и не 

организованы вокруг одного конкретного учреждения. 

Изучение зарубежного опыт и активная позиция заинтересованных сторон 

позволит выработать системную политику в отношении социального 

предпринимательства, а также предложить механизм его поддержки в Республики 

Беларусь. 
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ВОПРОСЫ МОТИВАЦИИ РАБОТНИКА СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Мороз О.В., старший преподаватель, 

Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы», г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Насколько в современном обществе актуальна и важна роль мотивации в 

трудовом процессе лучше смотреть, отталкиваясь от понимания важности трудовой 

деятельности как важного, неотъемлемого элемента жизни общества.  

В настоящее время человеческий фактор является основным в деятельности 

любой организации, поскольку от эффективного управления человеческими 

ресурсами зависит устойчивость и успешность функционирования, а также 

перспективы развития. Для сферы высшего образования ценность данного ресурса 

особенно важна [1, с. 201]. 

Система высшего образования охватывает достаточно большой сегмент 

общества. Профессорско-преподавательский состав выступает субъектом 

качественной составляющей образования, поскольку именно от него зависит уровень 

подготовки и квалификации специалистов-выпускников.  

Следовательно, кадровый состав высшей школы требует модификации 

подходов к формированию преподавательского резерва, построению их деятельности, 

мотивации и стимулированию труда, профессиональному росту и карьерному 

продвижению. Эффективность функционирования при прочих равных условиях будет 

определяться моделью мотивации, побуждающей к достижению личных и 

коллективных целей.  

Эволюция подходов к изучению мотивации позволяет выявить положительные 

и отрицательные стороны их применения и различия в направленности и 

эффективности. Современные теории мотивации и их использование на практике 

доказывают, что не только материальная составляющая побуждает человека 

продуктивно трудиться. Использование технологий мотивационной деятельности, 

позволяет выявить причины выполнения задач, направленных на достижение целей 

УВО, в качестве которых выступают участие в работе, желание и возможности, 

имеющаяся квалификация, а также мотивация (побуждение). По результатам 

исследований теорий мотивации можно сделать вывод, что получение материальных 

выгод не всегда имеет наибольшее значение определяющее желание заниматься 

преподавательской, научно-исследовательской деятельностью. Руководство 

университета может установить перспективные цели, разработать планы развития, 

приобрести современное оборудование, однако это окажется бесполезным, если 

преподаватель не хочет работать в полную силу. В этом случае, возможно, 

мотивировать на ситуацию успеха, а эффективность деятельности будет выше, если 

усилия определяются внутренней мотивационной составляющей. 

Для построения эффективной модели мотивации необходимо содействовать 

интересу к содержанию работы и участию в управлении коллективом. В данном 

случае можно рассматривать делегирование для взаимосвязи между достигаемым 

результатам и поощрением. Делегирование может способствовать развитию 

управленческих и педагогических способностей ППС и созданию у них 

дополнительной мотивации, посредствам формирования чувства ответственности за 

состояния дел. При выполнении делегированных функций работники вовлекаются в 
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совместную деятельность по развитию, тем самым возможно построение 

эффективной командной работы, кроме того это способствует 

самосовершенствованию, творческому подходу к работе. При наличии права 

принимать самостоятельно определенный круг решений возможно выполнение 

большего объема работы [2, с. 67]. Для положительного результата необходимо 

помнить, что прямая обязанность руководителя заключается в определении целей и 

сроков деятельности, поощрении открытого высказывания мнений по проблемам, 

связанным с делегированными полномочиями. Кроме того необходимо 

стимулировать желание сотрудника повышать квалификацию, развиваться. 

Другим вариантом может выступать мотивация по целям, как осознанному, 

запланированному результату работы, которого желательно достичь [3, c. 92]. 

Мотивирование возможно посредствам принятия целей, поставленных руководством 

или путем самостоятельной постановки цели. Здесь речь идет о разделении целей, на 

внешние, не зависящие от воли работника, и внутренние, самостоятельно 

поставленные человеком. Внутренняя цель порождается внутренним мотивом, 

например, поставив перед собой цель, написать программу курса, преподаватель 

будет стремиться к самовыражению, мотивацией может выступать интерес к 

процессу создания. Взаимодействие мотивов и целей деятельности означает наличие 

причины, определяющей цель. Отметим, если работник ставит цель самостоятельно, 

стремление работать над ее достижением много больше и интенсивней, в отличие от 

того, когда перед ним ставят цель другие. Самостоятельная постановка цели 

предполагает больше усилий для ее достижения, а чем конкретнее цель, тем сильнее 

побуждение к ее реализации.  

По классификации Ф. Герцберга наиболее важные причины профессиональной 

деятельности и являются собственно «мотивационными», а «гигиенические» факторы 

(получение хорошей заработной платы) являются для преподавателей 

второстепенными, дополнительными [3, c. 120]. При этом значимым аспектом того, 

что финансовая мотивация не является для преподавателей приоритетной, является 

уровень финансовых стимулов (в форме заработной платы и иных выплат), их размер 

по сравнению с уровнем дохода в коммерческом секторе. В преподавательской 

деятельности достаточными мотивами можно назвать стремление к непрерывному 

самообразованию с целью поддержания высокого уровня профессиональной 

культуры, изучение новейших достижений и т.п.. Бесспорно, большинство осознает 

важность и необходимость повышения своей квалификации, ведь в силу 

особенностей работы преподаватель вынужден обладать самыми актуальными и 

современными знаниями и уметь их использовать в своей профессиональной 

деятельности. Однако нельзя рассчитывать только на собственное стремление 

преподавателя быть компетентным специалистом, здесь необходима поддержка и со 

стороны руководства учреждений высшего образования.  

Факторы, которые определяют привлекательность рынка труда преподавателей 

университета и их конкурентную позицию на внутривузовском и региональном рынке 

труда различны. Можно оценивать посредствам характеристик качества подготовки 

выпускников по специальностям, а также в сравнении с качеством подготовки в 

других учебных заведениях. В числе показателей качества подготовки выпускников 

можно назвать: востребованность выпускников, результаты итоговых аттестаций, 

результаты контроля знаний студентов по дисциплинам, конкурсная ситуация при 

приеме, доля рынка выпускников, уровень издержек подготовки, цена 

образовательных услуг, потенциал и имидж университета и т.п. Таким образом, 
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данные показатели привлекательности рынка труда преподавателей должны 

находиться под постоянным контролем руководства и соответствующих структурных 

подразделений.  

Важно рассматривать два взаимосвязанных аспекта, характеризующих 

деятельность преподавателя: научный (ориентирован на передачу знаний как 

системы; использование в учебном процессе новых технологий, благодаря чему 

студенты овладевают передовыми знаниями; развитие интеллектуальных 

способностей, навыков и умений, и формирование профессионального потенциала) и 

педагогический (направлен на содействие более глубокого усвоения знаний, 

формированию способностей и навыков за счет использования психологических и 

методических средств, приемов).  

Сочетание основных видов деятельности формирует профессиональные 

модели, при этом можно говорить о внутренней мотивации, когда значима 

деятельность сама по себе. Если же в основе мотивации деятельности лежит 

стремление к удовлетворению иных потребностей, внешних по отношению к 

содержанию самой деятельности (мотивы социального престижа, зарплаты и т. д.), то 

речь идет о внешней мотивации. Первую модель можно назвать «научно-

педагогической» с акцентом на слове «научная». Реализуя учебно-методический 

аспект деятельности, преподаватель может разрабатывать новые формы обучения. В 

этом случае можно говорить об идеальной модели сочетания типов научной и 

педагогической деятельности. С другой стороны, преподаватель может 

ограничиваться использованием уже проверенных методических средств и здесь 

проявляется научная ориентация. Вторая модель — «педагогическая», в ней 

отсутствует научно-исследовательская деятельность, а описательная представлена в 

разных формах, например, совершенствование методов преподавания, а минимальная 

креативность представлена как сочетание разных форм научно-описательной 

деятельности с воспроизводящим типом учебно-методической. 

Может иметь место модель, в которой отсутствует не только научно-

исследовательская, но и научно-описательная деятельность, а преобладает изучение 

учебных пособий, в том числе на иностранном языке, научно-популярной, но не 

научной литературы. Если в этом случае преподаватель активен в учебно-

методическом аспекте, то он выступает в качестве методиста, адаптируя или создавая 

новые методы и формы обучения. Если жe ограничивается формами, 

воспроизводящими существующие методические образцы, то можно говорить о 

простой перeдаче набора наиболее известных и распространeнных знаний. 

Мотивацию профeссиональной деятельности можно рассматривать как 

устойчивое, возобновляeмое, осознанное побуждение, лежащие в основе сферы 

социальных дeйствий личности [1, c. 29]. Личная мотивация выступает как 

осознанная побудительная сила, которая оформляeтся содержательно, идейно 

соотносясь с опрeделенной нормой, с тем, что считается необходимым в данном 

социуме. Способность и готовность оказывать высококачественные образовательные 

услуги обществу основная цель деятельности. Однако преподаватель мотивирован на 

высокопрофессиональную деятельность лишь при соответствующeм матeриальном, 

социальном, нравственном вознаграждении, признании его труда со стороны 

общества. Если вознаграждение за оказанную услугу существенно снижается, то рано 

или поздно происходит и снижение трудовых усилий, профeссиональных требований 

к самому себе, размываниe статусно-квалификационных и нравственно-

профессиональных стандартов деятельности. 



376 

 

Материальныe условия жизни профессорско-преподавательского состава в 

университете выполняют явную и скрытую функции: уровень благосостoния 

преподавателей непосредственно показывает, достаточны ли материальные условия 

для существования как человека и как личности, которой нeобходимо удовлетворять 

не только самые элементарные нужды, но и потрeбности в благоустроенном жилье, 

одежде, бытовых приборах, отдыхe; как специалиста высшей квалификации (запросы, 

связанные с обeспечением профессиональных аспектов). 

Скрытая функция реализуется через положение преподавателя в обществе. 

Низкий имущественный уровень, соответствующий тому или иному статусу, ведет к 

падению авторитета, прeстижности профессиональной деятельности, а это имеет ряд 

серьeзных последствий. Во-первых, существенно снижается интерес молодежи к 

преподавательской работе. Во-вторых, материальное положение является 

своеобразным символом определения сегодняшним работником высшей школы своей 

позиции в социальной иерархии. Ухудшение материального положения становится 

свидетельством снижения социального авторитета, что приводит к снижению 

ответственности, взаимной требовательности, возникает чувство социальной 

незащищенности, идет размывание статусно-ролевых стандартов поведения. В этом 

случае может возникнуть вопрос – стоит ли работать за такую зарплату, сочетая 

научно-исследовательскую и педагогическую деятельность.  

Мотивация и стимулирование труда преподавателей региональных высших 

учебных заведений являются фактором, влияющим на экономику высшего 

образования, которая характеризуются противоречиями между возрастающей 

важностью образования и изменением социального статуса преподавателя. Труд 

характеризуется значимой сложностью, поскольку сочетает в себе множество 

функций. На содержание и характер труда значительное влияние оказывают 

изменения, происходящие в технологии обучения, которые противодействуют 

мотивам и стимулам преподавательского труда. Исходя из этого, актуальным 

является изменение в соответствии с новыми условиями хозяйствования процесса 

кадровой работы. Происходящие в настоящеe время изменения в структуре занятости 

характеризуются ростом численности преподавателей путем увеличения доли 

совместителей, мотивация и характeр дeятельности которых отличаются от штатных 

преподавателей и, следовательно, увеличение доли преподавателей-совместителей 

может отрицательно повлиять на качeство образования, снижая профессиональную 

ответственность преподавателей, поскольку ими реализуется только функция 

передачи и использования профессионального опыта, в то время как одна из 

фундаментальных особенностей профeссии заключается в совмещении обучения и 

научно-исследовательской работы [1, с. 17]. 

Создание эффективной системы мотивации труда представляет собой вeсьма 

сложный и специфичный процесс, поскольку побуждение к трудовой деятельности 

может иметь двоякое воздействие на сотрудников: мотивирующее или 

демотивирующее. Исходя из этого, каждoe учреждение адаптирует мотивационные 

возможности под специфические особенности собственного функционирования и 

своих работников. От успешности решения этого вопроса зависит, будут ли 

сотрудники стремиться работать хорошо. 

Признание результатов труда обществом и соответствие места в 

профессиональной иерархии месту в иерархии доходов предполагает справедливость 

социального и экономического статуса. Однако, преподаватели, внося значимый 

интеллектуальный вклад в развитие общества, тратя много времени на повышение 
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квалификации, не всегда имеют возможность получать адекватное материальное 

вознаграждение, тем самым не всегда могут реализовать потребности. 

Соответственно требуются моральные, психологические и социальные стимулы.  

Таким образом, совершенствуя мотивацию труда также на основе 

материальных стимулов можно рассматривать, прежде всего, заработную плату, 

направленную на стимулирование желаемого поведения. Материальное 

стимулирование направлено на мотивацию работников на показатели эффективности 

труда, совпадающие с целями организации. Основным направлением эффективной 

системы материального стимулирования должно выступать соответствие между 

результативностью труда работника и его вознаграждением, абсолютный размер 

оплаты определяет анализ рынка труда и необходимость корректировки уровня 

оплаты с текущими заработками по профессиям, требующим той же квалификации. 

Однако заработная плата зависит не только от результатов труда и 

квалификационного уровня, но и от имеющихся внебюджетных средств 

университета. 
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Беларускі навукова-даследчы інстытут дакументазнаўства і архіўнай справы, 

г. Мінск, Рэспубліка Беларус 

 

Артыкул прысвечаны пытанню сацыяльна-гумантарнага патэнцыялу 

архівазнаўства, вылучаны асноўныя кірункі яго рэалізацыі, а таксама роля 

архівазнаўства ў працэсах змены чалавека і грамадства. 

Архівазнаўства з'яўляецца адной з аснаватворных навук пра дакумент, са 

значнай навуковай спадчынай. Вывучаючы дакументную рэтраспектыўную 

інфармацыю ў яе розных праявах, архівазнаўства развязвае шэраг задач, якія 

забяспечваюць інфармацыйна-гістарычны струмень у грамадстве. З'яўляючыся ведам 

гуманітарным, у архівазнаўстве шмат у чым пераважае сацыяльны аспект. Важна 

адзначыць, што дакумент – не толькі спецыфічны сацыяльна-культурны феномен, але 

і сродак замацавання змен чалавека. У комплекса, гэта дазваляе судзіць пра значны 

сацыяна-гуманитарны патэнцыял архівазнаўства. 

Шмат у чым, дакумент можна разглядаць як сродак пазнання чалавека. 

Вывучаючы задакументаваную інфармацыю, фізічна ацэньваючы адлюстраваныя ў 

архіўных фондах падзеі, матэрыялізуючы спадчыну грамадства, чалавек змяняе сваѐ 

ўяўленне не толькі пра падзі ў свеце і прасторы, але і пра сваѐ становішча ў дадзенай 

сістэме. Вывучэнне архіўных дакументаў пхае чалавека на пераасэнсаванне працэсаў, 

якія адбываюцца ў арганізацыі ці дзяржаве, але галоўнае – на перагляд сваѐй ролі і 
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магчымасцяў, свайго ўплыў на мінулае, сапраўднае і будучае. 

Прылады архівазнаўства з'яўляюцца міждысцыплінарнымі, яны знаходзяць сваѐ 

адлюстраванне як у сферы гістарычных, інфармацыйных, прававых і сацыяльных 

навук, гэтак і ў культуры. Практычнай сферай рэалізацыі архівазнаўства з'яўляецца 

непасрэдна архіўная справа, якая ставіць перад сабой важную для грамадства задачу – 

захаванне гісторыка-культурнай спадчыны і магчымасць арганізацыі яе 

выкарыстання. Аднак і само разуменне архіўнай справы не павінна зводзіцца вылучна 

да ўяўленняў аб арганізацію архіўнага захоўвання. Гэтая дзейнасць шырокая і 

забяспечвае мноства грамадскіх працэсаў. Суадносіны тэарэтычнага роўня 

архівазнаўства непасрэдна з практыкай архіўнай справы даюць магчымасць не толькі 

захоўваць дасягненні грамадства, але і ўплываць на яго развіццѐ па некалькіх 

кірунках [1]. 

Такім важным і асабліва актуальным кірункам, на сѐнняшні дзень, з'яўляецца 

развіццѐ патрыятызму ў рамках архівазнаўства. Павагу да Радзімы немагчыма 

выхаваць без ведаў пра яе гісторыю. Непасрэднае ўзаемадзеянне з матэрыяламі 

Нацыянальнага архіўнага фонду развівае ў чалавеку гонар за сваю краіну, любоў да 

Бацькаўшчыны. У архіве можна ўбачыць як адзін чалавек паўплываў на гістарычна 

важныя падзеі, адзначыць ролю сваѐй дзяржавы на міжнароднай арэне. У 

архівазнаўчаму асяроддзю фармуецца ўсведамленне сваѐй этнічнай прыналежнасці, 

разумення мясцовай культуры, асаблівасцях развіцця нацыянальнай мовы. Праца з 

дакументаванай рэтраспектыўнай інфармацыяй фармуе «культуру памяці», што так 

трэба сучаснаму чалавеку. Фармаванне «культуры памяці» у яе шматаспектавасці 

(гісторыя сям'і, малой радзімы, дзяржавы, мовы, чалавека) з'яўляецца місіяй 

архівазнаўства, яе ўжо рэалізоўнага ўплыву на чалавека. 

Важнай часткай дадзенай місіі бачыцца вывучэнне сямейнай гісторыі ў архівах. 

Генеалагічныя практыкі, магчымасці паглыбіцца ў карані свайго радаводу, прыйсці да 

разумення сваѐй культурнай ідэнтычнасці – усѐ гэта дае чалавеку архівазнаўства. 

Разглядаючы сваю сямейную традыцыю, развіваючы свае пошукавыя здольнасці, 

кожны чалавек можа авалодаць не толькі новымі навыкамі і ўменнямі, але і 

ідэнтыфікаваць сябе ў грамадстве на аснове спадчыны свайго роду, сваѐй краіны. 

Узаемасувязь культуры каштоўнасці сям'і як ячэйкі грамадства асобнай дзяржавы 

таксама забяспечваецца прыладамі архівазнаўства [2]. 

Яшчэ адной перспектывай развіцця архівазнаўства ў сацыяльна-гуманітарным 

накірунку бачыцца духоўны аспект пазнання чалавека ў дакументаванай 

рэтраспектыўнай інфармацыі. Калектыўная духоўнасць грамадства можа быць 

дасягнута папулярызацыяй архіўных матэрыялаў. Так, у Рэспубліцы Беларусь 

актыўна развіваецца праект «Партызаны Беларусі» – кожны ахвотнік, у тым ліку 

замежны грамадзянін, можа азнаѐміцца з шырокай базай дадзеных аблічбаваных 

архіўных дакументаў, якіякранаюць партызанскага руху ў перыяд Вялікай Айчыннай 

вайны. Праект «Партызаны Беларусі» створаны дзеля ўшанавання памяці беларускіх 

партызан, якія змагаліся супраць нацызму ў гады Вялікай Айчыннай вайны, 

патрыятычнага выхавання моладзі, падвышэння грамадзянска-патрыятычнага роўня 

насельніцтва, актывізацыі пошукавай працы. 

У дадзены момант актыўна лічбуюцца наяўныя ў архіве дакументы, база 

дадзеных папаўняецца кожны дзень. Інфармацыйны партал улучае індывідуальную 

картатэку партызан і падпольшчыкаў, кароткую гісторыю партызанскага і 

падпольнага руху ў Беларусі, біяграфічныя звесткі пра беларускіх партызанаў – 

Герояў Савецкага Саюза, легендарных камбрыгах, баях і бітвах, злучаных з 
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партызанскім рухам. Інтэрактыўная картка партызана ўлучае асабістыя звесткі (ПІБ, 

год і месца народзінаў), прыналежнасць да партызанскага атрада, брыгады, 

узнагароды, адсканаваныя дакументы – асабістыя лісткі па ўліку кадраў, 

узнагародныя лісты, узнагародныя спісы характарыстыкі і іншыя матэрыялы. 

Асабліва цікава магчымасць знайсці інфармацыю пра сваіх продкаў. Дадзены 

партал карыстаецца ўсеагульнай папулярнасцю, масавае азнаямленне з архіўнымі 

матэрыяламі, з магчымасцю даведацца пра подзвігі сваіх продкаў ці землякоў, 

станоўча ўплывае як на агульнадзяржаўны патрыятызм, выхаванне культуры 

грамадства і, вядома, духоўнасці. «Партызаны Беларусі» сталі яркім прыкладам таго, 

наколькі станоўча можа паўплываць на развіццѐ грамадства канцэнтраваная 

сістэматызаваная дакументная рэтраспектыўная інфармацыя ў адкрытым доступе. 

Яшчэ адной формай данясення дакументаванай рэтраспектыўнай інфармацыі да 

грамадства з'яўляецца архіўная выстава, у тым ліку віртуальная. У працэсе 

падрыхтоўкі і арганізацыі выставы старанна падбіраюцца актуальныя экспанаты, якія 

б падыходзілі не толькі пад тэматыку мерапрыемства, але і выхоўвалі ў чалавеку 

цікаўнасць да пытання. Напрыклад, 6 кастрычніка 2022 года адзначалі стагоддзе 

архіўнай службы Беларусі. У гонар гэтай памятнай даты была арганізавана 

экспазіцыя, якуюў тым ліку актыўна асвяцілі ў масавых медыя. Па назіраннях 

супрацоўнікаў архіва, такая форма распаўсюджвання ведаў аб архівазнаўстве прывяла 

да актывізацыі навуковай працы зацікаўленых грамадзянаў у архівах Беларусі. 

Таму нельга не ўспамянуць пра даследчы характар уплыву архівазнаўства на 

чалавека і грамадства. На сѐнняшні дзень, сама навука архівазнаўства перажывае 

трансфармацыю ў шырокае міждысцыплінарнае веданне, якое непасрэдна 

ўзаемадзейнічае ў вобласці гісторыі, інфармацыйных тэхналогій і культуры. Такое 

спецыфічнае спалучэнне робіць навуку больш адкрытай для новых даследчыкаў, 

адкрывае глыбокую даследчую нішу. Навуковыя кадры і проста зацікаўленыя, 

актывізуюць сваю дзейнасць па апрацоўцы дакументаванай рэтраспектыўнай 

інфармацыі, ствараюць усѐ болей археаграфічных прац, складаючых ў сабе 

падрыхтаваныя да публікацыі дакументы. Што ў сваю чаргу прыцягвае да 

архівазнаўства яшчэ болей за даследчыкаў. Развіццѐ архівазнаўства ж як навуковай 

дысцыпліны дазваляе адкрыць яе межы для шмат якіх навук. Тэарэтычная база 

папаўняецца даследаваннямі культуролагаў, юрыстаў, гісторыкаў, дакументазнаўцаў, 

інфарматыкаў, праграмістаў, адмыслоўцаў з розных практычных сфер. Сам жа працэс 

даследавання развівае чалавека, яго здольнасць думаць неардынарна, бараніць свой 

пункт погляду, слушна шукаць і падаваць матэрыял, рэалізоўваць пастаўленыя 

задачы, то бок развівацца. Перспектывы даследаванняў па пытаннях архівазнаўства 

надзвычайна шырокія, у тым ліку ў рамках архівасофіі. Навуковая дзейнасць – важны 

складнік развіцця грамадства, архівазнаўства ж дазваляе кожнаму чытачу архіва стаць 

даследнікам: гісторыкам, архівістам, культуролагам, этнографам, дакументазнаўцам. 

Канкрэтна кваліфікаваныя працаўнікі ў сферы з'яўляюцца важным звяном у 

трансфармацыі чалавека ў рамках архівазнаўства. Іх прафесійная дзейнасць 

непасрэдна злучана з развіццѐм грамадства. Менавіта архівісты з'яўляюцца 

пасярэднікамі паміж дакументаванай рэтраспектыўнай інфармацыяй і чалавекам. 

Высокі ўзровень ведаў у вобласці навук пра дакумент, у камбінацыі з якасна 

атрыманай вышэйшай адукацыяй, высокай эрудыяванасцю, выпрацаванымі 

маральнымі прынцыпамі, які выконваецца этычным кодэксам архівіста – усѐ гэта 

забяспечвае грамадству магчымасць кантактаваць з архівазнаўчаму асяроддзем, а 

значыць – развівацца па азначаных кірунках. 
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Тутака ж патрэбна звярнуцца да выхаваўчай функцыі архівазнаўства і 

непасрэдна да архіўнай педагогікі. Уплыў архівазнаўства на чалавека і грамадства 

апошнім часам выяўляецца на этапе фармавання асобы. На рэгулярнай аснове 

праводзяцца мерапрыемствы па праграме ―Архівы – школе‖. У больш за 30 

дзяржаўных архіўных установах арганізоўваюцца экскурсіі для школьнікаў, пляцоўкі 

для дэбатаў навукова-даследчыя мерапрыемства. Аднак у глыбейшым разуменні 

адукацыйная функцыя з'яўляецца важным складальным элементам сацыяльнага 

аспекту архівазнаўства. Непасрэдна ў дачыненні да педагагічных практык у архіве, як 

праявы ўплыву архівазнаўства на чалавека і грамадства, можна разгледзець 

наступныя кірункі. 

Як было азначана вышэй, грамадзянскае і патрыятычнае выхаванне 

забяспечваецца прыладамі архівазнаўства. У рамках узаемадзеяння са школамі гэта 

рэалізуецца ў практыках правядзення адукацыйных імпрэз на базе архіва з 

выкарыстаннем архіўных дакументаў, скіраваных на вывучэнне лакальнай гісторыі і 

фармаванне ў навучэнцаў культуры памяці – рэфлексіўнага ім дзейнага дачынення да 

мінулага горада, краю, рэгіѐна. 

Тут таксама мы зноў вяртаемся да выхавання сямейнай самасвядомасці 

архівазнаўчымі прыладамі. Для школьнікаў актуальнае правядзенне практыкумаў і 

майстар-класаў па аднаўленні і вывучэнні радаводу, па фіксацыі сямейнай гісторыі, 

па стварэнні і прэзентацыі прыватных сямейных архіваў. Бачыцца перспектыўным 

праводзіць адукацыйныя мерапрыемства ў рамках дадзенага кірунку, якія закліканы 

сфармаваць паважлівыя і трапяткія адносіны да гісторыі сям'і, сямейных дакументаў, 

рэліквій і артэфактаў, створаных папярэднімі пакаленнямі. 

Для выхавання новага пакалення беларускага грамадства важным бачыцца 

выхаванне цікавасці да навукі, што таксама складна рэалізуецца ў навуцы пра 

дакументную рэтраспектыўную інфармацыю. Архівазнаўства пхае даследчую 

дзейнасць па прадметах сацыяльна-гуманітарнага цыкла ў школе, такія як: стварэнне 

ўмоў для напісання на матэрыялах архіва навучальна-даследчых і навукова-

даследчых прац па лакальнай гісторыі, грамадазнаўстве, літаратуры, музыцы і 

мастацтве. 

Архівасофія з дакументнай лінгвістыкай у сукупнасці развіваюць і творчае 

мысленне пакаленні, самасвядомасць сябе і сваіх продкаў у грамадстве. У архівах 

могуць быць арганізаваны герменеўтычныя практыкумы па працы з неадаптаванымі 

архіўнымі дакументамі. Мадэляванне гістарычнага працэсу, з элементамі рэстаўрацыі 

мінулага, дэшыфрацыя даўнейшых дакументам, у рамках палеаграфіі для школьнікаў, 

у комплексе выхоўваюць нестандартнае бачанне сітуацыі, адаптацыю інфармацыі для 

вывучэння мінулага і сапраўднага. Нестандартнае ўспрыманне наяўнага, доўжачы 

вызначэнне ўзаемасувязяў забяспечвае архівазнаўства, што развівае будучыню 

беларускага грамадства. 

Годна ўвагі і кірунак сацыяльна-культурнага выхавання дзіцяці. Праекты па 

захаванні, множанні і папулярызацыі дакументальнай спадчыны рэгіѐна, праекты па 

ініцыятыўным камплектаванні і фіксацыі сучаснай гісторыі; творчыя праекты па 

папулярызацыі гісторыі рэгіѐна (акцыі, фэсты), праекты па гістарычнай 

рэканструкцыі бачацца найболей перспектыўнымі імпрэзамі для развіцця які не 

сфармаваўся чалавека ў рамках навукі аб архіўны дакумент. 

Для глыбейшага разумення пытання тэмы, варта звярнуцца і да аднаго з 

аб'ектаў архівазнаўства – дакументу, бо ѐн грае не апошнюю ролю ў патэнцыяле 

сацыяльна-гуманітарнага ўплыву архівазнаўства [3]. Паняцце дакумента мае мноства 
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трактовак, але мы прымем больш устояную, дзе дакумент з'яўляецца інфармацыяй, 

замацаванай на матэрыяльным носьбіту, з рэквізітамі, якія дазваляюць яго 

індэнцыфікаваць. У архівазнаўстве ж пераважае праца з дакументаванай 

рэтраспектыўнай інфармацыяй – архіўным дакументам. Але дакумент на ўсіх этапах 

свайго жыццѐвага цыкла (з моманту стварэння да знішчэння ці пастаяннага архіўнага 

захоўвання) выхоўвае чалавека. Дакумент павінен быць аформлены ў адпаведнасці з 

заканадаўствам, складаць у сабе вывераную інфармацыю, мець выразна сфармаваны 

маршрут, прайсці навукова-тэхнічную апрацоўку і інш. Кожны чалавек павінен 

разумець наколькі моцны ўплыў на якое адбываецца можа аказваць дакументаваная 

інфармацыя. Першае яго ўспрыманне фармуецца гістарычна ў доказным аснове 

дакумента. Чалавек аперуе «няма дакумента – няма факта», аднак не толькі ў гэтым 

складаецца важнасць працы з дакументамі ў жыцці грамадства. Дакумент кіруе які 

адбываецца, але галоўнае – захоўвае адбытае. 

Дакумент з'яўляецца важным носьбітам сацыяльна-культурнай інфармацыі, ѐн 

не толькі ў рэчаіснасці ў нашы дні ўплывае на мысленне і паводзіны чалавека, але і 

забяспечвае архівазнаўства галоўным прадметам для далейшага функцыявання ў 

грамадстве, бо ўплываць на чалавека без дакумента архівазнаўства, у існасці, не 

можа. Адпаведна дакумент выконвае дзве важныя функцыі – сацыяльную і 

культурную. Сацыяльная функцыя складаецца ў патрэбы фіксацыі ў дакуменце 

іменна сацыяльнай інфармацыі, інфармацыі аб грамадстве, аб яго асобных групах, пра 

ролю асобнага чалавека ў соцыуме. Варта звярнуць увагу на тое, што дадзеная 

функцыя дакумента вызначаецца роллю дакумента, які ў сваю чаргу можа як 

стымуляваць, гэтак і тармазіць грамадскае развіццѐ. Культурная функцыя цесна 

злучана з сацыяльнай, што выклікала фармаванне гуманітарнага іменна вакол іх 

абедзвюх, а не адной з іх асобна. Дакумент з'яўляецца спосабам перадачы культурнай 

спадчыны, ѐн з'яўляецца культурным прыкладам. Культурная функцыя складаецца ў 

замацаванні ў дакуменце пэўных ведаў, нормаў, традыцый, іх захаванне для 

далейшага выкарыстання ў грамадстве. Функцыюючы ў грамадстве як дакумент 

справаводны, працягваючы сваѐ існаванні ў рамках складальнай адзінкі захоўвання – 

справы ў архіве, дакумент забяспечвае працэсы грамадства сѐння і развівае яго ў 

будучыні. У сукупнасці, грамадскія працэсы змяняюцца, з дапамогай прылад 

дакументазнаўства і архівазнаўства. 

Праявай уплыву архівазнаўства на чалавека можа служыць нарматыўна 

замацаваная патрэба праводзіць экспертызу каштоўнасці дакументам. Сѐння чалавек 

развязвае якія дакументы захаваць для людзей праз 10 ці 110 гадоў. І мысліць ѐн 

грунтуючыся на сваім досведзе, уяўленнях аб гісторыка-культурнай каштоўнасці, 

намножаных пакаленнямі ведаў, на аснове сітуацыі, што склалася ў краіне і за мяжой. 

І вынікі экспертызы шмат у чым разняцца з падыходамі, што існавалі раней. Чалавек 

развіваецца, пераглядае сваѐ дачыненне да дакумента – да інфармацыі, якая была 

ахоплена ім і будзе ахоплена праз пакаленні. 

Але чалавеку ўласціва хібіць. І тут ѐн можа часам абмыляцца – ні раз у час 

правядзення экспертызы каштоўнасці былі знішчаны дакументы, якія ў наступным 

патрэбны былі гісторыкам для пашырэння карціны мінулага, аднак, гэта інфармацыя 

ўжо недаступная. Менавіта таму нам важна ўсведамляць вартасць дакумента, яго 

ўплыў на нас. Менавіта таму важна развіваць архівазнаўства і дакументазнаўства. 

Таму што без іх вялікая частка ўсіх магчымасцяў развіць чалавека і грамадства, 

выкарыстоўваючы дакумент, будзе згублена. 

Як архівазнаўчыя працэсы ўплываюць на грамадства, гэтак і грамадскія 
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працэсы ўплываюць на архівазнаўства. Трансфармацыя чалавека выклікае патрэбу 

адаптавацца пад змены архівазнаўцам. Што пхае навуку ў новыя кірункі, што, у сваю 

чаргу, пхае чалавека на новыя змены. Такі цыкл увесь час рухае сучаснае грамадства 

наперад, няхай і вельмі нетыповым шляхам.  

Такім чынам, архівазнаўства як навука, мае шырокі ўплыў на чалавека і 

грамадства, рэалізуючы яго па розных кірунках, а іменна: развіццѐ патрыятызму, 

фармаванне «культуры памяці», выхаванне духоўнасці і сямейных арыенціраў, 

эвалюцыя даследчай цікавасці, узрост кваліфікацыі, вызначэнне чалавекам яе месца ў 

грамадстве і яго ўплыву на мінулае, сапраўднае і будучае. 
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Кинофильм представляет собой традиционное и достаточно популярное 

средство, используемое в обучении русскому языку как иностранному. Современные 

кинофильмы являются источником культурологической и страноведческой 

информации, которая помогает инофонам составить общее представление об образе 

жизни жителей страны изучаемого языка, их обычаях, традициях. Просмотры 

аутентичных художественных фильмов учат стимулированию речемыслительной 

активности, обеспечению индивидуализации, учету функциональности речи, умению 

адекватно реагировать в различных ситуациях, сопоставлять особенности поведения 

людей в различных ситуациях межкультурного общения. Использование фильмов 

способствует накоплению и расширению знаний и опыта иностранных обучаемых, 

что позволит им научиться свободно ориентироваться в иноязычной среде, умению 

адекватно реагировать в различных ситуациях, сопоставлять особенности поведения 

людей в различных ситуациях межличностных отношений, основанных на идее 

толерантности к индивиду с иной культурной идентичностью. Ведь именно познание 

чужой культуры и языка позволяет глубже погрузиться в собственную культуру и 

лучше понять свой язык. 

Использование фильмов обладает рядом достоинств: аудио текст 

поддерживается визуальным рядом, что увеличивает вероятность правильного 

понимания материала; иностранцы слышат живую, неподготовленную речь русских, 

сопровождающуюся соответствующими мимикой и жестами; видеофонограмма 

реализует принципы наглядности, интенсивности, коммуникативности, помогает 

углубить и расширить фоновые знания; усиливает мотивационную сторону занятия; 

является информационной страноведческой единицей. 



383 

 

При выборе фильма следует учитывать национальность и особенности 

менталитета обучаемых; возраст учащихся; соответствие фильма уровню 

коммуникативной компетенции студентов, их интересам; наличие существенного 

образовательного, воспитательного и развивающего потенциала в содержании 

фильма; отражение в фильме современной реальности или реальности 

интересующего периода; диапазон содержащейся в фильме социокультурной и 

социолингвистической информации, отражающей различные сферы общения и 

коммуникативные ситуации [1, 2].  

На занятиях РКИ можно использовать видеоматериалы разной 

продолжительности, но, на наш взгляд, именно короткие фильмы обладают рядом 

преимуществ. Наиболее важными из них являются продолжительность, 

односюжетность, легкость методической обработки, возможность использования для 

слушателей, владеющих русским языком как иностранным на уровне А1. 

Рассмотрим, как реализуются эти преимущества в процессе работы над 

фильмом В. Подгорецкого «Не мой». Ситуация, представленная в фильме (знакомства 

в интернете) актуальна для современной молодежи. Все хорошо знают, что такие 

знакомства редко приводят к продолжительным отношениям. Но бывает и так, что 

одной встречи достаточно, чтобы обрести родного человека на всю жизнь. Однако в 

ситуации Вадима и Оли есть одна необычная деталь. И одна ли? Ответы на эти 

вопросы студенты получают в процессе работы над фильмом. 

Данная модель может быть использована на занятиях по русскому языку как 

иностранному со студентами, владеющими русским языком в объеме 

подготовительного факультета на уровне А 1 – А 2. Алгоритм работы по данному 

аутентичному художественному фильму предполагает работу над 

преддемонстрационным, демонстрационным и последемонстрационным этапами.  

Первый из вышеуказанных этапов предполагает снятие языковых трудностей 

восприятия кинотекста, трудностей понимания его содержания и анализ непривычной 

для иностранных учащихся разговорной лексики. На этом этапе разъясняются 

значения незнакомых слов и выражений.  

Следующий этап – просмотровый предполагает самостоятельную работу, 

состоящую из 4 составляющих. На просмотровом этапе целесообразно использовать 

ответы на вопросы, задания на выбор правильного варианта ответа или 

альтернативных вопросов. Можно предложить универсантам следующие задания:  

Задание 1. Посмотрите фильм до 1.20 и напишите ответы на вопросы. 

1) Где находятся герои в начале фильма? 

2) Почему они встречаются? 

3) Что делал молодой человек, когда ждал девушку? 

4) Кого он рисовал? 

5) Посмотрите на фотографию и скажите, куда смотрят мужчина и женщина за 

соседним столиком? 

6) Куда смотрят мужчина и женщина на рисунке Вадима? 

7) Почему Вадим рисует не то, что он видит? 

8) Почему молодой человек молчит? 

Задание 2. Отметьте правильный вариант ответа на вопрос: «Где познакомились 

молодые люди? 

1) на сайте знакомств; 

2) в университете; 

3) на дискотеке. 
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Задание 3. Посмотрите фильм до 4:00 и отметьте правильный вариант ответа. 

1)  Почему Вадим не написал на сайте знакомств, что он немой? 

а) думал, что девушка не придѐт; 

б) хотел сказать неправду; 

в) это не актуально. 

2) Что Ольга рассказала о своем первом молодом человеке? 

а) он работал диджеем; 

б) у него неприятный голос; 

в) он подарил ей кольцо. 

3) Что любит первый молодой человек девушки? 

а) всѐ красивое; 

б) вишнѐвый сок; 

в) ничего не любит. 

4) Что любит девушка? 

а) маргаритки; 

б) вишнѐвый сок; 

в) ничего не любит. 

5) В какую игру Ольга играла в детстве с подружкой? 

а) Ольга и ее подруга улыбались незнакомым и считали, сколько улыбок было в 

ответ; 

б) они играли в прятки; 

в) они играли в куклы. 

6) Куда Ольга пригласила Вадима? 

а) в кино; 

б) на набережную; 

в) на дискотеку. 

Задание 4. Посмотрите фильм до 9: 28 и отметьте верные и неверные 

высказывания. 

1) Вадим просил Ольгу рассказать о первой любви. 

2) Вадим рисовал свою первую любовь. 

3) Ольга влюбилась первый раз, когда ей было 10 лет. 

4) Мальчика, в которого она влюбилась, все называли Чижиком. 

5) Ольга сказала, что Чижик был странным. 

6) Чижик часто ходил один. 

7) Чижик делал украшения для Ольги. 

8) Иногда Чижик и Ольга целовались. 

9) Чижик попал в автомобильную аварию и лежал в больнице. 

10) Ольга уехала в город, и она больше не видела Чижика. 

11) Ольга не помнит его настоящего имени. 

12) Ольга искала его. 

Задание 5. Что или кого нарисовал Вадим? 

Задание 6. Посмотрите фильм до конца и отметьте верные и неверные 

высказывания. 

1) Вадим не хотел, чтобы Ольга вернулась; 

2) Вадим по WhatsApp попросил у Ольги прощения; 

3) Вадим по WhatsApp отправил Ольге второй рисунок; 

4) Ольга вернулась. 

Задание 7. Рассмотрите рисунок Вадима, скажите кого вы видите? Когда Вадим 
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нарисовал рисунок? Почему Ольга вернулась, когда увидела этот рисунок? 

Задание 8. Если Ольга и Вадим останутся вместе, то почему? Отметьте 

правильный вариант в следующих высказываниях: 

1) им хорошо вместе; 

2) Ольге пора выходить замуж и ей не важно, кто будет еѐ мужем; 

3) Вадиму трудно найти себе пару, и Ольга стала для него доброй девушкой, 

которая готова стать его женой. 

Третий этап связан с развитием лексико-грамматических навыков и умений и 

закреплением новых слов. С этой целью целесообразно предложить студентам 

выполнить следующие задания: 

Задание 1. Вставьте предлоги (в / на) 

1) Ольга и Вадим познакомились… сайте знакомств. 

2) Вадим и Ольга сидели … кафе. 

3) Чижик лежал … больнице. 

4) Ольга играла в игру с подругой … детстве. 

5) Ольга пришла … на встречу … новых туфлях. 

Задание 2. Составьте из слов фразы в прошедшем времени. 

1) Вадим, Ольга, познакомиться, сайт знакомств. 

2) Вадим, и, Ольга, встретиться, кафе.  

3) Ольга, в первый раз, влюбиться, в, 10 лет. 

4) Чижик, быть, странный. 

5) Чижик, делать, украшения. 

Задание 3. Продолжите фразы. 

1) Вадим и Ольга познакомились … . 

1) Вадим попросил Ольгу рассказать … . 

2) Чижик делал для Ольги … . 

3) Чижик был … .  

4) Ольга любит … .  

5) Ольга взяла в кафе … . 

      Задание 4. После повторного просмотра преподаватель предлагает следующие 

задания и варианты для разыгрывания сюжетно-ролевой игры: 

1) Встреча в кафе; 

2) Вадим и Ольга гуляют по набережной; 

3) Ссора Вадима и Ольги. 

Следующим этапом становится постфильмовый, призванный осуществить 

контроль понимания содержания фильма. После первичного эмоционально-личного 

обсуждения целесообразно выполнение заданий обобщающего типа. Так, для 

лучшего усвоения лексического и грамматического материала кинофильма можно 

предложить ответить на следующие вопросы: 

1) Что понравилось / не понравилось в фильме?  

2)  Нравятся ли вам Вадим и Ольга?  

3)  Может ли быть такая ситуация в жизни? 

Задания, предлагаемые универсантам на постфильмовом этапе, призваны 

проверить степень усвоения ими полученной лингвокультурологической 

информации, научить использовать полученную во время просмотра фильма 

информацию в качестве основы и опоры для развития речевой творческой 

деятельности студентов. 

Итоговым заданием работы над фильмом «Не мой» может стать письменное 
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домашнее задание, так как именно оно позволит преподавателю осуществить 

контроль над пониманием учащимися смысла кинофильма, а также будет 

способствовать формированию у них навыков письменной монологической речи и 

развитию речевой компетенции (создание собственного высказывания). Для 

реализации вышеуказанных целей целесообразно предложить сделать описание 

предполагаемой внешности персонажей фильма, мест событий, характера 

взаимоотношений между ними, воспроизведение одного из диалогов и написание 

письма другу. В письме можно рекомендовать посмотреть фильм и аргументировать 

свой выбор. Также можно предложить составить подробную характеристику одного 

из героев фильма. Во время работы с заданиями данного типа происходит усвоение и 

закрепление инофонами новой лексики, отработка и автоматихзация использования 

грамматических форм в речи, а также вырабатываются возможности выхода из 

проблемных ситуаций, происходит адаптация к языковой среде. 

Таким образом, просмотр фильма на занятиях РКИ, учитывающий особенности 

работы с видеоматериалом, позволяет максимально полно использовать его 

лингводидактический потенциал, а также развить речевую и коммуникативную 

компетенции, позволяющие существенно облегчить адаптацию в русскоязычной 

среде.  
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