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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

ОБ ИТОГАХ XIX МЕЖДУНАРОДНОЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 
 
C 17 по 20 мая 2022 г. в Белорусской государственной орденов Ок-

тябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяй-
ственной академии на базе факультета бизнеса и права состоялась 
XIX Международная научно-практическая конференция студентов и 
учащихся «Организационно-правовое обеспечение механизма хозяй-
ствования в сфере агробизнеса». 

Ежегодная конференция проводилась в рамках традиционных Дней 
науки факультета бизнеса и права, проходила в 19-й раз и была 
направлена на активизацию участия молодежи в решении задач со-
вершенствования правового поля, процессов организации и совершен-
ствования бизнеса и развития маркетинговых технологий в агробизнесе. 

Для подготовки и проведения международной конференции прика-
зом ректора УО БГСХА № 43-ОД от 3 марта 2022 г. создан организа-
ционный комитет в следующем составе: 

Тибец Ю. Л., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, про-
ректор по научной работе УО БГСХА, – председатель; 

Глушакова Н. А., кандидат исторических наук, доцент, декан фа-
культета бизнеса и права УО БГСХА, – заместитель председателя; 

Киселев А. А., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, веду-
щий специалист по НИРС НИЧ УО БГСХА, – заместитель председате-
ля; 

Васильев В. В., кандидат экономических наук, доцент, заведующий 
кафедрой агробизнеса УО БГСХА; 

Герасимович А. А., кандидат исторических наук, доцент, заведую-
щий кафедрой общепрофессиональных и специальных юридических 
дисциплин УО БГСХА; 

Городнова О. Н., кандидат философских наук, кандидат юридиче-
ских наук, руководитель Центра организации НИР и кооперативного 
партнерства Чебоксарского кооперативного института (филиала) Рос-
сийского университета кооперации (Чебоксары, Россия) (по согласо-
ванию); 
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Дулевич Л. И., кандидат экономических наук, доцент, доцент ка-
федры «Бизнес-администрирование» факультета маркетинга, менедж-
мента, предпринимательства Белорусского национального техническо-
го университета; 

Силина К. И., председатель факультетского бюро СНО БГСХА, 
студентка 3-го курса факультета бизнеса и права УО БГСХА; 

Колеснева Е. П., кандидат экономических наук, доцент, доцент 
кафедры маркетинга УО БГСХА; 

Лазарчук Е. А., магистр юридических наук, заместитель заведую-
щего кафедрой общепрофессиональных и специальных юридических 
дисциплин УО БГСХА; 

Любецкий П. Б., кандидат экономических наук, доцент, доцент ка-
федры маркетинга УО БГСХА; 

Матюк В. В., магистр, заместитель декана факультета бизнеса и 
права по учебной работе УО БГСХА;  

Мицкевич Павел, доктор экономических наук, профессор Западно-
поморского технологического университета (Щецин, Польша); 

Попова О. В., кандидат юридических наук, доцент Департамента 
международного и публичного права Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации (Москва, Россия); 

Редько В. Н., кандидат экономических наук, доцент, заведующий 
кафедрой маркетинга УО БГСХА; 

Решецкая Т. Н., кандидат исторических наук, доцент, доцент ка-
федры общепрофессиональных и специальных юридических дисци-
плин, УО БГСХА; 

Борель К. В., председатель профсоюзного комитета студентов 
УО БГСХА; 

Фрейдин М. З., кандидат экономических наук, профессор, заслу-
женный экономист БССР, профессор кафедры агробизнеса 
УО БГСХА; 

Хомец В. Н., секретарь ПО/РК ООО БРСМ УО БГСХА; 
Шатравко Н. С., кандидат филологических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин УО БГСХА. 
В рамках конференции 17–18 мая на факультете бизнеса и права 

была организована работа 10 секций конференции в составе высоко-
квалифицированных преподавателей факультета бизнеса и права: 

№ 1. Актуальные проблемы хозяйственного права, хозяйственного 
и гражданского процесса. 
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№ 2. Актуальные проблемы гражданского, семейного и междуна-
родного частного права. 

№ 3. Актуальные проблемы земельного, аграрного, экологического 
и трудового права. 

№ 4. Проблемы теории и истории государства и права, конституци-
онного права в контексте современного развития юридической науки. 

№ 5. Совершенствование товарной, ценовой и сбытовой политики 
операторов рынка потребительских товаров. 

№ 6. Использование технологий маркетинговых исследований, про-
движения и брендинга в рыночной деятельности предприятий. 

№ 7. Совершенствование коммерческой деятельности предприятий 
обрабатывающей промышленности АПК. 

№ 8. Совершенствование коммерческой деятельности сельскохо-
зяйственных предприятий АПК. 

№ 9. Историко-культурные и социально-педагогические аспекты 
развития сельских территорий. 

№ 10. Исследования в области естественных и гуманитарных наук 
(секция для учащихся школ, гимназий, лицеев, колледжей). 

В работе конференции в очной и заочной формах приняли участие 
студенты, магистранты, курсанты, бакалавры вузов, учащиеся следу-
ющих учреждений образования: Академия управления при Президенте 
Республики Беларусь; Белорусская государственная сельскохозяй-
ственная академия; Барановичский государственный университет; 
Башкирский государственный университет; Белорусский государ-
ственный аграрный технический университет; Белорусский государ-
ственный университет; Белорусский государственный экономический 
университет; Белорусский национальный технический университет; 
Витебская государственная академия ветеринарной медицины; Го-
мельский государственный университет имени Франциска Скорины; 
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы; 
Минский институт управления; Могилевский государственный уни-
верситет имени А. А. Кулешова; Московский государственный об-
ластной университет; Полесский государственный университет; Рос-
сийский государственный аграрный университет – МСХА имени 
К. А. Тимирязева; Сибирский государственный университет науки и 
технологий им. М. Ф. Решетнева; Уральский государственный юриди-
ческий университет имени В. Ф. Яковлева; Ярославский филиал Фи-
нансового университета при Правительстве Российской Федерации; 
Филиал БГТУ Полоцкий государственный лесной колледж; 
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ГУО «Средняя школа № 34 г. Гродно»; ГУО «Средняя школа № 17 г. 
Витебска». 

На Пленарном заседании конференции 19 мая 2022 года выступи-
ли: 

1. Лешуков Даниил Вадимович, студент 3 курса, с докладом на те-
му «Гражданско-правовое регулирование имущественного страхова-
ния». Руководитель – Бранцевич Екатерина Павловна, магистр юриди-
ческих наук, старший преподаватель каф. общепрофессиональных и 
специальных юридических дисциплин. 

2. Вусик Виктория Владимировна, магистрант, с докладом на тему 
«Направления повышения эффективности производственной деятель-
ности ОАО "Слободка-агро"». Руководитель – Фрейдин Макс Залма-
нович, кандидат экономических наук, профессор, профессор каф. аг-
робизнеса, заслуженный экономист БССР. 

3. Городникова Дарья Руслановна, студентка 2-го курса, с докладом 
на тему «Применение технологий точного земледелия в сельском хо-
зяйстве – важное направление повышения экономической эффектив-
ности производства». Руководитель – Воробьева Нина Федоровна, 
кандидат экономических наук, доцент, доцент каф. маркетинга. 

4. Колосовский Владислав Дмитриевич, студент 3-го курса, с до-
кладом на тему «Иск в гражданском процессе». Руководитель: Матюк 
Вячеслав Викторович, магистр, старший преподаватель каф. общепро-
фессиональных и специальных юридических дисциплин. 

5. Кожемякина Анастасия Максимовна, студентка 3-го курса, с до-
кладом на тему «Использование инструментов интернет-маркетинга 
для продвижения продукции ОАО "Рыбокомбинат Любань"». Руково-
дитель: Любецкий Павел Брониславович, кандидат экономических 
наук, доцент, доцент каф. маркетинга. 

Мероприятия по подведению итогов, награждению победителей 
секций, вручению грамот участникам составили заключительную 
часть пленарного заседания. 

По результатам конференции награды получили следующие сту-
денты факультета бизнеса и права и академии: О. Е. Ахрамович, 
Л. Р. Велиева, В. В. Вусик, В. В. Гальченко, Д. Р. Городникова, 
А. Ю. Григорьева, А. Г. Гулиева, А. Ю. Ермилова, И. В. Зимин, 
А. М. Кожемякина, В. Д. Колосовский, В. В. Лайко, В. В. Лаша-
ковская, Д. В. Лешуков, П. Д. Михеенко, С. В. Мошкарёв, А. И. Сав-
чук, К. С. Силина, М. Ю. Степанова, Т. Н. Султанова, Д. А. Тибец, 
А. Г. Тубелевич.  
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Отметим научных руководителей, обеспечивших подготовку сту-
дентами качественных докладов: С. И. Артёменко, Е. П. Бранцевич, 
Н. Ф. Воробьёва, А. А. Герасимович, С. И. Климин, А. П. Кузьмич, 
Е. А. Лазарчук, П. Б. Любецкий, В. В. Матюк, М. Ю. Никонович, 
Т. Н. Решецкая, Е. И. Рылко, В. В. Сухова, М. З. Фрейдин, 
О. С. Чернова.  

По итогам XIX Международной научно-практической конферен-
ции студентов и учащихся сформирован сборник научных статей, ко-
торый включает 2 части. Настоящая часть – Часть 1 «История и пра-
во» – объединила научные статьи, подготовленные по результатам ра-
боты секций № 1–4. На основании лицензионного договора от 6 апреля 
2016 г. № 192-04/2016 сборник научных статей будет размещен в 
Научной электронной библиотеке Elibrary.ru. 

По вопросам участия в научной конференции, с предложениями по 
совершенствованию ее организации и проведения просим обращаться 
на электронный адрес факультета бизнеса и права УО БГСХА 
fbip@baa.by.  

 
Н. А. Глушакова, декан факультета бизнеса и 
права  
В. В. Матюк, ответственный за научную работу 
на факультете бизнеса и права 
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Аннотация. В статье приводятся результаты исследования на тему 
применения в трудовом праве срочного трудового договора на время 
выполнения сезонных работ как основания возникновения трудовых 
правоотношений. 

Ключевые слова. Трудовой договор, сезонные работники, заклю-
чение трудового договора, сезонные работы, основания прекращения 
трудового договора. 
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Актуальность. В процессе трудовой деятельности происходит ре-
ализация способностей человека. Благодаря труду человек находит се-
бя и свое место в обществе. Для большинства трудоспособного насе-
ления именно трудовой доход, получаемый гражданином в качестве 
наемного работника, обеспечивает средства к существованию и от-
крывает путь к их финансовой независимости.  

Право каждого на труд как наиболее достойный способ самоутвер-
ждения человека, то есть право на выбор профессии, рода занятий и 
работы в соответствии с призванием, способностями, образованием, 
профессиональной подготовкой и с учетом общественных потребно-
стей, а также на здоровые и безопасные условия труда ст. 41 Консти-
туции Республики Беларусь называет в числе основополагающих прав 
человека, относящихся к общепризнанным принципам и нормам меж-
дународного права. Указанное право означает и право свободного за-
ключения трудового договора. Однако свобода заключения трудового 
договора предполагает не только свободу работника, но и свободу ра-
ботодателя, имеющего право по своему усмотрению подбирать кадры, 
которые по профессиональным и деловым качествам соответствовали 
бы поручаемой работе, то есть никто: ни работник, ни работодатель – 
не может быть принужден к вступлению в трудовые отношения. 

Методика и содержание исследования. Общее понятие трудового 
договора содержится в ст. 1 Трудового кодекса Республики Беларусь 
(далее – ТК). Так, трудовой договор – это соглашение между работни-
ком и нанимателем, в соответствии с которым работник обязуется вы-
полнять работу по определенным одной или нескольким должностям 
служащих (профессиям рабочих) соответствующей квалификации со-
гласно штатному расписанию и соблюдать внутренний трудовой рас-
порядок, а наниматель обязуется предоставлять работнику обуслов-
ленную трудовым договором работу, обеспечивать условия труда, 
предусмотренные законодательством о труде, локальными правовыми 
актами и соглашением сторон, своевременно выплачивать работнику 
заработную плату [1]. 

Исходя из этого, можно выделить основные черты трудового дого-
вора: 1) трудовой договор – это соглашение сторон, т. е. добровольное 
их волеизъявление; 2) сторонами являются работник и наниматель; 
3) трудовой договор определяет основные права и обязанности сторон; 
4) работник получает за свою работу заработную плату, согласно до-
говоренности между нанимателем и работником. 
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В соответствии со ст. 17 ТК, срочный трудовой договор заключает-
ся в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на 
неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 
условий ее выполнения, а также в случаях, предусмотренных ТК. 
По соглашению сторон, срочный трудовой договор может заключаться 
без учета требований к срочным трудовым договорам, предусмотрен-
ных частью второй ст. 17 ТК, с лицами, принимаемыми на работу к 
индивидуальному предпринимателю, в организацию [2]. 

Для отдельных категорий нанимателей в определенный период де-
ятельности организации актуален прием на работу сезонных работни-
ков. 

Сезонные работники – работники, занятые на работах, которые в 
силу природных и климатических условий выполняют работу не круг-
лый год, а в течение определенного периода (сезона), не превышающе-
го шести месяцев. Таким образом, срочный трудовой договор заклю-
чается на определенный сезон, который не должен превышать 6 меся-
цев. 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 
двух экземплярах и подписывается сторонами (ст. 18 ТК). Один экзем-
пляр передается работнику, другой – хранится у нанимателя. В соот-
ветствии со ст. 25 ТК, началом действия трудового договора является 
день начала работы, определенный в нем сторонами. После заключе-
ния в установленном порядке трудового договора прием на работу 
оформляется приказом (распоряжением) нанимателя (ч. 4 ст. 25 ТК). 
Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись (ч. 4 
ст. 25 ТК). Только после подписания трудового договора сторонами, 
издания приказа о приеме на работу и ознакомления с ним работника 
под роспись прием работника на работу будет надлежащим образом 
оформлен. В то же время, для сезонных работников существуют опре-
деленные особенности. Так, согласно ст. 300 ТК, условие о сезонном 
характере работы должно быть указано в трудовом договоре. Трудовой 
договор при приеме на сезонные работы заключается на срок, не пре-
вышающий продолжительности сезона. Сезонным работникам предва-
рительное испытание при приеме на работу не устанавливается [1]. 

По общему правилу, заключение трудового договора допускается с 
лицами, достигшими шестнадцати лет (ч. 1 ст. 21 ТК). При этом на тя-
желых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, на подземных и горных работах запрещается привлечение к 
труду лиц моложе восемнадцати лет (ч. 1 ст. 274 ТК). Ст. 272 ТК до-
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пускает прием на работу лиц, достигших 14-летнего возраста. Однако 
в таком случае, помимо указанных в ст. 26 ТК документов, в обяза-
тельном порядке необходимо предъявление письменного согласия од-
ного из родителей (усыновителей, попечителей) [2]. 

Перечень сезонных работ утвержден постановлением Минтруда 
Республики Беларусь от 14.04.2000 № 56: лесокультурные и лесоза-
щитные работы; противопожарные работы; работы побочного пользо-
вания (заготовка березового сока, дикорастущих плодов, орехов, гри-
бов, ягод); работы сельского хозяйства и др. Наниматель не вправе 
расширять Перечень по своему усмотрению, в том числе на основании 
своих локальных правовых актов. 

Минимальная продолжительность сезона трудовым законодатель-
ством не устанавливается. Наниматель вправе самостоятельно опреде-
лить минимальную продолжительность привлечения работника к вы-
полнению сезонных работ. Продолжительность сезона не может пре-
вышать шести месяцев. Также не устанавливаются какие-либо особен-
ности оплаты труда, заработная плата начисляется так же, как и посто-
янным работникам организации. С целью повышения производитель-
ности труда нанимателю целесообразно разработать и внедрить про-
грессивную (гибкую) систему оплаты труда для сезонных работников 
[1]. 

Полученные результаты. Таким образом, сезонными признаются 
работники, занятые на работах, которые в силу природных и климати-
ческих условий выполняются не круглый год, а в течение определен-
ного периода (сезона), не превышающего 6 месяцев. Сезонная работа 
имеет свои преимущества и недостатки как для работников, так и для 
нанимателей. Трудовой договор при приеме на сезонные работы за-
ключается на срок, не превышающий продолжительности сезона, и 
должен содержать те же сведения и условия, что и договор с иными 
работниками. Но в нем должно быть указано условие о сезонном ха-
рактере работы. 
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Аннотация. В статье приведена сравнительная характеристика об-
щих положений при заключении коллективных трудовых договоров в 
Республике Беларусь и Российской Федерации. 

Ключевые слова. Коллективный договор, коллективные трудовые 
права и обязанности, трудовое законодательство Республики Беларусь, 
трудовое законодательство Российской Федерации, контроль за ис-
полнением коллективного договора.  

Актуальность. Проведение сравнительного анализа коллективно-
договорного регулирования трудовых правоотношений в Республике 
Беларусь и Российской Федерации позволяет отследить основные тен-
денции развития трудового права отдельного государства, в нашем 
случае Республики Беларусь, рассмотреть плюсы и минусы системы 
трудового законодательства в данной сфере. 

Методика и содержание исследования. Цель исследования – ис-
следовать понятие коллективного договора; рассмотреть содержание и 
значение коллективного договора; провести сравнительный анализ 
коллективного договора Республики Беларусь и Российской Федера-
ции.  

Коллективный договор – это договор между трудовым коллективом 
и нанимателем о правах и обязанностях сторон [4]. Трудовой кодекс 
Республики Беларусь (далее – ТК Республики Беларусь), в отличие от 
Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ), уделяет 
намного больше внимания коллективно-договорному регулированию 
трудовых правоотношений. 

Этому институту в ТК РФ посвящена глава 7 второй части второго 
раздела (статья 40–44, 50, 51), а в ТК Республики Беларусь – глава 35 
четвертого раздела (статья 361–376). 

Определения понятия коллективный трудовой договор в ТК РФ и в 
ТК Республики Беларусь близки, однако имеются некоторые различия. 
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Исходя из ст. 361 ТК Республики Беларусь, коллективный договор – 
локальный правовой акт, регулирующий трудовые и социально-
экономические отношения между нанимателем и работающими у него 
работниками.  

Также коллективные договоры могут заключаться в организациях 
любых организационно-правовых форм, их обособленных подразделе-
ниях (по вопросам, относящимся к компетенции этих подразделений) 
[1, c. 289]. 

В соответствии со ст. 40 ТК РФ, коллективный договор – правовой 
акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации или 
у индивидуального предпринимателя и заключаемый работниками и 
работодателем в лице их представителей.  

Коллективный договор может заключаться в организации в целом, 
в ее филиалах, представительствах и иных обособленных структурных 
подразделениях [3, c. 108]. 

Как видно из приведенных выше определений коллективного дого-
вора, в ТК РФ используется термин «правовой акт», а в ТК Республики 
Беларусь – «локальный правовой акт». Ещё одним отличием является 
то, что ТК РФ регулирует только социально-трудовые отношения, в то 
время как ТК Республики Беларусь затрагивает ещё и экономический 
спектр.  

Содержание коллективного договора определяется сторонами. 
ТК РФ включает в себя гораздо меньше положений содержания кол-
лективного договора, чем ТК Республики Беларусь, однако сходства 
имеются, например: формы, системы и размеры оплаты труда; выплата 
компенсаций; обеспечение занятости, переподготовки; продолжитель-
ность рабочего времени и времени отдыха.  

Как следует из ст. 43 ТК РФ, коллективный договор заключается на 
срок не более трех лет и вступает в силу со дня подписания его сторо-
нами либо со дня, установленного коллективным договором, тогда как 
в ст. 367 ТК Республики Беларусь упоминается ещё о минимальном 
сроке заключения коллективного договора (не менее одного года) [1, 
c. 302].  

Также в этой же статье говорится, что стороны имеют право про-
длевать действие коллективного договора на срок не более трёх лет, 
ТК Республики Беларусь предусматривает продолжение: не более од-
ного раза. Продление срока действия коллективного договора оформ-
ляется дополнительным соглашением к ним. 
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Хотелось бы отметить, что в ТК РФ говорится о том, что при лик-
видации организации коллективный договор сохраняет своё действие в 
течение всего срока проведения ликвидации [2, c. 235]. ТК Республики 
Беларусь такого положения не содержит. 

Изменения и дополнения в коллективный договор вносятся по вза-
имному согласию сторон в порядке, установленном Трудовыми кодек-
сами для их заключения (ст. 44 ТК РФ, ст. 372 ТК Республики Бела-
русь).  

Согласно ст. 50 ТК РФ, коллективный договор в течение семи дней 
со дня подписания направляются работодателем, представителем ра-
ботодателя (работодателей) на уведомительную регистрацию в соот-
ветствующий орган по труду [2, c. 237].  

Первым отличием от ТК Республики Беларусь является то, что тру-
довое законодательство Республики Беларусь не предусматривает срок 
подачи договора для подписания. Вторым различием служит место ре-
гистрации, по ТК РФ это соответствующий орган по труду: трудовая 
инспекция, в ТК Республики Беларусь – местный исполнительный или 
распорядительный орган по месту нахождения (регистрации) нанима-
теля. 

Условия коллективного договора, ухудшающие положение работ-
ников по сравнению с законодательством, являются недействительны-
ми (это имеется в кодексах обоих государств).  

В соответствии со ст. 51 ТК РФ контроль за выполнением коллек-
тивного договора осуществляется сторонами социального партнерства, 
их представителями, соответствующими органами по труду [2, c. 239], 
тогда как ТК Республики Беларусь предусматривает следующее: кон-
троль за исполнением коллективного договора, соглашения осуществ-
ляется сторонами, а также профсоюзами в порядке, установленном за-
конодательными актами [1, c. 308]. 

Полученные результаты. Приведенное сравнение положений ТК 
Республики Беларусь и ТК РФ, касающихся регулирования вопросов 
заключения коллективного трудового договора, позволяет сделать вы-
вод, что ТК Республики Беларусь в большей степени раскрывает дан-
ный вопрос, так как содержит более полный и определённый распоря-
док действий при заключении коллективного договора.  

Например, в ТК РФ не предусматривается форма коллективного 
договора, его подписание, обсуждение проектов, ответственность сто-
рон за неисполнение норм коллективного договора. 
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Аннотация. Анализ применения семейной медиации позволяет вы-
явить ряд значительных проблем, решение которых необходимо для 
повышения востребованности семейно-медиативной процедуры. Вы-
являются первоочередные перспективные направления развития ин-
ститута семейной медиации в стране. Раскрывается важность законо-
дательных нововведений для эффективного внедрения данного инсти-
тута в правовую систему Республики Беларусь. 

Ключевые слова. Медиация, семейная медиация, семейные право-
отношения, семейные споры. 

Актуальность. Рассмотреть влияние развития института медиации 
в целом и особенно по вопросам семейных правоотношений в упроще-
нии разрешения личных споров, а также способствовании оздоровле-
нию законодательной системы посредством выявления новых и эф-
фективных методов урегулирования  семейных споров. 

Методика и содержание исследования. В большинстве стран ми-
ра, имеющих развитую правовую систему, нет однотипного подхода к 
разрешению правовых вопросов, возникающих в обществе, и в каждом 
государстве применяется индивидуальный подход в отношении аль-
тернативных способов разрешения споров. Медиация (от лат. 
mediare – посредничать) – это способ урегулирования споров при со-
действии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях 
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достижения ими взаимоприемлемого решения. Независимо от того, 
какое правовое развитие имеют государства, какое отношение или 
определение правовой формулировки дадут, тем не менее, их цель од-
на и та же – развить альтернативные методы, разгрузить судебную си-
стему и обеспечить быстрое и законное разрешение проблем.  

Проводимый нами анализ института медиации в сфере семейных 
отношений позволяет определить его сильные и слабые стороны, а 
также охарактеризует нашу позицию касаемо использования его в Рес-
публике Беларусь. При изучении данного института мы опирались на 
законодательство Республики Беларусь и существующую правовую 
практику.  

На современном общественном уровне развития институт медиа-
ции в Республике Беларусь не получил широкое распространение при 
рассмотрении споров. Однако актуальность использования именно 
этого вида урегулирования конфликтов с каждым годом только растёт. 
В частности, на данный момент всё больше к институту медиации об-
ращаются по вопросам договорных обязательств, отношений наслед-
ства и увеличивается процент разрешения семейных споров.  

Длящиеся годами в судебном процессе разбирательства по семей-
ным правоотношениям в медиации разрешаются в течение нескольких 
недель. Следует отметить, что медиация выступает эффективным и 
целесообразным для урегулирования семейно-правовых конфликтов 
институтом благодаря своим основополагающим началам. Ст. 2 Закона 
Республики Беларусь от 12.07.2013 № 58-З «О медиации» закрепляет 
возможность проведения медиации в том числе и по спорам, вытека-
ющим из семейных правоотношений. Этим же законом закреплены 
основные принципы медиативной деятельности: добровольность, доб-
росовестность, равноправие и сотрудничество сторон, беспристраст-
ность и независимость медиатора, конфиденциальность.  

Круг вопросов, рассматриваемых в семейной медиации, может 
быть достаточно обширным. Это могут быть вопросы об определении 
порядка общения с ребенком; споры, связанные с воспитанием детей; 
определением места жительства ребенка при раздельном проживании 
родителей; споры между родителями и иными родственниками по по-
воду образования и воспитания детей; споры об определении осу-
ществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от 
несовершеннолетнего, и др. 

 Правовая природа семейного законодательства предопределяет 
необходимость совершенствования правовых механизмов, которые 
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позволят предупредить распад семьи и возникновение семейно-
правовых конфликтов. На наш взгляд, одним из таких механизмов мо-
жет быть обязательная досудебная консультация сторон о возможно-
сти проведения медиации.  

В семейных конфликтах всегда большую роль играет психологиче-
ская обстановка, которая только усугубляется в процессе судебного 
разбирательства. Британскими учёными Л. Боуль и М. Несиком имен-
но для целей наиболее благоприятного разрешения споров была пред-
ложена модель терапевтической медиации, которая сочетает в себе 
особые методы психологии и конфликтологии [1, с. 67]. Таким обра-
зом, подготовленный медиатор сможет выстроить деятельность в про-
цессе разрешения спора комфортно для всех сторон, что обеспечит 
благоприятную атмосферу для скорейшего урегулирования конфликта. 
В силу указанных психоэмоциональных особенностей семейных пра-
воотношений хотим подчеркнуть также необходимость прохождения 
психологического обучения медиаторами.  

Полученные результаты. Проведенное исследование института 
медиации в Республике Беларусь позволяет сделать вывод о том, что 
применение медиативных процедур в семейных отношениях находит-
ся на стадии развития и требует активизации правовых исследований в 
рассматриваемой сфере общественных отношений.    
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Аннотация. В статье анализируются эмиссионные ценные бумаги 
как объекты гражданских прав. Ценные бумаги занимают особое место 
среди объектов финансовых правоотношений. Они выступают важным 
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элементом товарного оборота и могут служить как средством платежа, 
так и кредитом, фактически заменяя наличные деньги. Ценные бумаги 
способны упрощать и ускорять имущественный оборот, а в ряде слу-
чаев дают их владельцам дополнительные гарантии осуществления их 
законных прав. 

Ключевые слова. Ценные бумаги, эмиссия, рынок ценных бумаг. 
Актуальность. Ценные бумаги выпускаются с целью мобилизации 

и рационального использования временно свободных финансовых ре-
сурсов предприятий, банков и иных коммерческих структур. 

С помощью эффективного рынка ценных бумаг можно гибко пере-
распределять средства между отраслями, концентрировать их на более 
перспективные направления. В то же время обращение ценных бумаг 
повышает оборотоспособность ценных бумаг, подавляющее число ко-
торых выпущено в бездокументарной форме; вовлекает в правоотно-
шения неограниченное количество потенциальных инвесторов. 
По этим причинам выпуск и обращение ценных бумаг в нашей стране 
начинает приобретать особое значение. 

Методика и содержание исследования. Эмиссионная ценная бу-
мага – это любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, кото-
рая характеризуется одновременно следующими признаками: закреп-
ляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подле-
жащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с со-
блюдением установленных Законом Республики Беларусь «О рынке 
ценных бумаг» формы и порядка; размещается выпусками; имеет рав-
ные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне за-
висимости от времени приобретения ценной бумаги [5, c. 352]. 

Порядок выпуска эмиссионных ценных бумаг включает следующие 
этапы:  

• принятие решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмисси-
онных ценных бумаг, а в случаях, установленных законодательством 
Республики Беларусь о хозяйственных обществах, и его утверждение; 

• регистрация проспекта эмиссии в случае выпуска облигаций, а 
также акций, размещенных по открытой подписке (продаже); 

• заверение краткой информации о выпуске в случае выпуска эмис-
сионных ценных бумаг, размещенных по открытой подписке (прода-
же); 

• государственная регистрация выпуска (дополнительного выпус-
ка) эмиссионных ценных бумаг или регистрация выпуска эмиссион-
ных ценных бумаг фондовой биржей или иной организацией, уполно-
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моченной на регистрацию эмиссионных ценных бумаг, если выпуск 
(дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг не подлежит 
государственной регистрации; 

• размещение эмиссионных ценных бумаг; 
• представление отчета об итогах размещения выпуска (дополни-

тельного выпуска) эмиссионных ценных бумаг в республиканский ор-
ган государственного управления, осуществляющий государственное 
регулирование рынка ценных бумаг. 

С недавнего времени все чаще поднимается вопрос о трансформа-
ции финансового рынка и появлении нового глобального финансово-
инвестиционного пространства [4, c. 3]. С этим нельзя не согласиться, 
так как появляются новые технологии и финансовые инструменты, ме-
няются производственные и экономические процессы. И абсолютно 
обоснованным является намерение создать условия, чтобы Республика 
Беларусь стала не столько источником трудовых и сырьевых ресурсов, 
сколько страной, которая может предложить необходимые для миро-
вого финансового рынка инфраструктуру и инструменты, соответ-
ствующие современным требованиям и стандартам.  

В последнее время происходят структурные и методологические 
изменения как в экономике в целом, так и в денежно-кредитной систе-
ме Республики Беларусь. Вопросы экономического роста и источников 
его поддержки, создания новых технологий и инструментов на финан-
совом рынке для нашей страны сегодня актуальны как никогда. До-
стижения страны в различных сферах, в том числе в банковской сфере 
и на рынке ценных бумаг, отмечают эксперты разного уровня [1, c. 33]. 

Межбанковская система позволяет клиентам банка, единожды лич-
но пройдя процедуру идентификации в одном из банков, получать об-
служивание и проводить операции по цифровым каналам в любом 
банке страны в удобное для них время [3, c. 36]. 

Одним из перспективных направлений развития отечественного 
рынка ценных бумаг является развитие так называемого «зеленого» 
сектора ценных бумаг. «Зеленые» ценные бумаги – это перспективный 
инструмент долгового финансирования, целевая эмиссионная долговая 
ценная бумага, отвечающая национальным или международным тре-
бованиям и правилам выпуска «зеленых» облигаций [2, c. 22]. Более 
широкое понятие «зеленой» облигации представляет собой целевую 
эмиссию долговых ценных бумаг, через выпуск которых привлекаются 
средства для финансирования экологических проектов (проектов, свя-
занных с адаптацией к изменению климата), средства от реализации 
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которых идут на финансирование «экопроектов» и проектов по сниже-
нию климатических рисков в экономике. Таким образом, основная 
цель выпуска таких инструментов – защита окружающей среды, а так-
же содействие продолжительному социально-экономическому разви-
тию любой страны. 

Полученные результаты. Для нашей страны вопросы экономиче-
ского роста и источников его поддержки, создания новых технологий 
и инструментов на финансовом рынке сегодня как никогда актуальны. 
Успехи нашей страны в различных сферах, в том числе в банковской 
сфере и на рынке ценных бумаг, отмечаются экспертами разного уров-
ня. Появление новых видов ценных бумаг позволяет рассматривать их 
эмитентом как альтернативный (в отличие от традиционных инстру-
ментов – кредита, акций, облигаций и др.) источник привлечения до-
полнительных инвестиций и ресурсов, а инвестором – как дополни-
тельный источник дохода и возможность расширения видов инвести-
ционных стратегий. 
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Аннотация. В статье рассматривается функционирующий в Рес-
публике Беларусь институт защиты прав потребителей. В частности, 
выявляется проблематика его реализации. Вырабатываются положе-
ния, направленные на его совершенствование в нынешних националь-
ных экономико-правовых реалиях. 
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возникновения у граждан определенных затруднений, связанных с за-
щитой прав потребителей, разрешение которых представляет собой 
иногда достаточно сложное гражданско-правовое явление. 

Методика и содержание исследования. Цель исследования – 
формирование концепции гражданско-правового механизма защиты 
прав потребителей в современных экономико-правовых условиях как 
элемента системы государственного управления, а также разработка 
предложений по ее совершенствованию. 

Сложившаяся система законодательства Республики Беларусь 
предусматривает государственную (судебную, как ее разновидность) и 
общественную защиту прав потребителей. 

Со стороны государства направление указанной деятельности осу-
ществляется во главе с Советом Министров Республики Беларусь, 
проводящим государственную политику в области защиты прав потре-
бителей через систему органов отраслевого и территориального прав-
ления, в большинстве, Министерством антимонопольного регулирова-
ния и торговли Республики Беларусь (далее – МАРТ) (в частности, его 
Управлением защиты прав потребителей и контроля за рекламой). 
Кроме того, отдельные функции по защите прав потребителей в Рес-
публике Беларусь выполняют Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства, Министерство здравоохранения, Министерство образова-
ния, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, 
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Министерство спорта и туризма, Министерство транспорта и комму-
никаций, Государственный комитет по стандартизации и др., которые 
рассматривают вопросы защиты прав потребителей в сфере своей дея-
тельности. На областном и районном уровнях государственного 
управления функции защиты прав потребителей выполняют местные 
исполнительные и распорядительные органы. 

Судебная защита потребителей в стране регламентируется, в ос-
новном, Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь 
от 11 января 1999 г. № 238-З, предусматривающим гарантии потреби-
телей в положениях, отражающих принцип диспозитивности, доступ-
ности правосудия, возможности исправления недостатков процессу-
альных документов, возможности освобождения от государственной 
пошлины и др. Следует выделить, что, помимо общих норм, обеспечи-
вающих судебную защиту прав физических лиц в целом, законода-
тельством Республики Беларусь предусмотрены и специальные нормы, 
которые содержатся в Законе Республики Беларусь от 9 января 2002 г. 
№ 90-З «О защите прав потребителей». 

Общественное движение потребителей в государстве на сегодняш-
ний день представлено немалым количеством общественных объеди-
нений потребителей, крупнейшие из которых: Белорусское общество 
защиты потребителей, Минское общество потребителей, Региональное 
общество защиты потребителей, осуществляющие исковую, эксперт-
ную, образовательную и просветительскую деятельность в целях реа-
лизации своих полномочий по защите прав потребителей. Эффективно 
действующая система общественной защиты потребителей значитель-
но расширяет сферу применения законодательства о защите прав по-
требителей и является основой развития потребительского движения.  

Просвещение субъектов потребительских отношений – актуальная 
проблема, потому что, в сравнении со своими контрагентами, потреби-
тель о своем правовом статусе, как правило, имеет лишь поверхност-
ное представление. 

Решающее значение в регулировании решения вопросов просвеще-
ния имеют нормы международных актов, в которых закреплены ос-
новные направления государственной политики в сфере защиты прав 
потребителей, и существующие в симбиозе с ними нормы законода-
тельства Республики Беларусь, в число которых входит и Закон Рес-
публики Беларусь от 9 января 2002 г. № 90-З «О защите прав потреби-
телей». 
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Просвещение потребителей в Республике Беларусь происходит на 
всех уровнях: от государственного до общественного, а также всевоз-
можными методами: от проведения консультаций потребителей и ор-
ганизации форумов по защите прав потребителей до информирования 
потребителей о их правах и путях их реализации на ведомственных 
сайтах и в социальных сетях. 

В то же время сложившаяся ситуация с информированностью субъ-
ектов потребительских отношений (как покупателей, так и продавцов) 
в указанной области показывает, что, к сожалению, применяемых гос-
ударственными органами и общественными объединениями методов 
осуществления просветительской деятельности, несмотря на их обилие 
и разнообразие, недостаточно. Причиной происхождения такого дис-
сонанса автор видит рекомендательный, а не обязательный характер 
образования в сфере защиты прав потребителей и человеческий фак-
тор (лень, нежелание развития правовой грамотности и т. д.). 

Полученные результаты. Исследовав тему настоящей работы, ав-
тор видит обоснованным и необходимым внесение определенных из-
менений и дополнений в систему образовательной и рекламной дея-
тельности, повышения квалификации и переподготовки кадров в Рес-
публике Беларусь, а именно: 

- создание единой для Республики Беларусь программы по образо-
ванию в области прав потребителя, которая может быть реализована 
на различных уровнях: школьного, средне-специального, высшего об-
разования;  

- осуществление плановой переподготовки всех субъектов торгов-
ли: продавцов, изготовителей, поставщиков, представителей, исполни-
телей, ремонтных организаций, индивидуальных предпринимателей 
(в том числе их менеджеров, юристов, руководителей) по вопросам 
защиты прав потребителей и ответственности за их нарушение; 

- введение для вышеназванных субъектов обязательного ежегодно-
го квалификационного экзамена на предмет знания действующего за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей, проводимого 
МАРТ; 

- запуск государственными органами (в частности, МАРТ) и обще-
ственными объединениями потребителей контекстной рекламы в со-
циальных сетях; 

- создание и ведение государственными органами (в частности, 
МАРТ) и общественными объединениями потребителей аккаунта в 
популярных социальных сетях, продвижение таких аккаунтов. 
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Обобщая все вышеизложенное, представляется целесообразным 
приведение цитаты С. П. Гурской, «чем шире и разнообразнее осу-
ществляется пропаганда и разъяснение гражданам вопросов защиты их 
прав как потребителей, тем шире происходит развитие общественного 
потребительского движения. В результате более подготовленным ста-
новится все общество, уменьшается статистика нарушений прав по-
требителей и полнее реализовываются конституционные права граж-
дан» [1, с. 140]. 
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Аннотация. В статье проанализированы особенности правового 
регулирования правил паевого инвестиционного фонда в Республике 
Беларусь. Помимо прочего, выявлены отличия по сравнению со схо-
жим институтом в Российской Федерации. Осуществлен анализ зако-
нодательства 

Ключевые слова. Правила паевого инвестиционного фонда, Рес-
публика Беларусь, особенности регулирования. 

Актуальность. Для создания паевого инвестиционного фонда 
необходимо разрабатывать основанные на законодательстве правила 
паевого инвестиционного фонда, позволяющие ему эффективно функ-
ционировать. 

Методика и содержание исследования. Обращаясь к Закону Рес-
публики «Об инвестиционных фондах», обозначим: «правила паевого 
инвестиционного фонда – документ, которым определены цели, уста-
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новлены условия и порядок формирования, существования и прекра-
щения существования паевого инвестиционного фонда». 

Рассмотрим особенности регулирования правил паевого инвести-
ционного фонда в Республике Беларусь. 

Правила паевого инвестиционного фонда утверждаются, изменя-
ются и дополняются двумя разными способами: 

1. Общим собранием участников управляющей организации паево-
го инвестиционного фонда: 

а) простым большинством голосов; 
б) иным количеством голосов, если это предусмотрено уставом 

управляющей организации паевого инвестиционного фонда. 
2. Советом директоров (наблюдательным советом) квалифициро-

ванным большинством не менее двух третей голосов всех членов этого 
совета, если такой порядок регламентирован уставом управляющей 
организации паевого инвестиционного фонда. 

Сами правила, а также их изменения и дополнения должны быть 
зарегистрированы уполномоченным органом. При этом, до того как 
правила паевого инвестиционного фонда зарегистрированы, паевой 
инвестиционный фонд не может быть сформирован. 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
31.10.2001 № 1585, утвердившее «Вопросы Министерства финансов 
Республики Беларусь», закрепляет, что Министерство финансов Рес-
публики Беларусь в соответствии с возложенными на него задачами: 

1. Устанавливает требования к информации и состав сведений, 
которые должны содержаться в правилах паевого инвестиционного 
фонда. 

2. Регистрирует правила паевых инвестиционных фондов, а также 
внесенные в них изменения и (или) дополнения. 

То же положение закрепляет и Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 24.09.2021 № 548 «Об административных 
процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствова-
ния», закрепляющее, что регистрация правил паевого инвестиционно-
го фонда, а также изменений в него находится в компетенции Мини-
стерства финансов. 

Решение о регистрации правил паевого инвестиционного фонда, 
внесении в них изменений и дополнений, либо решение об отказе в та-
кой регистрации должно быть принято не позднее месяца после реги-
страции заявления на вышеназванную регистрацию. Управляющая ор-
ганизация должна быть уведомлена о решении о регистрации либо об 
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отказе в регистрации не позднее пяти рабочих дней со дня принятия 
такого решения. Такие решения могут быть обжалованы в суд в тече-
ние трех месяцев со дня получения уведомления. 

В состав правил паевого инвестиционного фонда, который пред-
ставляет собой документ, должны входить определенные структурные 
части: титульный лист, раздел «Сведения об управляющей организа-
ции», раздел «Сведения о паевом инвестиционном фонде», раздел 
«Сведения об инвестиционных паях». 

Общие требования к содержанию правил паевого инвестиционного 
фонда вне зависимости от его типа определены п. 2 ст. 24 Закона 
«Об инвестиционных фондах». Так, правила в обязательном порядке 
должны содержать, например, полное и сокращенное название паевого 
инвестиционного фонда, права владельцев инвестиционных паев, пер-
воначальную стоимость инвестиционного пая и др. 

При этом правила паевого инвестиционного фонда в зависимости 
от его типа должны содержать и некоторые дополнительные сведения. 
Правила открытого паевого инвестиционного фонда помимо сведений 
из п. 2 ст. 24 Закона «Об инвестиционных фондах» включают: сведе-
ния о порядке и условиях исполнения заявлений на выкуп инвестици-
онных паев; сведения о порядке и условиях приостановления выкупа 
инвестиционных паев. 

В правилах закрытого паевого инвестиционного должны быть 
предусмотрены: 

1) сведения об условиях и порядке начисления и выплаты 
дивидендов по инвестиционным паям; 

2) сведения о созыве и порядке проведения общего собрания 
владельцев инвестиционных паев; 

3) положение о преимущественном праве владельцев 
инвестиционных паев приобретать инвестиционные паи закрытого 
паевого инвестиционного фонда; 

4) перечень сделок с имуществом паевого инвестиционного фонда, 
для совершения которых необходимо получить одобрение общего 
собрания владельцев инвестиционных паев. 

Правила паевых инвестиционных фондов являются одной из осо-
бенностей регулирования деятельности паевых инвестиционных фон-
дов в Республике Беларусь в сравнении, например, с Российской Фе-
дерацией, где такого понятия просто не существует. В России есть по-
нятие правил доверительного управления паевым инвестиционным 
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фондом, однако оно не равно понятию правил паевого инвестиционно-
го фонда. 

Правила доверительного управления паевым инвестиционным 
фондом – это условия договора доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом, в то время как в Республике Беларусь усло-
вия договора доверительного управления паевым инвестиционным 
фондом должны быть включены в правила паевого инвестиционного 
фонда. То есть понятие, закрепленное в законодательстве нашей стра-
ны, шире по содержанию, нежели термин из нормативных правовых 
актов Российской Федерации. 

Несомненно, некоторые аспекты содержания данных понятий сов-
падают. Например, и в правилах Республики Беларусь, и в правилах 
Российской Федерации содержатся сведения о названии фонда, правах 
и обязанностях управляющей организации и др. Однако в правилах 
доверительно управления паевым инвестиционным фондом не указана 
возможность заключения договора доверительного управления с иной 
управляющей организацией, место нахождения управляющей органи-
зации, специализированного депозитария, первоначальная стоимость 
инвестиционного пая и др. К тому же, исходя из самого определения 
понятия правил паевого инвестиционного фонда, в них отражаются, 
помимо прочего, и цели существования таких фондов.  

Полученные результаты. На наш взгляд, правила паевого инве-
стиционного фонда Республики Беларусь охватывают больше аспектов 
формирования, порядка деятельности паевого инвестиционного фонда, 
чем правила доверительного управления паевым инвестиционным 
фондом в Российской Федерации. Использование именно таких правил 
позволяет более полно урегулировать вопросы, непосредственно отно-
сящиеся к функционированию паевого инвестиционного фонда. 
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Аннотация. В статье рассматриваются общественные отношения, 
возникающие при участии прокурора в рассмотрении гражданских дел 
судами апелляционной инстанции и проблемные аспекты реализации 
его полномочий при рассмотрении таких дел. 

Ключевые слова. Прокурор, гражданский процесс, апелляционная 
инстанция.  

Актуальность. Исследуя проблемы деятельности прокурора в су-
де, апелляционной инстанции надлежит дать определение понятию 
«прокурорский надзор». В гражданском судопроизводстве прокурор-
ский надзор – это осуществляемая от имени государства деятельность 
прокурора по надзору за законностью и обоснованностью постановле-
ний по гражданским делам, а также за соблюдением законодательства 
при их исполнении.  

Методика и содержание исследования. Прокурор может осу-
ществлять свои полномочия в суде апелляционной инстанции в 2 ос-
новных формах: а) возбуждение производства по делу в суде апелля-
ционной инстанции; б) вступление в дело, рассматриваемое по жалобе 
сторон или других участников гражданского судопроизводства. Про-
курор уполномочен предоставить апелляционный протест для судеб-
ного решения по делу в течение пятнадцати суток со дня его объявле-
ния. Прокурор и его заместители могут приносить протесты независи-
мо от их участия в данном деле в апелляционном порядке. Помощники 
прокуроров, прокуроры структурных подразделений органов прокура-
туры вправе предоставлять апелляционные и частные протесты только 
по делам, в рассмотрении которых они сами лично участвовали в суде 
первой инстанции (часть третья ст. 399 ГПК). 

Второй формой участия прокурора в суде апелляционной инстан-
ции является вступление прокурора в дело, которое рассматривается 
по жалобе сторон или других участников гражданского судопроизвод-
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ства. При этой форме участия в процессе прокурор, не принося апел-
ляционного или частного протеста после рассмотрения жалобы, изла-
гает суду апелляционной инстанции мнение о законности и обосно-
ванности судебного постановления, которое обжалуется участниками 
гражданского судопроизводства. 

В ч. 1 ст. 400 ГПК говорится, что принести частный протест на не 
вступившие в законную силу определения суда первой инстанции в 
порядке и случаях, предусмотренных данным Кодексом, вправе «про-
куроры». Отсюда следует, что правом на апелляционное опротестова-
ние определений суда первой инстанции обладают без каких-либо 
ограничений все перечисленные в п. 14 ст. 1 ГПК должностные лица 
органов прокуратуры, с чем, однако, сложно согласиться. Если скоро 
законодатель определенным образом ограничивает возможности про-
курорских работников по опротестованию судебных решений (как уже 
отмечалось, в силу положений ч. 3 ст. 399 ГПК безусловным правом на 
опротестование решений обладают прокуроры и их заместители, а по-
мощники прокуроров, прокуроры структурных подразделений органов 
прокуратуры – лишь при условии, что они принимали участие в рас-
смотрении судом первой инстанции дела), то логично предположить, 
идентичные ограничения должны существовать и в части опротесто-
вания судебных определений. 

В судебной практике по гражданским делам нередки случаи, когда 
прокурор, который не участвовал в рассмотрении дела, для того чтобы 
решить вопрос о необходимости принесения апелляционного протеста 
и (или) обеспечить качественную подготовку последнего, подает в по-
рядке ст. 305 ГПК ходатайство о составлении мотивировочной части 
решения. Одни суды такие заявления удовлетворяют, другие – отказы-
вают, мотивируя это тем, что согласно п. 1 ч. 1 ст. 305 ГПК требовать 
составления мотивировочной части решения вправе только юридиче-
ски заинтересованные в исходе дела лица. Насколько верно поступают 
суды и что может служить критерием для правильного разрешения 
обозначенного вопроса? В ч. 1 ст. 84 ГПК сказано, что «прокурор, 
участвующий в деле, имеет права и несет обязанности, предусмотрен-
ные статьей 56 настоящего Кодекса». Отсюда можно сделать вывод, 
что прокурор имеет права юридически заинтересованных в исходе де-
ла лиц (ст. 56 ГПК), в том числе и право на получение мотивировочной 
части решения, с того момента, когда он считается участвующим в де-
ле, т. е. с момента своего вступления в процесс. Правило ч. 2 ст. 81 
ГПК позволяет прокурору вступить в дело на любой его стадии. Пода-
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чу прокурором ходатайства о составлении мотивировочной части ре-
шения вполне можно было бы рассматривать как его действие по 
вступлению в дело на любой стадии процесса и, следовательно, как 
юридический факт, порождающий у прокурора право на получение 
мотивировочной части решения. Однако вся проблема заключается в 
том, что период времени с момента вынесения судом решения и до 
момента принесения апелляционного протеста (или подачи апелляци-
онной жалобы) не является стадией гражданского процесса. Отсюда 
вытекает, что возможность совершения прокурором, не участвовав-
шим в рассмотрении дела, каких-либо процессуальных действий по 
такому делу в указанный промежуток времени должна быть прямо 
оговорена в законе.  

Полученные результаты. Таким образом, учитывая все вышеука-
занные проблемы участия прокурора в суде апелляционной инстанции 
в гражданском процессе, можно сделать вывод о том, что в ГПК нужно 
предусмотреть, что обращение прокурора в суд апелляционной ин-
станции по гражданскому делу может происходить только с согласия 
заинтересованного субъекта, соответственно, получением такого со-
гласия должна быть обусловлена и возможность принесения прокуро-
ром апелляционного (или частного) протеста; в ч. 1 ст. 400 ГПК круг 
лиц, имеющих право на апелляционное опротестование (обжалование) 
судебных определений, необходимо определить по примеру ч. 1, 3 
ст. 399 ГПК; право прокурора, не участвовавшего в деле, на получение 
в порядке п. 1 ч. 1 ст. 305 ГПК мотивировочной части решения нужно 
прямо оговорить в ГПК. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается правовой режим 
имущества крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Ключевые слова. Крестьянское (фермерское) хозяйство, имуще-
ство, земельный участок. 

Актуальность. Крестьянское (фермерское) хозяйство является од-
ной из относительно новых организационно-правовых форм сельско-
хозяйственного предпринимательства. Фермерское хозяйство является 
коммерческой организацией [1]. Его основу составляют три элемента: 
определенный имущественный комплекс, земельный участок, предо-
ставленный для данной цели, и лица, совместно ведущие крестьянское 
(фермерское) хозяйство. Это указывает на то, что имущество кре-
стьянского (фермерского) хозяйства играет важную роль, так как со-
ставляет основу фермерского хозяйства, а также выступает в качестве 
его основного признака. 

Методика и содержание исследования. Целью данной работы яв-
ляется изучение и исследование правового режима имущества кре-
стьянского (фермерского) хозяйства. В процессе исследования исполь-
зовались методы анализа, сравнения и формально-юридический. 

В составе агропромышленного комплекса фермерские хозяйства 
являются одной из самых массовых, если не самой массовой организа-
ционно-правовой формой в сельском хозяйстве Беларуси [2, с. 222]. 

Так, по данным министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Беларусь, на 1 января 2021 г. в республике зареги-
стрировано 3462 крестьянских (фермерских) хозяйств или 106,0 % к 
соответствующей дате предыдущего года, из которых осуществляют 
сельскохозяйственную деятельность 3001 хозяйство (107,4 %) [3]. 

Следует отметить, что правовой режим имущества выражается в 
законодательном закреплении прав и обязанностей по владению, поль-
зованию и распоряжению имуществом. Особенность правового режи-



XIX Международная научно-практическая конференция студентов и учащихся                         Часть 1 
«Организационно-правовое обеспечение механизма хозяйствования в сфере агробизнеса» 

37 

ма имущества фермерских хозяйств заключается в различном субъект-
ном составе в имущественных и земельных правоотношениях. 

Имущество крестьянского (фермерского) хозяйства, как переданное 
в качестве вклада в уставный фонд, так и произведенное и приобре-
тенное в процессе деятельности хозяйства, принадлежит не его участ-
никам на праве совместной собственности, а самому фермерскому хо-
зяйству на праве собственности. Уставный фонд фермерского хозяй-
ства делится на доли учредителей, размер которых равен отношению 
стоимости вклада каждого учредителя к размеру уставного фонда 
фермерского хозяйства. По своему составу имущество фермерского 
хозяйства достаточно разнообразно и обусловлено спецификой веде-
ния сельскохозяйственного производства.  

Согласно Закону о крестьянском (фермерском) хозяйстве, оно 
вправе иметь в собственности необходимые для производства сельско-
хозяйственной продукции, а также ее переработки, хранения, транс-
портировки и реализации насаждения, хозяйственные и иные построй-
ки, мелиоративные и другие сооружения, продуктивный и рабочий 
скот, птицу, сельскохозяйственную и иную технику и оборудование, 
транспортные средства, инвентарь, имущество частных унитарных 
предприятий, созданных фермерским хозяйством, другое имущество, 
приобретенное фермерским хозяйством, а равно принадлежащие фер-
мерскому хозяйству имущественные права либо иные отчуждаемые 
права, имеющие стоимость. 

Процесс использования имущества нередко связан с возникновени-
ем нового имущества – плодов, продукции, доходов, которые входят в 
число объектов гражданских прав. Под плодами обычно понимаются 
продукты органического развития как одушевленных (животных), так 
и неодушевленных (растения) вещей. Они обособляются и становятся 
самостоятельными объектами прав. Под доходами понимаются как де-
нежные, так и иные поступления, полученные от участия вещи в граж-
данском обороте.  

Имущество фермерского хозяйства формируется за счет вкладов в 
его уставный фонд, доходов от реализации произведенной и перерабо-
танной сельскохозяйственной продукции, иных видов хозяйственной 
деятельности, а также за счет принимаемых в аренду от организаций и 
индивидуальных предпринимателей неиспользуемых зданий, соору-
жений и сельскохозяйственной техники. 

Пользование имуществом фермерского хозяйства осуществляется 
его членами по взаимной договоренности, а сделки по распоряжению 
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имуществом – главой хозяйства или уполномоченным им членом хо-
зяйства. 

В составе имущества фермерского хозяйства называются также 
принадлежащие ему имущественные права либо иные отчуждаемые 
права, имеющие денежную оценку. Это могут быть права вещные 
(наряду с правом собственности, например, право постоянного пользо-
вания земельным участком, сервитуты и др., исключительные права 
(индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги 
(фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания). 

Деятельность фермерского хозяйства невозможна и без использо-
вания такого вида недвижимого имущества, как земельный участок, 
который выступает в качестве пространственного базиса и основного 
средства производства в сельском хозяйстве и имеет особый правовой 
режим. Фермерское хозяйство как юридическое лицо не обладает в от-
ношении земельного участка какими-либо имущественными правами. 

Правовой режим земельных участков, предоставляемых для веде-
ния фермерского хозяйства, зависит: 

• во-первых, от титульного права на землю (будет различным в 
случае права пожизненного наследуемого владения и права аренды); 

• во-вторых, от категории земель, находит свое отражение в правах 
и обязанностях по использованию земли, установленных земельным 
законодательством, и в специальных правовых нормах, непосред-
ственно посвященных землевладению граждан, ведущих фермерское 
хозяйство. 

Фермерское хозяйство отвечает по своим обязательствам всем при-
надлежащим ему имуществом. Члены фермерского хозяйства не отве-
чают по обязательствам фермерского хозяйства, а фермерское хозяй-
ство не отвечает по обязательствам членов фермерского хозяйства, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

Полученные результаты. Таким образом, имущество крестьян-
ского (фермерского) хозяйства достаточно разнообразно, обусловлено 
спецификой ведения сельскохозяйственного производства и имеет 
важное значение в деятельности крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, в том числе и по причине того, что такое хозяйство отвечает по 
своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию электронной цифро-
вой подписи. В статье определено понятие, а также отмечены области 
применения электронно-цифровой подписи. Указываются принципы 
работы электронной цифровой подписи. Целью является рассмотрение 
особенностей использования электронной цифровой подписи как в 
Республике Беларусь, так и за её пределами, то есть изучение зарубеж-
ного опыта. 

Ключевые слова. Электронная цифровая подпись, информатиза-
ция, электронный документ, информационная безопасность. 

Актуальность. Повышенное внимание сегодня уделяется процес-
сам информатизации и цифровизации. Особым толчком к развитию 
данной области стала пандемия COVID-19: ещё до 2020 г. в Республи-
ке Беларусь не имели столь важное значение способы дистанционного 
общения, передачи требуемой документации, видео- и аудиозаписи в 
правовой сфере и сфере защиты информации. Отдельную актуальность 
приобрела область защиты электронных документов: необходима уве-
ренность в том, что полученный посредством сети Интернет и других 
сетей электросвязи электронный документ является подлинным, со-
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хранена его структурная целостность и отсутствуют потери и модифи-
кация основного текста. Официальные документы должны содержать 
собственноручную подпись, что гарантирует отсутствие возможности 
у лица, подписавшего документ, отказаться от обязательств, возник-
ших в результате подписания документа. Все вышеперечисленные за-
дачи решаются с помощью электронной цифровой подписи (далее – 
ЭЦП). 

Методика и содержание исследования. Использование ЭЦП и 
электронный документооборот в целом в Республике Беларусь регла-
ментированы Законом от 28 декабря 2009 г. № 113-З «Об электронном 
документе и электронной цифровой подписи». В сферу обращения 
электронных документов входят все сферы деятельности, где присут-
ствуют технические и программно-аппаратные средства, необходимые 
для создания, обработки, хранения, передачи и приема информации в 
электронном виде. Под электронным документом понимается доку-
мент в электронном виде с реквизитами, позволяющими установить 
его целостность и подлинность, которые подтверждаются путем при-
менения ЭЦП. Исходя из вышеуказанного следует, что ЭЦП является 
неотъемлемым атрибутом, входит в четко определенную структуру 
электронного и предназначена для подтверждения его целостности и 
подлинности, что также отражено в Законе № 113-З. 

Принцип работы ЭЦП включает в себя две процедуры: 1) поста-
новку подписи (в процессе используется закрытый (секретный) ключ 
отправителя сообщения); 2) проверка подписи (в процессе использует-
ся открытый ключ отправителя). В основе работы ЭЦП лежит асси-
метричное шифрование с применением открытого ключа, который 
действует по строго определенным алгоритмам. Метод шифрования 
заключается в том, что информация шифруется закрытым ключом, 
расшифровать которую можно только открытым ключом. Объём за-
шифрованной информации называют хеш, который привязывают через 
математические преобразования. 

Выделяют два вида ключа ЭЦП – открытый (позволяющий прове-
рить подлинность подписи) и закрытый (известный только владельцу). 
Открытый ключ доступен любому пользователю, поэтому необходимо 
обеспечить должный уровень защиты его от подмены, пресечь факт 
доступа постороннего лица к этому ключу [1]. 

Отметим, что широкое распространение получила мобильная ЭЦП 
(технология, которая позволяет использовать мобильный телефон в 
качестве надежного средства идентификации при получении элек-
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тронных сервисов). Получить ее можно только в случае заключения 
договора с СООО «МТС» на услугу «Предоставление сервисов МТС 
ID» либо же заключения договора с УП «А1» на услугу «Доступ к сер-
висам инфраструктуры мобильной ЭЦП». Отправляются специальные 
зашифрованные сообщения (бинарные SMS), которые необходимо 
подтвердить PIN-кодом. Воспользоваться услугой могут физические и 
юридические лица, индивидуальные предприниматели (резиденты 
Республики Беларусь) [2]. В целом, в Республике Беларусь применение 
ЭЦП пока внедряется локально, то есть не все юридические и физиче-
ские лица используют ЭЦП в настоящее время [2]. 

Исследуя зарубежный опыт в данной сфере, можно отметить, что с 
подписанием Декларации об электронных подписях в Европе в 1999 г. 
достаточно широко начали использовать ЭЦП страны Европейского 
Союза. Вскоре данная технология была внедрена во многие области 
жизнедеятельности человека. В декабре того же года Европейский 
парламент и Совет разработали Директиву о порядке использования 
электронных подписей в Европейском Сообществе, которая до июля 
2001 г. должна была быть имплементирована в национальное законо-
дательство стран Союза. А уже с 2016 г. физическим и юридическим 
лицам законодательно закреплено официальное разрешение на исполь-
зование ЭЦП по всему ЕС. 

Распространение электронной подписи, электронной торговли 
(коммерции), электронных денег и иных подобных институтов предо-
ставляет возможность расширить рынок и представлять товары и услу-
ги зарубежным клиентам, что в конечном результате повышает конку-
рентоспособность и предоставляет потребителям, индивидуальным 
предпринимателям и юридическим лицам широкий спектр новых пер-
спектив безопасного сотрудничества и торговли без влияния границ 
государств.  

В Российской Федерации основополагающим документом стал Фе-
деральный закон «Об электронной цифровой подписи» от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ. Основной областью применения электронной подписи в РФ 
является предоставление электронной отчетности в контролирующие 
органы (ФНС, ПФР, ФСС и другие), так как широкий круг предприни-
мателей и организаций представляют ее через Интернет. 

Полученные результаты. Таким образом, можно отметить, что 
технология ЭЦП включает процедуру постановки и проверки подписи, 
в основе чего – ассиметричное шифрование открытым ключом. Таким 
образом, ЭЦП удостоверяет лицо, подписавшее документ, не даёт дан-
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ному лицу отказаться от обязательств, связанных с подписанием доку-
мента, а также гарантирует целостность подписанного текста. 

 Расширение сферы применения ЭЦП происходит на основе широ-
кого распространения и внедрения электронного документооборота в 
деятельность организаций и предприятий. Таким образом, область 
применения ЭЦП разнообразна: социальная, финансовая, политиче-
ская сферы. Однако физические лица практически не пользуются ЭЦП 
в обычной жизни. При дальнейшей эволюции цифровизации в Респуб-
лике Беларусь не исключена возможность получения ЭЦП каждым 
гражданином государства, что поможет оформлять документы по 
электронной почте или другим способом, не покидая пределов дома. 

Что касается российского и белорусского законодательства, меж-
дународный опыт положил начало формированию норм законодатель-
ства об электронных подписях в Республике Беларусь и Российской 
Федерации, где наибольшее влияние оказали положения Типового за-
кона ЮНСИТРАЛ и Директивы ЕС. Опыт Республики Беларусь в сфе-
ре применения ЭЦП ещё не настолько широкий, как в некоторых зару-
бежных странах (например, странах ЕС), и требует принятия доста-
точно большого количества мер по решению возникающих с ней пра-
вовых проблем использования и защиты. 
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Аннотация. В статье рассматриваются различные виды закупок с 
точки зрения их правового регулирования в Республике Беларусь. 



XIX Международная научно-практическая конференция студентов и учащихся                         Часть 1 
«Организационно-правовое обеспечение механизма хозяйствования в сфере агробизнеса» 

43 

В рамках теоретико-правовых исследований предлагаются классифи-
кации по различным критериям.  

Ключевые слова. Закупки, государственные закупки, закупки за 
счет собственных средств, закупки в строительстве, классификация 
закупок. 

Актуальность. Закупки являются ключевым звеном в формирова-
нии социально-экономического положения не только конкретных 
предприятий и организаций, но и государства в целом. Для всесторон-
него изучения данной сферы правоотношений необходимо комплекс-
ное исследование закупочной деятельности, в том числе изучение 
классификационных аспектов. 

Методика и содержание исследования. Понятие закупок в Рес-
публике Беларусь употребляется в нескольких значениях. Одним из 
основных критериев деления закупок является источник финансирова-
ния. По такому критерию в Республике Беларусь закупки делятся на 
государственные и закупки за счет собственных средств.  

В соответствии Законом Республики Беларусь от 13.07.2012  
№ 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (далее – 
Закон) государственная закупка – приобретение товаров (работ, услуг) 
полностью или частично за счет бюджетных средств и (или) средств 
государственных внебюджетных фондов получателями таких средств, 
а также отношения, связанные с исполнением договора государствен-
ной закупки. 

Четкого понятия, что же относится к закупкам за счет собственных 
средств нет, однако, исходя из понятия государственной закупки, а 
также с учетом положений Постановления Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 15.03.2012 № 229 «О совершенствовании отношений 
в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств» 
(далее – Постановление), можно сказать, что закупка за счет собствен-
ных средств – приобретение товаров (работ, услуг) полностью за счет 
собственных (внебюджетных) средств заказчика.  

При этом под заказчиком понимаются республиканские унитарные 
предприятия, государственные органы, государственные объединения, 
иные юридические лица, имущество которых находится в республи-
канской собственности, либо хозяйственные общества, в уставных 
фондах которых более 25 % акций (долей) принадлежит Республике 
Беларусь или организациям, имущество которых находится в респуб-
ликанской собственности, за исключением операторов сотовой по-
движной электросвязи. 
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Самой простой классификацией является деление, исходя из пред-
мета закупки, можно выделить закупки товаров, работ и услуг.  

Важным является деление закупок на конкурентные и неконку-
рентные. К конкурентным процедурам, применяемым в Республике 
Беларусь относятся: открытый конкурс (в том числе в виде двухэтап-
ного конкурса и конкурса с ограниченным участием); закрытый кон-
курс; электронный аукцион; процедура запроса ценовых предложений; 
биржевые торги. Применение такого способа проведения закупки ос-
новано на принципах состязательности, справедливости и эффектив-
ности. Критерии для выбора между конкурентными процедурами за-
купок устанавливаются либо только заказчиком, либо заказчиком с 
учетом требований законодательства и специфики проводимой проце-
дуры.  

Неконкурентная процедура одна – закупка из одного источника. 
Такая процедура представляет собой способ выбора поставщика (под-
рядчика, исполнителя) при осуществлении закупки, при которой за-
казчик предлагает заключить договор только одному потенциальному 
поставщику (подрядчику, исполнителю).  

Следует отметить, что в Законе и Постановлении именно критерий 
конкурентности лег в основу выделения видов закупок. 

Закупка может быть первоначальной и повторной. Так, в случае 
признания процедуры несостоявшейся возможно проведение повтор-
ной процедуры закупки (без изменения предмета, требований к участ-
никам). Преимуществом повторной закупки является сокращение про-
цедурных сроков, а также возможность в дальнейшем, если повторная 
конкурентная процедура также будет признана несостоявшейся, пе-
рейти к закупке из одного источника. 

В практике закупочной деятельности отдельным видом выделя-
ют закупки при строительстве объектов, в том числе их ремонте, ре-
конструкции, реставрации и благоустройстве. Такие закупки обладают 
определенной спецификой, отдельным правовым регулированием, а 
также контролем различных отраслевых органов и организаций со 
стороны государства.  

Так называемые «закупки в строительстве» в июле 2021 г. претер-
пели значительные изменения в связи с истечением срока действия 
Указа Президента Республики Беларусь от 07.06.2019 № 223 «О закуп-
ках товаров (работ, услуг) при строительстве». С одной стороны, мож-
но разделить такие закупки как закупки за счет собственных средств и 
государственных закупок, т. е. по критерию источника финансирова-
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ния. Связано это с тем, что в настоящее время при наличии бюджетно-
го финансирования такие закупки попадают под действие Закона и 
проводятся в соответствии с ним.  

Что касается закупок за счет собственных средств, с 26.02.2018 
субъекты хозяйствования при осуществлении экономической деятель-
ности в сфере строительства не применяют установленные законода-
тельством требования о закупках товаров (работ, услуг) при строи-
тельстве в случае осуществления закупок без привлечения полностью 
или частично средств республиканского или местных бюджетов, госу-
дарственных внебюджетных фондов, внешних государственных зай-
мов и внешних займов, привлеченных под гарантии Совета Министров 
Республики Беларусь, кредитов банков Республики Беларусь, привле-
ченных под гарантии Совета Министров Республики Беларусь, об-
ластных исполнительных комитетов и Минского городского исполни-
тельного комитета, а также при осуществлении аварийно-
восстановительного ремонта капитальных строений (зданий, сооруже-
ний) (абз. 13 подп. 4.4 п. 4 Декрета Президента Республики Беларусь 
от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства»). Рекомендуется 
в таком случае разработать локальный акт и руководствоваться им. 

В то же время, с точки зрения специфики закупаемых работ, нали-
чия собственного контролирующего субъекта – Министерства архи-
тектуры и строительства Республики Беларусь, полагаем, необходимо 
рассматривать вышеупомянутые закупки обособленно. Такие закупки 
могут быть любым из видов ранее выделенных закупок.  

Полученные результаты. В результате проведенного анализа вы-
делены следующие классификации закупок: государственные закупки 
и закупки за счет собственных средств – в зависимости от источника 
финансирования; закупки товаров, работ, услуг – в зависимости от 
предмета закупки; первоначальная и повторная – по критерию прове-
дения; конкурентная и неконкурентная – по способу выбора постав-
щика. Отдельно предлагается выделить закупки при строительстве 
объектов, в том числе их ремонте, реконструкции, реставрации и бла-
гоустройстве, которые могут быть классифицированы по любому из 
выделенных критериев. 
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Аннотация. Наследование по завещанию является важным инсти-
тутом гражданских правоотношений, поэтому такой элемент этого ин-
ститута, как завещание, представляет несомненный интерес. 

Ключевые слова. Завещание, наследование, право собственности, 
сделка. 

Актуальность. Право собственности всегда было и будет одним из 
самых важных прав человека, оно определяет экономическое положе-
ние субъекта гражданских правоотношений. Поэтому получение 
наследства по завещанию как один из способов приобретения права 
собственности является актуальным. 

Методика и содержание исследования. В рамках исследования 
проводилось изучение научной литературы и гражданского законода-
тельства. Были использованы как общенаучные, так и формально-
юридический методы.  

Как известно, сделки являются одним из производных способов 
возникновения права собственности. Законодательство различает не-
сколько видов сделок: односторонние и двусторонние или многосто-
ронние (договоры). Рассмотрим подробнее один из видов односторон-
ней сделки, а именно – завещание. 

Завещание является одним из важнейших элементов института 
наследования. Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее – ГК) 
выделяет наследование по закону и наследование по завещанию, а са-
мо наследование, согласно ст. 1031 ГК, представляет собой переход к 
другим лицам имущества умершего в неизменном виде и как единое 
целое, т. е. речь идет об универсальном правопреемстве. 

Завещатель вправе по своему усмотрению выбрать, в какой именно 
форме будет завещать свое имущество. Наследование по завещанию 
представляет интерес потому, что в данном случае завещателю предо-
ставляется возможность самому избрать круг субъектов, которые мо-
гут владеть его имуществом (так, наследодатель вправе лишить 
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наследства лиц, которые в случае отсутствия завещания имели бы пра-
во на получение этого наследства, кроме случаев, установленных за-
конодательством), а также предусмотреть другие нюансы, отсутству-
ющие в институте наследования по закону.  

Таким образом, завещание представляет собой одностороннюю 
сделку, в которой излагается воля завещателя относительно распоря-
жения его имуществом после его смерти. 

Для того чтобы любая сделка имела юридическую силу, она долж-
на быть составлена в соответствующей форме. Завещание не является 
исключением. Ст. 144 ГК гласит, что завещание должно быть состав-
лено в письменной форме. Интересно, что ранее, примерно до XIV ве-
ка, завещания существовали в устной форме, и только с XVII была 
введена обязательность составления завещания в письменной форме. 
Следует отметить, что в некоторых случаях в ряде стран возможно со-
ставление завещания в устной форме в определенных случаях. Такими 
странами, например, являются Италия, Швейцария, Китай, Венгрия.  

Обязательным условием письменного завещания также является 
его удостоверение нотариусом (в отдельных случаях возможно удо-
стоверение уполномоченными должностными лицами, если они имеют 
право на совершение таких действий). Ст. 1047 также приводит пере-
чень ситуаций, когда завещание считается нотариально удостоверен-
ным (например, в случае нахождения гражданина в организациях 
здравоохранения на излечении главврач или его заместители имеют 
право удостоверить завещание).  

Завещатель оставляет за собой право оставить завещание закры-
тым, то есть удостоверить завещание без ознакомления нотариуса с 
его содержанием. 

Еще одним важным элементом относительно формы завещания яв-
ляется обязательная подпись завещателем. Разумеется, возможны слу-
чаи, когда в силу каких-то физических качеств собственноручная под-
пись не представляется возможной. В таких ситуациях завещание мо-
жет быть подписано другим лицом по просьбе завещателя.  

Сам факт существования завещания не делает его обязательным 
для исполнения в том смысле, что завещатель наделен правом в любое 
время отменить или изменить завещание полностью или частично. Это 
еще одно из свойств завещания, свидетельствующих о его свободе.  

Отменить завещание можно посредством создания нового. Тогда 
предыдущее автоматически теряет юридическую силу. Предусмотрена 
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также возможность уничтожения самого завещания и всех его копий 
нотариусом. Разумеется, что на то должна быть воля завещателя. 

Для полного понимания содержания завещания желательно состав-
лять его простыми словами, чтобы при толковании была возможность 
четко и ясно установить волю завещателя. В противном случае, со-
гласно ст. 1051 ГК, толкование будет осуществляться путем сопостав-
ления положения, вызвавшего неясность, с текстом совещания в це-
лом. К слову, это очень напоминает толкование норм международных 
договоров, когда любая его норма рассматривается в контексте всего 
договора. 

Следует помнить о том, что любое завещание может быть признано 
недействительным, когда на то имеются основания. Так, ст. 1052 ГК 
закрепляет, что такое возможно в случае нарушения прав и законных 
интересов другого лица. Разумеется, нарушение формы, в которой со-
ставлено завещание, также будет являться причиной признания его не-
действительным (это правило применяется к любой сделке вообще).  

В случае недействительности завещание наследования будет осу-
ществляться по закону. 

Полученные результаты. Таким образом, завещание является од-
носторонней сделкой, которой присущи все свойства такой сделки, 
однако со свойственной ему спецификой. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты развития законода-
тельства по вопросам, связанным с участниками гражданского процес-
са. 
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Ключевые слова. Участник гражданского процесса, Гражданский 
процессуальный кодекс, Хозяйственный процессуальный кодекс, про-
ект Кодекса гражданского судопроизводства Республики Беларусь. 

Актуальность. Активное развитие общественных отношений ока-
зывает непосредственное влияние на совершенствование гражданского 
процесса. В настоящее время разработан проект Кодекса гражданского 
судопроизводства Республики Беларусь (далее – Кодекс), который 
предусмотрел унификацию норм Гражданского процессуального ко-
декса Республики Беларусь (далее – ГПК) и Хозяйственного процессу-
ального кодекса Республики Беларусь (далее – ХПК). Данный доку-
мент внес значительные изменения и в действующий институт участ-
ников гражданского процесса, поэтому изучение и анализ его норм 
позволит вывить особенности правового статуса лиц, обращающихся к 
правосудию, выявить плюсы и минусы будущего Кодекса по регули-
рованию правового положения участников гражданского судопроиз-
водства.  

Методика и содержание исследования. Цель исследования – ана-
лиз развития института участников гражданского процесса. 

Термин «участник гражданского (хозяйственного) судопроизвод-
ства» позволяет понимать субъектов как лиц, имеющих непосред-
ственный интерес в исходе дела (материальный интерес), а также лиц, 
имеющих государственный, общественный или иной интерес в исходе 
дела (процессуальный интерес). 

Несмотря на единообразие в правовом регулировании участия 
юридически заинтересованных в исходе дела лиц в гражданском и хо-
зяйственном процессе, можно отметить некоторые несоответствия, ко-
торые устранятся с совершенствованием законодательства в целях 
гармонизации и унификации процессуального законодательства. 

1. Во-первых, имелись различия в правовом регулировании замены 
ненадлежащей стороны в гражданском и хозяйственном процессе. 

2. Также в ГПК Республики Беларусь избрана оптимальная форма 
вступления третьего лица, который заявляет самостоятельные требо-
вания в процесс – в десятидневный срок с момента получения извеще-
ния суда о возможности такого вступления в процесс. Следовательно, 
грамотное установление процессуального срока для вступления треть-
их лиц, заявляющих самостоятельные требования на предмет спора, 
будет способствовать реализации принципа состязательности, а также 
процессуальной экономии.  
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3. При сравнении норм ГПК Республики Беларусь и ХПК Респуб-
лики Беларусь можно выделить несоответствие в порядке обжалования 
определения суда о порядке привлечения третьего лица, не заявляю-
щего самостоятельных требований в процесс. Норму статьи 67 ГПК 
Республики Беларусь в части порядка обжалования определения суда о 
привлечении или не привлечении третьего лица было бы лучше сфор-
мулировать, как в ХПК Республики Беларусь, и предоставить право 
обжалования такого определения вне зависимости от права на обжало-
вание (опротестование) решения суда. 

4. Если сравнивать нормы ГПК Республики Беларусь и ХПК Рес-
публики Беларусь, можно сделать вывод о том, что в гражданском 
процессе урегулирован такой вид представительства, как официальное, 
т. е. по назначению суда. В то время как хозяйственное процессуаль-
ное законодательство не предусматривает случаев назначения судом 
представителя по собственной инициативе. 

Сравнительный анализ норм гражданского и хозяйственного про-
цессуального законодательства, регламентирующего процессуальное 
положение участников судопроизводства, не имеющих юридической 
заинтересованности в исходе дела, в целом единообразен. Вместе с 
тем, обозначение в ХПК Республики Беларусь таких лиц, как содей-
ствующих осуществлению правосудия не совсем корректно, поскольку 
в широком смысле каждый участник судопроизводства в той или иной 
мере содействует осуществлению правосудия. С теоретической точки 
зрения, обоснованным представляется разделение незаинтересованных 
участников судопроизводства на лиц, являющихся источниками дока-
зательств (свидетель, эксперт), и лиц, содействующих правосудию 
(специалисты, переводчики, понятые). 

В проекте Кодекса гражданского судопроизводства дополнительно 
ограничен круг лиц, которые могут быть представителями в Верхов-
ном Суде по делам, рассматриваемым ими в качестве суда надзорной 
инстанции. В статье 92 проекта Кодекса гражданского судопроизвод-
ства Республики Беларусь перечислены лица, которые могут быть 
представителями в суде. Представлять интересы участников процесса 
в этой инстанции смогут без каких-либо условий адвокаты и законные 
представители, а иные указанные в этой статье лица – при условии, что 
у них есть высшее юридическое образование или ученая степень по 
юридической специальности. Это обоснованное ограничение, так как 
на данном этапе обжалования представительство должно быть макси-
мально профессиональным. 
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Полученные результаты. В проекте Кодекса гражданского судо-
производства Республики Беларусь появились прогрессивные положе-
ния норм, устанавливающие новый способ извещения лиц, участвую-
щих в деле, о времени и месте проведения судебного заседания. Изве-
щение лиц, участвующих в деле, производится с помощью глобальной 
компьютерной сети Интернет, с помощью электронной почты, разме-
щением информации на едином Интернет-портале судов общей юрис-
дикции Республики Беларусь. При этом участник процесса не вправе 
будет ссылаться на то, что не получил повестку или не был извещен 
традиционным способом. 

Учитывая современную тенденцию унификации и гармонизации 
законодательства, в том числе процессуального, можно сказать, что 
нормы, регламентирующие процессуальное положение таких участни-
ков процесса, необходимо было изложить одинаково, поскольку пра-
вовая природа незаинтересованных в исходе дела участников едина и 
для гражданского и для хозяйственного процесса.  

Слияние двух кодексов направлено на определение новых подхо-
дов к разрешению спорных правовых вопросов, устранение пробелов и 
противоречий в отраслях процессуального права, внедрение новелл 
законодательства, востребованных судебной практикой и обществен-
ными ожиданиями. 

В связи с некоторыми несовпадениями законодательства и для 
лучшего регулирования данных правоотношений и был разработан 
проект Кодекса гражданского судопроизводства.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы о сущности устав-

ного фонда акционерного общества, а также о процедурах, сопровож-
дающих его увеличение и уменьшение. Обращается внимание на зна-
чение, которым обладает уставный фонд АО при защите имуществен-
ных интересов самих акционеров, а также иных физических лиц и 
субъектов хозяйствования, выступающих его кредиторами.  

Ключевые слова. Акционерное общество, уставный фонд, увели-
чение уставного фонда, уменьшение уставного фонда. 

Актуальность. Деятельность субъектов хозяйствования, создан-
ных в форме акционерных обществ, сопровождается динамическими 
изменениями их экономических показателей. В некоторых случаях та-
кие изменения требуют принятия управленческих решений, касаю-
щихся, в частности, необходимости изменения размера уставного фон-
да субъекта хозяйствования. Для реализации такого решения требуется 
осуществить ряд процедур, которые могут непосредственно отразиться 
на дальнейшей хозяйственной деятельности АО. 

Методика и содержание исследования. В настоящее время суще-
ствует несколько подходов к пониманию уставного фонда (уставного 
капитала). Посвятив данному вопросу достаточно подробное исследо-
вание, А. А. Глушецкий выделяет, как минимум, три схожих, но в то 
же время самостоятельных концепций, определяющих уставный фонд 
хозяйственного общества. Во-первых, согласно имущественной кон-
цепции, уставный фонд представляет собой ту часть имущества обще-
ства, которая была сформирована за счет вкладов, сделанных его 
участниками. Во-вторых, ученый выделяет эмиссионную концепцию, с 
позиций которой уставный фонд представляет собой совокупность 
имущества хозяйственного общества, принадлежащего его участни-
кам. В-третьих, выделяемая названным автором номинальная концеп-
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ция предлагает понимать под уставным фондом некую условную циф-
ру, нашедшую отражение в уставе общества, которая в дальнейшем 
может быть использована для определения некоторых (условных же) 
соотношений, как например, возможного снижения чистых активов 
общества [1, c. 7]. 

Из содержания ч. 2 ст. 28 Закона Республики Беларусь № 2020-XII 
от 09.12.1992 «О хозяйственных обществах» следует, что предназна-
чением уставного фонда является определение «минимального размера 
имущества этого общества, гарантирующего интересы его кредито-
ров». Именно это положение видится существенным при рассмотре-
нии вопросов об изменении размера уставного фонда как в сторону 
увеличения, так и в сторону уменьшения. 

Действующее законодательство закрепляет особые требования к 
уставному фонду акционерного общества. Так, уставный фонд откры-
того АО не может быть ниже размера, соответствующего четыремстам 
базовым величинам, а закрытого АО – ста базовым величинам.  

Вопросам увеличения и уменьшения уставного фонда АО посвя-
щены нормы ст. 74 и 75 Закона о хозяйственных обществах. В частно-
сти, ст. 74 названного закона регламентирует порядок увеличения та-
кого фонда, закрепляя два возможных способа: эмиссию акций допол-
нительного выпуска, а также увеличение номинальной стоимости уже 
выпущенных акций. Источниками финансирования дополнительного 
выпуска акций могут выступать собственные средства общества и 
средства его акционеров (как раздельно друг от друга, так и путем 
консолидации таких средств), а также средства, принадлежащие тре-
тьим лицам, в том числе существующим кредиторам. Важные момен-
ты находят свое отражение в ч. 14 ст. 76 и ч. 7 ст. 29 Закона о хозяй-
ственных обществах, где закрепляется, что, во-первых, в случае опла-
ты акций дополнительного выпуска зачетом денежных требований их 
размещение допускается только среди акционеров и (или) кредиторов 
общества, выпустившего дополнительный пакет акций. Во-вторых, в 
обязанность акционерного общества, акции которого принадлежат 
Республике Беларусь или ее административно-территориальным еди-
ницам, входит согласование вопроса зачета существующих денежных 
требований при оплате дополнительного пакета акций с Президентом 
Республики Беларусь.  

Говоря об уменьшении уставного фонда, законодатель устанавли-
вает ряд обстоятельств, при которых такое уменьшение является обя-
занностью хозяйствующего субъекта. Так, Гражданский кодекс Рес-
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публики Беларусь (далее – ГК), а также Закон о хозяйственных обще-
ствах указывает на обязательность подобного решения в случаях, если 
чистые активы АО по итогам финансового года (за исключением пер-
вого) оказываются меньшими по сравнению с размером его уставного 
фонда. В этом случае уставной фонд должен быть уменьшен до уровня 
чистых активов, но не может составлять менее установленного зако-
нодательством минимума. Если же такой минимальный порог будет 
пройден, АО подлежит ликвидации. 

В ряде случаев акции хозяйственного общества могут быть приоб-
ретены самим этим обществом. Статья 75 Закона о хозяйственных об-
ществах называет данный способ в качестве одного из возможных 
способов уменьшения уставного фонда, поскольку результатом этой 
операции становится уменьшение количества акций, находящихся в 
собственности акционеров. Другим способом уменьшения уставного 
фонда АО является принятие общим собранием решения о снижении 
номинальной стоимости акций. При этом уменьшение такой стоимо-
сти происходит одновременно для всех акций общества, а потому не 
влияет на соотношение долей каждого из акционеров в общем имуще-
стве АО. 

Вне зависимости от способа уменьшения уставного фонда, сама ре-
ализация такого действия требует проведения ряда мероприятий. 
В первую очередь, необходимо провести общее собрание акционеров, 
на котором квалифицированным большинством принимается решение 
об уменьшении уставного фонда и выбирается способ такого умень-
шения. Далее необходимо соблюсти процедуру уведомления кредито-
ров о принятом и подлежащем реализации решении об уменьшении 
уставного фонда. Несмотря на необходимость письменного уведомле-
ния кредиторов, форма такого уведомления нигде законодательно не 
закреплена. Полагаем, что в этом уведомлении должна содержаться 
информация о наименовании акционерного общества, дате проведения 
общего собрания акционеров, на котором было принято решение об 
уменьшении уставного фонда, а также о новом размере уставного 
фонда, которым предлагается обеспечить интересы кредиторов. Затем 
необходимо внести соответствующие изменения в устав хозяйствую-
щего субъекта, после чего самостоятельным шагом является внесение 
соответствующих изменений в Государственный реестр ценных бумаг.  

Полученные результаты. Уставный фонд акционерного общества 
нельзя признавать ни условной цифрой, ни простой совокупностью 
имущества хозяйствующего субъекта. Будучи сформированным за 
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счет средств, вырученных от реализации акций, такой фонд в даль-
нейшем играет весомую роль в вопросах обеспечения интересов как 
самих акционеров, так и кредиторов общества. В этой связи действу-
ющее законодательство устанавливает необходимость осуществления 
ряда механизмов, сопровождающих процедуру изменения уставного 
фонда, а в случае, если уставный фонд окажется меньшим, нежели 
установленные минимальные пределы, акционерное общество подле-
жит ликвидации. 
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Аннотация. В настоящее время необходимо создание благоприят-
ных условий для обеспечения цифрового развития. С целью решения 
этой задачи в статье рассматриваются особенности юридического со-
провождения цифровизации промышленных организаций, в том числе 
относящихся к сельскохозяйственному машиностроению. 

Ключевые слова. Цифровизация, юридическое сопровождение, 
лицензия, лицензиар (сублицензиар), лицензиат. 

Актуальность. Обусловлена необходимостью внедрения цифро-
вых технологий в промышленных организациях Республики Беларусь. 

Методика и содержание исследования. Цель исследования – 
определить особенности заключения договора на внедрение современ-
ной системы проектирования и подготовки производства промышлен-
ных организаций. 

Полученные результаты. Согласно п. 62 Комплекса мероприятий 
Государственной программы «Цифровое развитие Беларуси на 2021–
2025 годы», Министерству промышленности Республики Беларусь и 
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концерну «Беллегпром» на базе ряда организаций необходимо в 2021–
2025 гг. «обеспечить разработку и внедрение цифровой платформы 
управления жизненным циклом изделия и управления предприятием 
на базе стека технологий четвертой промышленной революции («Ин-
дустрия 4.0»).То есть, в настоящее время такую платформу (модель) 
необходимо создать промышленным и иным организациям их высоко-
квалифицированными специалистами на основе имеющихся и уже, как 
правило, разработанных программных продуктов ведущими мировыми 
производителями и передаваемых ими прав (лицензий) на использова-
ние данных программных продуктов белорусским производителям.  

Для решения этой задачи относительно юридического сопровожде-
ния, в первую очередь, необходимо проведение конкурсной процедуры 
по выбору лицензиара (сублицензиара) и заключение договора на со-
здание цифрового двойника производимой единицы продукции. Если 
речь идет о закупке за счет собственных средств организации, то кон-
курсная процедура проводится в соответствии с Гражданским кодек-
сом Республики Беларусь, Постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229 «О совершенствовании 
отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собствен-
ных средств в редакции Постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 2 февраля 2022 г. № 59» или Гражданским кодексом Рес-
публики Беларусь,Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 г.  
№ 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» в ре-
дакции Закона Республики Беларусь от 18 декабря 2019 г. № 275-З и 
многочисленных подзаконных нормативных правовых актах в случае 
проведения закупки полностью или частично за счет средств респуб-
ликанского бюджета. С нашей точки зрения, учитывая сложность 
предмета договора и с целью экономии времени заказчика и участни-
ков конкурсной процедуры, в любом из указанных двух вариантов фи-
нансирования закупки целесообразно проводить процедуру открытого 
двухэтапного конкурса. Это необходимо для формирования на первом 
этапе двухэтапного конкурса требований к предмету закупки, в том 
числе на основе его подробного технического описания в техническом 
задании, и на втором этапе двухэтапного конкурса – для выбора ис-
полнителя в порядке, установленном для проведения открытого кон-
курса. 

В практической деятельности, как правило, предметом исследуемо-
го договора является внедрение современной системы проектирования 
и подготовки производства (далее – Система), который включает в се-
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бя: услуги по построению Системы в соответствии с требованиями ли-
цензиата; права на использование (лицензии) программ для электронно-
вычислительных машин, используемые во внедряемой Системе в не-
обходимой комплектации, с подробным перечнем и стоимостью ли-
цензий к договору; услуги по сопровождению, включая программное 
обеспечение (далее – ПО), используемое во внедряемой Системе.  

Подробный Перечень, стоимость лицензий относительно каждого 
пункта предмета договора целесообразно привести в отдельном при-
ложении. Далее обязательным является указание, на каких условиях 
передаются лицензии, в каких пределах и какими способами. Само 
наименование ПО, права на использование которого передаются ли-
цензиаром (сублицензиаром) лицензиату, указывается в заказах лицен-
зиата к договору по установленной форме, которую также необходимо 
привести в приложении к договору.  

Учитывая сложность предмета договора, сторонам важно разрабо-
тать и приложить к договору дорожную карту реализации договора 
(проекта), в соответствии с которой и в установленные дорожной кар-
той сроки, каждый заказ формируется на основании запроса лицензиа-
та. Также необходимым является указание, на ограниченный или не-
ограниченный срок передаются лицензии (как правило, на неограни-
ченный), а также подробно расписать, что конкретно включает в себя 
право на использование ПО, передаваемое лицензиату, а также спосо-
бы использования ПО, ограничено ли использование ПО территорией 
Республики Беларусь. 

Если (что на практике случается довольно часто) лицензиар (суб-
лицензиар) – резидент Российской Федерации, важно учесть и вклю-
чить в договор пункт об уплате налогов и других обязательных плате-
жей в соответствии с Соглашением между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством Республики Беларусь об избежании 
двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты 
налогов в отношении налогов на доходы и имущество от 21.04.1995.  

В рамках заключаемого договора необходимо предусмотреть и со-
гласовать часть об условиях передачи прав на использование ПО, а 
также тщательно расписать, что включают в себя обязательные в тако-
го рода договорах услуги по сопровождению системы, в том числе, к 
примеру, услуги по поддержанию в рабочем состоянии всех частей 
Системы, разработанных на предшествующих этапах ее создания; 
услуги по сопровождению (обслуживанию) ПО; непосредственно со-
провождение ПО и подробно указать, что оно включает в себя; осо-
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бенности оказываемых услуг по сопровождению ПО, в том числе пе-
редачи обновлений ПО, исправление ошибок, условия оказания техни-
ческой поддержки и условия, связанные с возможными особенностями 
передаваемых лицензий. Важно то, что оказание услуг по построению 
Системы осуществляется в соответствии с требованиями, указанными 
в техническом задании, которое должно быть перенесено в договор в 
полном соответствии с конкурсной документацией и, как правило, 
указывается в Приложении к договору в соответствии с дорожной кар-
той проекта. 

Далее необходимо согласовать срок оказания услуг по построению 
Системы, условия и право лицензиара (сублицензиара) привлекать ли-
бо не привлекать к исполнению своих обязательств по Договору соис-
полнителей, с указанием, кто при этом несет ответственность за ре-
зультат оказанных услуг и соблюдение условий конфиденциальности, 
сколько составляет гарантийный срок на оказание услуг по построе-
нию Системы, с какого момента он исчисляется и другие положения, 
обычно включаемые в такого рода договоры.  

Также в настоящее время имеет существенное значение следую-
щее. Заключая договор с одним из ведущих мировых производителей 
соответствующего ПО, лицензиар (сублицензиар) будет настаивать о 
включении в него пунктов о том, что данная сторона не обязана ис-
полнять условия договора и заказов к нему, если на их исполнение 
оказывают влияние любые ограничения, вытекающие из требований к 
таможенным и экспортно-импортным операциям в национальном за-
конодательстве страны-правообладателя или международном законо-
дательстве, а также любые эмбарго или иные санкции, которые могут 
повлечь применение государственными органами в отношении лицен-
зиара (сублицензиара) санкций, штрафов или совершение иных дей-
ствий, влекущих для него негативные последствия.  
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В НЕВОЛЕ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ 
 
Горбатенко Д. С., студентка 2-го курса, факультет бизнеса и права 
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нальных и специальных юридических дисциплин 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия,  
Горки, Беларусь 
 

Аннотация. В статье приводятся результаты исследования на тему 
правового регулирования содержания и (или) разведения в неволе ди-
ких животных на территории Республики Беларусь. 

Ключевые слова. Дикие животные, Красная книга Республики Бе-
ларусь, разведение и содержание в неволе. 

Актуальность. В последние годы всё большую популярность по-
лучает разведение в качестве домашних различных диких животных. 
Причем дикие животные, ставшие за последнее время «популярными» 
как домашние питомцы, попадают к новым хозяевам различными пу-
тями, в том числе и криминальными. Вместе с тем отдельные виды 
животных находятся под угрозой исчезновения. В связи с этим госу-
дарствам необходимо своим внутренним правом обеспечить правовое 
регулирование данного явления [1]. 

Методика и содержание исследования. В Беларуси для содержа-
ния дикого животного в неволе его необходимо зарегистрировать. 
С 30.06.2016 г. вступили в силу изменения в Законе Республики Бела-
русь «О животном мире», которые коснулись владельцев диких жи-
вотных (включая их потомство, достигшее возраста трех месяцев). 
В соответствии с требованиями статьи 43 Закона Республики Беларусь 
«О животном мире», содержащихся и (или) разведенных в неволе ди-
ких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу 
Республики Беларусь, либо являющихся образцами СИТЕС (регистра-
ция таких животных осуществляется Министерством природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь) нужно ре-
гистрировать. Регистрации также подлежат дикие животные, отлов ко-
торых в целях содержания и (или) разведения в неволе осуществляется 
на основании разрешения на изъятие диких животных из среды их 
обитания. Регистрация таких животных осуществляется Минским го-
родским комитетом природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды. Остальные дикие животные, за исключением выше приведенного 
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перечня, регистрируются в областных комитетах природных ресурсов 
и охраны окружающей среды (например, косуля европейская, лиса, 
енотовидная собака, лебедь-шипун, аист белый и др.). 

В 2016 г. белорусы зарегистрировали 36 видов, в 2017 г. – 46 видов 
диких животных. Наиболее популярными стали пауки-птицееды, 
трехцветные древолазы, обыкновенные удавы, королевские и тигровые 
питоны и другие экзотические виды животных. На данный момент 
тренд на приобретение гражданами Республики Беларусь дикого жи-
вотного в качестве домашнего питомца всё ещё не идёт на спад [3]. 

В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 30 Закона Республики Бела-
русь «О животном мире», пользование дикими животными в научных 
и культурных целях с изъятием их из среды обитания осуществляется 
на основании разрешения на изъятие диких животных из среды их 
обитания, за исключением диких животных, включенных в перечень 
видов диких животных, изъятие которых в научных, воспитательных и 
образовательных, а также рекреационных, эстетических и иных целях 
в процессе осуществления культурной деятельности осуществляется 
без разрешения на изъятие диких животных из среды их обитания. 

За нарушение правил пользования дикими животными в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 16.23 Кодекса Республики Беларусь об административ-
ных правонарушениях предусмотрена административная ответствен-
ность в виде штрафа в размере до двадцати базовых величин, на инди-
видуального предпринимателя – до пятидесяти базовых величин, на 
юридическое лицо – до двухсот базовых величин. 

Регистрация диких животных должна быть осуществлена владель-
цами этих животных в течение одного месяца со дня отлова или при-
обретения. Для регистрации необходимо направить заявление по фор-
ме, установленной Положением о порядке и условиях регистрации ди-
ких животных, содержащихся и (или) разведенных в неволе (включая 
их потомство, достигшее возраста трех месяцев), относящихся к ви-
дам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, либо явля-
ющихся образцами СИТЕС, и диких животных, содержащихся и (или) 
разведенных в неволе (включая их потомство, достигшее возраста трех 
месяцев), отлов которых в целях содержания и (или) разведения в не-
воле осуществляется на основании разрешения на изъятие диких жи-
вотных из среды их обитания, выдаваемого Министерством природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды, утвержденного постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 30.01.2008 № 126, 
и документы, подтверждающие законность приобретения (изъятия) 
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дикого животного. Регистрация диких животных должна быть осу-
ществлена владельцами этих животных в течение одного месяца со 
дня отлова или приобретения [4]. 

При этом специалистами Минприроды будут проверены условия 
содержания диких животных, минимальные требования, которые 
установлены постановлением Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь от 27.02.2007 № 16. 
Под проверку подпадают места содержания и разведения в неволе за-
несенных в Красную книгу диких животных, а также животных, под-
падающих под Конвенцию о международной торговле видами дикой 
фауны и флоры и находящихся под угрозой уничтожения. Проверяют 
также содержание диких животных, отловленных на основании разре-
шения на изъятие из среды обитания. При проверке требования предъ-
являются как к площади и глубине помещений, так и к обеспечению 
потребностей конкретного вида. Отдельное требование: животное не 
должно иметь возможности самостоятельно выбраться из помещения, 
в котором содержится [2]. 

За нарушение требований к содержанию и (или) разведению в не-
воле диких животных, их транспортировке, предусмотрена админи-
стративная ответственность по ч. 2 ст. 16.23 Кодекса Республики Бе-
ларусь об административных правонарушениях в виде штрафа в раз-
мере до двадцати базовых величин, на индивидуального предпринима-
теля – до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо – до 
двухсот базовых величин. 

Полученные результаты. Таким образом, Республика Беларусь 
своим законодательством обеспечивает условия для легального приоб-
ретения данного типа животных в качестве домашних животных. Так-
же устанавливает стандарты и правила по их содержанию, несоблюде-
ние которых влечёт за собой правовые последствия. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты исследования на тему 
нововведений в трудовом законодательстве Республики Беларусь, ка-
сающихся гарантий для женщин в контексте трудовых правоотноше-
ний. 

Ключевые слова. Трудовой кодекс, социальная защита, труд жен-
щин, гарантии, трудовые правоотношения. 

Актуальность. Изучение тенденций в развитии трудового законо-
дательства, связанного с предоставлением гарантий для отдельных ка-
тегорий работников, в том числе женщин, позволяет рассмотреть курс 
социальной политики государства на примере трудовых правоотноше-
ний. 

Методика и содержание исследования. В трудовом законодатель-
стве Беларуси в целях улучшения условий труда установлен ряд гаран-
тий для отдельных категорий граждан. 

Гл. 19 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК) преду-
смотрены нормы, определяющие особенности регулирования труда 
женщин и лиц, выполняющих семейные обязанности.  

Гарантии, предусмотренные трудовым законодательством, для 
названных категорий работников с течением времени подлежат кор-
ректировке. В настоящей статье они будут рассмотрены с учетом из-
менений трудового законодательства 2020 г. 

Так, ст. 262 ТК вводит ограничение на привлечение женщин к от-
дельным видам работ, список которых законодатель перечислил в по-
становлении Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 12.06.2014 № 35. 
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Согласно ст. 264 ТК, беременным женщинам в соответствии с за-
ключением врачебно-консультационной комиссии или медико-
реабилитационной экспертной комиссии снижаются нормы выработки, 
нормы обслуживания либо они переводятся на другую работу, более 
легкую и исключающую воздействие вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов, с сохранением среднего заработка по прежней 
работе.  

До решения вопроса о предоставлении беременной женщине в со-
ответствии с заключением врачебно-консультационной комиссии или 
медико-реабилитационной экспертной комиссии другой работы, более 
легкой и исключающей воздействие вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов, она подлежит освобождению от работы с со-
хранением среднего заработка за все пропущенные вследствие этого 
рабочие дни за счет нанимателя. 

Кроме указанной выше главы, нормы, содержащие гарантии в от-
ношении женщин, встречаются также в некоторых других главах и 
статьях ТК. Так, в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 16 ТК, запрещён необос-
нованный отказ в заключении трудового договора женщинам по моти-
вам, связанным с беременностью или наличием детей в возрасте до 
трёх лет. 

Так как трудовое право является одной из самых динамичных пра-
вовых отраслей, то и всё законодательство в сфере труда в целом, и ТК 
в частности, претерпевают значительные изменения. Данная тенден-
ция не обходит стороной и нормы, регулирующие труд женщин. 
Об этом свидетельствует вступивший в силу с 28 января 2020 г. Закон 
Республики Беларусь от 18 июля 2019 г. № 219-З «Об изменении зако-
нов». Рассмотрим подробнее нововведения трудового законодатель-
ства о гарантиях для женщин в трудовых правоотношениях. 

В ст. 263 ТК был снят запрет на привлечение к сверхурочным рабо-
там, работе в государственные праздники и праздничные дни, в вы-
ходные дни и на направление в служебную командировку женщин, 
имеющих детей в возрасте до трех лет. Нанимателю было предостав-
лено право привлекать женщин, имеющих детей в возрасте до четыр-
надцати лет (детей-инвалидов – до восемнадцати лет), в том числе 
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к этим работам, но 
только с их письменного согласия. Согласие работниц должно выра-
жаться в письменной форме, например, на приказе (распоряжении) 
нанимателя. Инициатива в привлечении к таким работам названных 
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категорий женщин может исходить не только от нанимателя, но и от 
самих работающих. 

Также были внесены изменения и в ст. 268 ТК, закрепляющую га-
рантии для беременных женщин, женщин, имеющих детей, одиноких 
родителей при заключении и прекращении трудового договора. Со-
гласно внесенным изменениям, запрещается отказывать женщинам в 
заключении трудового договора и снижать им заработную плату по 
мотивам, связанным с беременностью, либо наличием детей в возрасте 
до трех лет, а одиноким родителям – с наличием детей в возрасте до 
четырнадцати лет (детей-инвалидов – до восемнадцати лет).  

Кроме этого, если наниматель отказывает в заключении трудового 
договора таким категориям работников, то обязан известить их о мо-
тивах отказа в письменной форме не позднее трех дней после обраще-
ния [2]. 

Дополнительные гарантии для женщин появились и в других нор-
мативных правовых актах. Например, Указ Президента Республики 
Беларусь от 18 мая 2020 г. № 171 «О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан» предусматривает, что в стаж работы для назначе-
ния трудовых пенсий засчитываются периоды отпуска по уходу за ре-
бенком и ухода за детьми до достижения ими возраста 3 лет, но не бо-
лее 12 лет в общей сложности.  

Названное новшество вступило в силу с 1 января 2021 г., а до ука-
занной даты применялась норма, когда в общий стаж работы вместо 
двенадцати лет засчитывалось только девять лет отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет [3]. 

Несмотря на первоначальную идеальность положения женщин в 
трудовом праве, согласно исследованию «Ситуация в сфере гендерной 
дискриминации на рынке труда и при приеме на работу» Е. К. Арте-
менко, «у женщин более высокий риск столкнуться с дискриминацией 
из-за семейного положения и наличия детей». Поскольку, исходя из 
анализа законодательства, женщины имеют много гарантий (даже 
больше, чем мужчины), наличие дискриминации можно объяснить 
следующим образом: женщина в большей степени подвержена де-
факто дискриминации как в прямой, так и в косвенной формах [1]. 

Также следует отметить, что наниматели, применяющие преиму-
щественно труд женщин, по своей инициативе, а также в случаях, 
предусмотренных законодательством или коллективным договором, 
организуют детские ясли и сады, комнаты для кормления грудных де-
тей и личной гигиены женщин, определяют в соответствии с меди-
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цинскими рекомендациями рабочие места и виды работ (в том числе 
на дому), на которые при необходимости могут переводиться бере-
менные женщины, а также создают самостоятельно или на долевых 
началах специальные подразделения для использования их труда. 

Полученные результаты. Таким образом можно сделать вывод, 
что Республика Беларусь активно занимается вопросом улучшения 
условий труда для женщин, путём обеспечения им необходимых га-
рантий, которые будут обеспечивать достойные условия труда для 
женщин с целью выполнения ими материнской функции и воспитания 
достойного поколения. 
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Аннотация. Защита трудовых прав женщин является важным эле-
ментом в международном праве. Согласно исследованию, можно ска-
зать, что правовая незащищенность касается женщин. В статье приво-
дятся результаты деятельности международных организаций в между-
народно-правовой защите трудовых прав женщин. 

Ключевые слова. ООН, МОТ, права женщин, гендерное равен-
ство, трудовые права женщин, трудовые стандарты. 

Актуальность. Права человека универсальны, они одинаково при-
менимы к мужчинам и женщинам, девочкам и мальчикам. Женщины, 
например, имеют те же права на жизнь, образование и участие в поли-



КАФЕДРА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

66 

тической жизни, как и мужчины. Однако на практике эти права нару-
шаются каждый день множеством способов – практически во всех 
странах мира.  

Методика и содержание исследования. Цель исследования – 
определить роль международных организаций в сфере защиты трудо-
вых прав женщин. 

Каждый человек обладает правами просто в силу того, что он чело-
век. Эти права – универсальные правовые гарантии, представляющие 
собой минимальные стандарты, необходимые для того, чтобы люди 
жили достойно и имели равные возможности, – не могут быть отняты.  

Сегодня особенности женского труда занимают важное место в си-
стеме организации труда. И это совершенно нормально, ведь в процес-
се трудовой деятельности женщин необходимо учитывать анатомо-
физиологические особенности их организма. 

Всеобщий и прочный мир может установиться только на основе 
социальной справедливости. Об этом говорится в преамбуле Устава 
МОТ от 1919 г. Уже тогда, сразу после Первой мировой войны, защита 
женщин и принцип равного вознаграждения за труд равной ценности 
были выделены как области, требующие немедленных действий. 

Права трудящихся женщин составляют неотъемлемую часть цен-
ностей, принципов и целей, лежащих в основе мандата МОТ по про-
движению социальной справедливости и достойного труда – справед-
ливо оплачиваемого, производительного труда, выполняемого в усло-
виях свободы, равенства, безопасности и достоинства.  

Так, МОТ приняла два важных инструмента для обеспечения под-
отчетности в области гендерного равенства в последние годы. Это по-
следняя Резолюция о гендерном равенстве, равной оплате труда и 
охране материнства, принятая на Международной конференции труда 
в 2004 г. и призывающая к более активному вкладу в ликвидацию ген-
дерной дискриминации и продвижение гендерного равенства, и Реше-
ние, принятое Административным советом МОТ в марте 2005 г., в со-
ответствии с которым гендерный подход является обязательным во 
всех мероприятиях МОТ по техническому сотрудничеству.  

Защита и продвижение равенства между женщинами и мужчинами 
признаны в качестве фундаментальных концепций в основных между-
народных документах по правам человека, включая Всеобщую декла-
рацию прав человека (1948 г.); Международные пакты о гражданских 
и политических правах и об экономических, социальных и культурных 
правах (1966 г.); Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации 
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в отношении женщин (1979 г.); Международная конвенция о защите 
прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (1990 г.); Декла-
рация ООН об искоренении насилия в отношении женщин (1993 г.); 
Пекинская декларация и Платформа действий (1995 г.) и последующие 
меры; Цели развития тысячелетия.  

Такие положения также являются обязательными для государств, 
которые не ратифицировали конкретные документы МОТ, но ратифи-
цировали эти более общие международные стандарты. Многие дого-
ворные органы, созданные для контроля за соблюдением документов 
ООН, в своих регулярных докладах уделяют особое внимание гендер-
ным вопросам и, более того, учитывают гендерное равенство в своих 
вопросах к государствам-участникам. 

В первые десятилетия двадцатого века женщины воспринимались 
как более хрупкие, чем мужчины, как физически, так и социально, и 
поэтому не подходили для определенных форм работы, особенно для 
любой деятельности, которая могла бы угрожать их здоровью и осо-
бенно детородной функции. Минимальные стандарты, касающиеся де-
кретного отпуска и пособий, были, соответственно, одними из первых 
документов, принятых МОТ. В начале 1950-х годов акцент сместился в 
сторону содействия равенству мужчин и женщин в сфере занятости и 
оплаты труда. В 1951 г. Конвенция № 100 и сопровождающая ее Реко-
мендация о равном вознаграждении (№ 90) сформулировали руково-
дящие принципы равного вознаграждения за труд равной ценности 
независимо от пола.  

Начиная с 1960-х годов, стандарты, поощряющие равенство, все 
больше основывались на признании того, что равенство подразумевает 
распределение семейных обязанностей между мужчинами и женщи-
нами. Трудовые стандарты начали отражать этот сдвиг в 1965 г., когда 
была принята Рекомендация № 123 о женщинах с семейными обязан-
ностями, в которой говорилось о мерах, которые должны быть приня-
ты, чтобы позволить женщинам-работникам гармонично и без дис-
криминации выполнять свои различные обязанности.  

Необходимо отметить, что ряд стандартов, принятых совсем недав-
но, отвечают быстрым изменениям на рынке труда и в формах работы 
в условиях растущей глобализации, начиная с 1980-х гг. Например, 
Конвенция № 175 и Рекомендация № 182 от 1994 г., направленные на 
равное обращение с работниками, занятыми полный и неполный рабо-
чий день, важны для гендерного равенства, поскольку большинство 
работников, занятых неполный рабочий день, – женщины.  



КАФЕДРА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

68 

Гендерное равенство и права женщин в сфере труда являются клю-
чевыми элементами не только для МОТ, но и для ООН, благодаря ко-
торой была принята Всеобщая декларация прав человека.  

Однако позже было признано, что некоторые права специфичны 
для женщин или требуют особого внимания в отношении женщин. Эти 
права изложены в последующих международных и региональных до-
кументах, наиболее важным из которых является Конвенция о ликви-
дации всех форм дискриминации в отношении женщин.  

CEDAW была принята в 1979 г. и вступила в силу два года спустя. 
Она определяет право женщин на свободу от всех форм дискримина-
ции и устанавливает основные принципы защиты этого права. Она 
также определяет повестку дня для национальных действий по пре-
кращению дискриминации и закладывает основу для достижения ра-
венства между мужчинами и женщинами. Это достигается путем 
утверждения равного доступа женщин к политической и обществен-
ной жизни, образованию, здравоохранению и занятости, а также рав-
ных возможностей в этой области. CEDAW является единственным 
договором по правам человека, который подтверждает репродуктив-
ные права женщин. 

Полученные результаты. Защита трудовых прав женщин является 
важным элементом в международном праве. Полагаем, что благодаря 
плодотворной работе международных организаций происходит им-
плементация защиты данных прав на национальном уровне. Также, 
признается возможность создания в будущем на международном 
уровне единого официального документа, который бы соединил в себе 
наиболее важные аспекты защиты трудовых прав женщин. 
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Аннотация. В статье рассмотрено сельское хозяйство как перспек-
тивная отрасль, занимающая одно из ведущих мест в экономике Рос-
сийской Федерации и Республики Беларусь. 

Ключевые слова. Сельское хозяйство, правовое регулирование, 
государственная программа, развитие, анализ. 

Актуальность. Тема развития АПК является особенно актуальной 
в настоящее время, поскольку в условиях происходящих глобальных 
экономических трансформаций и перераспределения собственности на 
первый план в этой сфере выдвигаются задачи обеспечения устойчи-
вого и эффективного производства, формирования развитых и мо-
бильных рынков, стабильного продовольственного обеспечения насе-
ления России качественными продуктами питания, повышения уровня 
доходов сельскохозяйственных предприятий, сохранения и воспроиз-
водства природных ресурсов, особенно земли.  

Методика и содержание исследования. В процессе написания ра-
боты использовались методы логического, статистического и сравни-
тельного анализа. Цель работы – комплексное исследование современ-
ного состояния АПК Российской Федерации и Республики Беларусь и 
перспективы его развития, сравнение и анализ имеющихся государ-
ственных программ по развитию сферы сельского хозяйства, выявле-
ние проблематики развития этой отрасли в этих странах и анализ воз-
можных решений обозначенных проблем  

Развитие агропромышленного комплекса и его базовой отрасли – 
сельского хозяйства – в Республике Беларусь и Российской Федерации 
осуществляется в рамках государственных программ «Аграрный биз-
нес» на 2021–2025 годы, утвержденной в соответствии с указом прези-
дента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. № 347 «О государ-
ственной аграрной политике» и «Государственной программы разви-
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тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия», утвержден-
ная постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия. 

Проведенное исследование показывает, что страны выбрали ориен-
тир на развитие крупного товарного сельскохозяйственного производ-
ства, что привело к сокращению удельного веса продукции, произве-
денной в хозяйствах населения. Эти явления связаны прежде всего с 
происходящими процессами урбанизации, развитием научно-
технического прогресса, ростом производительности труда и высво-
бождением рабочей силы. При оценке финансово-хозяйственной дея-
тельности сельскохозяйственных формирований важное значение име-
ет и уровень урожайности, значение которого зависит не только от ка-
чества агрономической работы, уровня технического обеспечения от-
расли, но и от природно-климатических условий [1]. 

В условиях наступающего экономического и продовольственного 
кризиса очень важно позаботиться о решении существующих проблем 
в сельском хозяйстве и просчитать и проанализировать угрозы и риски 
для развития сельского хозяйства этих стран. В новых программах 
развития сельского хозяйства Республика Беларусь и Российская Фе-
дерация тщательно подошли к анализу давно назревших проблем 
АПК. Для двух стран характерны некоторые общие проблемы в сель-
ском хозяйстве, а именно: 

- снижение технического обеспечения сельхозорганизаций; 
- низкий уровень внедрения инноваций в сельской экономике;  
- дефицит квалифицированных кадров, проживающих в селе; 
- деградации земельного фонда; 
- устаревшая инфраструктура в сельской местности; 
- использование импортных семян и общая технологическая зави-

симость от стран Запада. 
Благодаря программе «Союзное государство – 2022», заключенной 

между Россией и Беларусью, большинство общих проблем в отрасли 
решится в кратчайшие сроки из-за стимулирования общих произ-
водств и совместного научно-технического развития сельского хозяй-
ства. Также программа направлена на создание общей налоговой и за-
конодательной инфраструктуры для оптимизации общих бюрократи-
ческих процессов и создания общего финансового рынка. С началом 
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программы «Союзное государство – 2022» между Россией и Бела-
русью вырос процент взаимной торговли внутри ЕАЭС, а также в Бе-
ларусь начали поступать из России инвестиции от частных лиц и фон-
дов, что, возможно, поможет Беларуси решить одну из основных про-
блем ее АПК – проблему неплатежеспособности и низкой окупаемости 
в связи с льготным кредитованием и субсидированием от государства 
сельскохозяйственных организаций и даст уверенный старт для начала 
здоровой конкуренции между компаниями в сфере сельского хозяй-
ства [2]. 

Основные задачи у двух программ состоят в стимуляции производ-
ства сельскохозяйственной продукции и увеличении объемов экспорта 
в процентном соотношении к ВВП страны, а также в повышении каче-
ства продукции, реализуемой на внутреннем рынке, с целью повыше-
ния качества жизни населения в целом. 

Также ключевыми различиями являются участие в Российской Фе-
дерации в программах развития АПК регионов, которые на региональ-
ном уровне могут создавать свои подпрограммы развития, чтобы до-
полнить федеральную программу и тем самым способствовать разви-
тию определенной подотрасли сельского хозяйства именно в этом ре-
гионе с учетом его особенностей. Помимо этого, программа Россий-
ской Федерации не исключает возможностей внешних инвестиций в 
АПК, тогда же как программа Республики Беларусь предусматривает 
исключительно льготное кредитование, лизинг и даже ценообразова-
ние путем выделений средств из бюджета, что говорит о проблемах 
хронической неплатежеспособности большинства сельскохозяйствен-
ных организаций [1]. 

Полученные результаты. В результате проведенного анализа 
установлено, что для Российской Федерации и Республики Беларусь 
характерны одинаковые проблемы в сфере АПК, выявлены зависи-
мость предприятий РБ от льготного кредитования и их неплатежеспо-
собность, в Российской Федерации деградация сельскохозяйственной 
инфраструктуры, и для обеих стран характерны проблемы недостаточ-
ной цифровизации отрасли, зависимости от западных сырья и техноло-
гий. Смоделированы пути решения системных проблем. Таким обра-
зом, реализация новых программ развития сельского хозяйства в Рос-
сийской Федерации и Республике Беларусь, взаимодействие госу-
дарств в этой отрасли будут способствовать активной модернизации 
АПК и позволит решить задачи по повышению уровня технической 
оснащенности. 
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Аннотация. В данной статье изучены и проанализированы особен-
ности установления разделения рабочего дня на части в Республике 
Беларусь. Также рассмотрены основания установления данного режи-
ма рабочего времени, которые требуют особого внимания с целью 
правильного выбора режима рабочего времени, которое влечет за со-
бой эффективность, конкурентоспособность и состоятельность органи-
заций и предприятий.  

Ключевые слова. Трудовое законодательство, режим рабочего 
времени, разделение рабочего дня на части. 

Актуальность. На законодательном уровне вопросы, связанные с 
разделением рабочего дня на части, не рассмотрены в достаточной 
степени. В связи с этим данная тема приобретает актуальность и тре-
бует внимательного рассмотрения.  

Методика и содержание исследования. Статья 127 Трудового ко-
декса Республики Беларусь (далее – ТК Республики Беларусь) закреп-
ляет такое понятие, как разделение рабочего дня на части. 

Выделяется два условия, наличие которых дает право нанимателю 
разделять рабочий день на части: 

1) особый характер труда; 
2) интенсивность выполняемых работ в течение рабочего дня (сме-

ны) неодинакова. 
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Под особым характером труда в ст. 127 ТК Республики Беларусь 
нужно понимать специфику производства и (или) работы, исключаю-
щую или делающую экономически нецелесообразным нормальный, 
т. е. не разделенный на части, режим рабочего дня. 

Более конкретно сформулировано в ТК Республики Беларусь вто-
рое условие разделения рабочего дня на части: отсутствие возможно-
сти осуществлять трудовую деятельность в течение всего рабочего 
дня, а также при производстве работ, интенсивность которых неодина-
кова в течение рабочего дня (смены). 

При разделении рабочего дня на части должны соблюдаться сле-
дующие требования: 

1) время перерывов в течение рабочего дня, включая обеденный, в 
рабочее время не включается (ч. 2 ст. 127 ТК Республики Беларусь); 

2) общая продолжительность рабочего времени каждой части рабо-
чего дня не должна превышать установленную продолжительность 
ежедневной работы (ч. 1 ст. 127 ТК Республики Беларусь). При этом 
установленной считается продолжительность, закрепленная графиком 
работ (сменности) в соответствии со ст. 112–117 ТК Республики Бела-
русь и локальными нормативными актами. 

Стоит отметить, что трудовое законодательство не содержит мини-
мальное и максимальное количество частей, на которые допустимо 
разделять одну смену. Также не имеются в нормативных правовых ак-
тах рекомендации по установлению продолжительности такого трудо-
вого дня. 

На практике этот режим работы обычно применяется в организаци-
ях торговли, общественного питания, жилищно-коммунального хозяй-
ства, бытового обслуживания населения, транспорта, связи, животно-
водства и др. Основания и порядок применения такого режима рабоче-
го времени конкретизируется специальными положениями о рабочем 
времени работников различных отраслей народного хозяйства. 

Для отдельных категорий работников ограничено максимальное 
количество частей, на которые может быть разделен рабочий день: 

1) для рабочих животноводства (ч. 3 ст. 317 ТК Республики Бела-
русь); 

2) для водителей автомобилей (п.18 Положения о рабочем времени 
и времени отдыха для водителей автомобилей, утвержденного поста-
новлением Минтранса Республики Беларусь от 25.11.2010 № 82); 

3) для отдельных категорий работников в организациях связи (п. 3 
Положения о рабочем времени и времени отдыха для отдельных кате-
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горий работников в организациях связи, утвержденного постановлени-
ем Минтранса Республики Беларусь от 08.12.2010 № 25); 

4) для руководителей организаций торговли и общественного пита-
ния (Рекомендациями по оплате труда работников торговли и обще-
ственного питания, утвержденными постановлением Минторга Рес-
публики Беларусь от 20.12.2010 № 41) и др. [1]. 

Право трудящихся на обеденный перерыв регламентируется ч. 1 
ст. 134 ТК Республики Беларусь. В случае, если производится разделе-
ние рабочего дня на части, сотрудники не лишаются права на обед, но 
время перерыва на обед может быть присоединено ко времени пере-
рыва между частями смены. Продолжительность обеда составит от по-
лучаса до 2 часов. 

В случае разделения рабочего дня на части перерывы в рабочее 
время не включают и оплате они не подлежат. Одновременно общая 
продолжительность рабочего времени в сутки не должна превышать 
продолжительности ежедневной работы, которая установлена коллек-
тивным договором и правилами внутреннего трудового распорядка. 

Следует обратить внимание, что работа при разделении рабочего 
дня на части (ст. 127 ТК Республики Беларусь) не относится к сменной 
работе (ст. 125 ТК Республики Беларусь). Это разные режимы рабоче-
го времени, регулируемые по разным правилам. 

Условие о работе с разделением рабочего дня на части устанавли-
вается в трудовом договоре при приеме на работу согласно п. 6 ч. 2 
ст. 19 ТК Республики Беларусь. При этом указываются продолжитель-
ность каждой части рабочего дня, а также время и окончание каждого 
перерыва. 

Об установлении режима рабочего времени с разделением рабочего 
дня на части необходимо предупредить работника письменно не позд-
нее чем за один месяц (ст. 32 ТК Республики Беларусь). 

Работники во время разделенного рабочего дня испытывают опре-
деленные неудобства, так как им приходится на длительное время по-
кидать рабочее место, возвращаясь в офис или цех через несколько ча-
сов. Данные нюансы должны компенсироваться определенной матери-
альной платой, величину и наличие которой необходимо уточнить при 
составлении коллективного или трудового договора, указать в штат-
ном расписании. 

Величина доплаты за разделение рабочего дня на части устанавли-
вается для каждого работника в индивидуальном порядке. 
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Полученные результаты. Из этого следует, что установить разде-
ление рабочего дня на части можно при соблюдении условий о том, 
что общая продолжительность рабочего времени не должна превышать 
установленной продолжительности ежедневной работы.  

Трудовое законодательство регулирует лишь основные принципы 
разделения рабочего дня на части, но ТК Республики Беларусь не 
включает в себя пояснения относительно числа отрезков времени и их 
длительности. Законодательство не содержит исчерпывающего переч-
ня условий (причин, оснований) разделения рабочего дня на части и 
оставляет его открытым для нанимателя и профсоюза. 

Следует помнить, что такой режим рабочего времени должен быть 
зафиксирован в локальных нормативных актах организации. Если про-
извести разделение рабочего дня на 2 части с перерывами менее 2 ча-
сов, трудовая смена окажется стандартной. В том случае, если каждый 
из перерывов составляет более 2 часов, смену можно признать разде-
ленной. 
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Аннотация. Согласно ст. 14 Закона Республики Беларусь 
«Об охране окружающей среды», право на благоприятную окружаю-
щую среду принадлежит гражданину от рождения и подлежит защите 
как личное неимущественное право, не связанное с имущественным, в 
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Актуальность. Вопрос размещения, переработки и утилизации от-
ходов производства и потребления всех форм собственности, в том чис-
ле агропромышленного комплекса, осуществляющего хозяйственную 
деятельность и оказывающего негативное воздействие на окружающую 
среду, является одним из ключевых для белорусского государства и об-
щества. 

Методика и содержание исследования. В Республике Беларусь 
наблюдается постоянный рост отходов производства и потребления. 
Бесчисленные тонны неиспользованных отходов, выведенные из хозяй-
ственного оборота, безвозвратно теряются как материальные ресурсы. 
Неэффективное обращение с отходами приводит не только к последую-
щему загрязнению окружающей среды, но и ставит под угрозу жизнь и 
здоровье граждан. 

Термин «утилизация отходов», используемый в юридической лите-
ратуре, отсутствует в Законе «Об обращении с отходами», что вызывает 
множество разногласий между учеными юристами и субъектами обра-
щения с отходами. 

Согласно словарю, утилизация (от лат. Utilis – полезный) – исполь-
зование ресурсов, не находящих прямого применения по назначению, 
вторичных ресурсов, отходов производства и потребления. 

С точки зрения правового регулирования, при решении вопроса об 
обращении с отходами важное значение имеет выработка комплекса 
мер, которые устанавливают единые правила обращения с отходами на 
всех стадиях, начиная с их возникновения и до формулирования ограни-
чений и запретов, нарушение которых повлечет за собой юридическую 
ответственность [1]. 

Законодательство в области обращения с отходами направлено на 
снижение образования отходов и предотвращение их пагубного влияния 
на окружающую среду, здоровье граждан. 

Сфера обращения с отходами в Республике Беларусь характеризует-
ся отсутствием отчетливой национальной стратегии развития обращения 
с отходами потребления и вторичными материальными ресурсами, не-
совершенством законодательной базы, недостаточным охватом населе-
ния раздельным сбором отходов и низкой его осведомленностью в во-
просах обращения с твердыми коммунальными отходами [1]. 

Согласно Закону Республики Беларусь «Об обращении с отходами», 
обращение с отходами – это деятельность, связанная с образованием от-
ходов, их сбором, разделением по видам отходов, удалением, хранени-
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ем, захоронением, перевозкой, обезвреживанием и (или) использовани-
ем отходов. 

Примером несовершенства законодательной базы является мнение о 
том, что Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами», за-
крепляющий понятие «обращение с отходами», не включает понятие 
«переработка отходов». В частности, в ст. 1 Закона Республики Беларусь 
«Об обращении с отходами» при определении понятия «обращение с 
отходами» применяется термин «использование отходов». Данный тер-
мин разъясняется в ст. 28 вышеуказанного Закона, однако в данной ста-
тье не дается четкого определения понятию «переработка отходов». 

Известно, что в отличие от многих других отраслей экономики сель-
ское хозяйство находится в непрерывном взаимодействии с окружаю-
щей средой. Осуществление сельскохозяйственной деятельности не 
только оказывает влияние на окружающую среду, но и во многом обу-
словлено ею. Следовательно, одной из главных задач науки аграрного 
права является формирование понятийного аппарата в области охраны 
окружающей среды в сельском хозяйстве с целью наполнения его кон-
кретным правовым содержанием. 

Полученные результаты. Таким образом, анализируя правовое ре-
гулирование сферы обращения с отходами в Республике Беларусь, мож-
но сказать о некоторых пробелах, которые приводят к затруднениям в 
правоприменительной практике. Одним из таких пробелов является от-
сутствие понятия «утилизация отходов» в Законе «Об обращении с от-
ходами». 

Так, целесообразно дополнить определение «обращение с отходами» 
и изложить в следующей редакции: «обращение с отходами – это дея-
тельность, связанная с образованием отходов и сбором, разделением по 
видам отходов, удалением, хранением, захоронением, перевозкой, обез-
вреживанием, использованием, утилизацией отходов». А также ввести 
термин «утилизация отходов». 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы предоставленных 

государством гарантий в сфере оплаты труда, изучено понятие оплаты 
труда и заработной платы работника. Также приводятся виды заработ-
ной платы. Затронуты вопросы минимальной заработной платы и ин-
дексации.  

Ключевые слова. Оплата труда, заработная плата, индексация, 
минимальная заработная плата. 

Актуальность. Данная тема является актуальной ввиду заинтере-
сованности в рассмотрении роли нашего государства в регулировании 
оплаты труда. 

Методика и содержание исследования. Целью исследования яв-
ляется изучение трудового законодательства и определенной литера-
туры, связанной с понятием оплаты труда, и его регулирование госу-
дарством. 

Основным источником является Трудовой кодекс Республики Бе-
ларусь (далее – ТК Республики Беларусь), в котором в ст. 61 закрепле-
но определение оплаты труда – определение размеров, структуры, 
условий и порядка выплаты заработной платы работникам за исполне-
ние ими трудовых обязанностей в соответствии с ТК Республики Бе-
ларусь, иными нормативными правовыми актами, коллективным дого-
вором, соглашением, иными локальными правовыми актами и трудо-
вым договором. 

Также можно сказать, что оплата труда – это один из элементов 
трудового правоотношения и, заключая трудовой договор, работник 
договаривается о конкретном размере оплаты труда [1, с. 14]. 

Как можно заметить, термин оплаты труда тесно связан с другим 
более обыденным для населения термином – заработной платой. 
Определение данного понятия закреплено в ТК Республики Беларусь: 
заработная плата – вознаграждение за труд, которое наниматель обязан 
выплатить работнику за выполненную работу в зависимости от ее 
сложности, количества, качества, условий труда и квалификации ра-
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ботника с учетом фактически отработанного времени, а также за пери-
оды, включаемые в рабочее время. 

Заработная плата подразделяется на:  
а) причитающуюся работнику за его труд (начисленную);  
б) полученную на руки (выплаченную после вычета налогов и дру-

гих платежей). 
При рассмотрении данной темы стоит отметить, что роль государ-

ства в регулировании заработной платы крайне важна. Оно предостав-
ляет определенный перечень гарантий по оплате труда работников, а 
именно определяет величину минимальной заработной платы в Рес-
публике Беларусь, размер базовой ставки для оплаты труда работников 
бюджетных организаций, ограничения размеров удержаний из зара-
ботной платы и т. д. 

Среди вышеперечисленных гарантий особое место занимает опре-
деление минимального размера заработной платы. В ТК Республики 
Беларусь даётся следующее определение данного термина – государ-
ственный минимальный социальный стандарт в области оплаты труда, 
который наниматель обязан применять в качестве низшей границы 
оплаты труда работников за работу в нормальных условиях в течение 
нормальной продолжительности рабочего времени при выполнении 
обязанностей работника, вытекающих из законодательства, локальных 
правовых актов и трудового договора.  

Ключевым моментом является то, что в большинстве случаев зара-
ботная плата – единственный источник дохода населения. Именно это 
и характеризует важность урегулирования данного вопроса. В случаях, 
когда государство не устанавливает обоснованный реальными услови-
ями существования в стране минимум в оплате труда, наступает соци-
альная несправедливость, которая может повлечь за собой такие явле-
ния как голод, систематическая неоплата труда вовсе и, как следствие, 
революционные настроения граждан. 

По последним данным Министерства труда и социальной защиты 
населения Республики Беларусь, на март 2022 г. минимальная месяч-
ная зарплата с учетом индексации составляет 479,83 бел. рублей. 

Ещё одной важной функцией государства является индексация. 
Индексация представляет собой корректировку величины не имеющих 
единовременного характера доходов физических лиц в денежных еди-
ницах Республики Беларусь из бюджетных источников (пособия, сти-
пендии, заработная плата по месту работы, денежное довольствие) в 
целях частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией. 
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Само явление индексации и то, что этим занимается государство, 
выражает заботу нашей страны о гражданах. Ведь, как уже выше под-
черкивалось, заработная плата, которая также подлежит индексации, 
зачастую является единственным источником средств для осуществле-
ния жизнедеятельности. Инфляция происходит каждый день, и то, что 
государство своевременно регулирует, как минимум, минимальную 
заработную плату, несомненно, улучшает положение граждан. 

При рассмотрении гарантий нашего государства в сфере оплаты 
труда стоит учесть факт наличия особой оплаты труда для работников 
на тяжелых работах, на работах с вредными и (или) опасными услови-
ями труда и на работах на территориях, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, а имен-
но – повышенной. 

Данные вопросы, а конкретнее, сумма повышенной заработной 
платы устанавливается Правительством Республики Беларусь или 
уполномоченным им органом, а также они могут быть урегулированы 
в коллективном договоре, соглашении или же определены самим 
нанимателем. 

Данный процесс демонстрирует и ещё раз закрепляет, что Респуб-
лика Беларусь является социальным государством. Ведь забота о тако-
го типа работниках – это проявление озабоченности положением 
граждан, которое осложнено данным типом работы. 

Полученные результаты. Таким образом, изучив законодатель-
ство Республики Беларусь, касающееся оплаты труда, а именно ТК 
Республики Беларусь, можно сделать следующий вывод: наше госу-
дарство ведёт активное участие в урегулировании оплаты труда путём 
предоставления определенных гарантий и посредством этого реализу-
ет одну из основных характеристик нашего государства, а именно – 
социальное. 

На наш взгляд, в законодательство Республики Беларусь следует 
ввести некоторые изменения. Стоит конкретизировать список тяжелых 
работ, в отношении которых устанавливается повышенная оплата тру-
да, и рассмотреть добавление в данный список работ, связанных с ум-
ственной деятельностью, вызывающих также негативные последствия 
на здоровье граждан. 

Также предлагаем проводить индексацию в более краткие сроки, 
например, раз в месяц, так как процент инфляции растёт ежедневно. 
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Аннотация. В статье автор анализирует гражданско-правовую 
природу договора страхования. Характеризуется порядок осуществле-
ния страховой деятельности в Республике Беларусь. Приводятся раз-
личные подходы к определению термина «страхование». 
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Актуальность. Жизнедеятельность человека зачастую сталкивает-
ся с событиями, от него не зависящими и не подлежащими контролю. 
К ним можно отнести различного рода катастрофы, стихийные бед-
ствия, чрезвычайные происшествия, а также невнимательность других 
людей, которые, в свою очередь, наносят ущерб и причиняют вред 
имущественным интересам и здоровью человека. 

В целях предотвращения и незамедлительного восстановления по-
несенных потерь, повреждений, а также нормального течения жизнен-
ных процессов необходимо наличие дополнительного материального 
ресурса, который представляет собой страхование. 

Методика и содержание исследования. В Республике Беларусь 
правоотношения по поводу страхования регулируются в целом норма-
ми Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК), Указом 
Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 «О стра-
ховой деятельности» (далее – Указ № 530) и иными актами законода-
тельства. 

Согласно ч. 1 п. 1 ст. 817 ГК в Республике Беларусь «страхование 
осуществляется в добровольном порядке на основании договоров 
страхования, заключаемых страхователем со страховщиком, если иное 
не установлено законами или актами Президента Республики Бела-
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русь», а обязательное страхование «в случаях, когда законами или ак-
тами Президента Республики Беларусь на указанных в них лиц возла-
гается обязанность по страхованию жизни, здоровья или имущества 
либо своей гражданской ответственности» предусмотрено п. 2 ст. 817 
ГК. 

По мнению Г. Ф. Шершеневича, «с экономической точки зрения, 
под страхованием следует понимать устранение или по крайней мере 
ослабление вредных для частного имущества последствий от отдель-
ных событий, случайных для потерпевшего хозяйства и непредусмот-
римых в каждом отдельном случае их наступления, достигаемое раз-
ложением убытков на целый ряд случаев, в которых существует по-
добная же опасность, но не всегда в действительности наступает» [3, 
с. 314]. 

При этом Г. Р. К. Хидирова и М. В. Крестинский полагают, что 
«страхование в собственном смысле может осуществляться либо в 
форме взаимного страхования, т. е. образования фонда несколькими 
лицами посредством своих взносов, из которых они получают возме-
щения, либо в форме коммерческого страхования путем заключения 
договора с компанией-страховщиком» [2, с. 258]. 

В свою очередь, в пп. 1.1 п. 1 Указа № 530 установлено, что «юри-
дические лица Республики Беларусь, а также иностранные юридиче-
ские лица, осуществляющие деятельность на территории Республики 
Беларусь, граждане Республики Беларусь и постоянно проживающие в 
Республике Беларусь лица без гражданства страхуют свои имуще-
ственные интересы в Республике Беларусь только у коммерческих ор-
ганизаций, созданных для осуществления страховой деятельности и 
имеющих специальные разрешения (лицензии) на осуществление 
страховой деятельности в Республике Беларусь». Более того, «дея-
тельность на территории Республики Беларусь страховых организаций, 
страховых брокеров, созданных за пределами Республики Беларусь, 
без государственной регистрации в Министерстве финансов и получе-
ния специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой 
деятельности является незаконной и не допускается». 

Как утверждает В. Мороз, «страховое правоотношение, являясь 
гражданским правоотношением, возникает из договора, который за-
ключают между собой страхователь и страховщик… Уяснение сущно-
сти этих отношений представляет не только теоретический интерес, но 
имеет большое практическое значение и служит важной предпосылкой 
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для построения эффективной системы правового регулирования дан-
ной сферы» [1, с. 78–79]. 

На наш взгляд, рассмотрение страхования в контексте гражданско-
правового регулирования требует проведение его анализа через дого-
ворные правоотношения. Так, согласно п. 1 ст. 819 ГК, «по договору 
страхования одна сторона (страховщик) обязуется при наступлении 
предусмотренного законодательством или договором события (страхо-
вого случая) возместить другой стороне (страхователю) или третьему 
лицу (застрахованному лицу, выгодоприобретателю), в пользу которо-
го заключен договор, причиненный вследствие этого события ущерб 
застрахованным по договору имущественным интересам (произвести 
страховую выплату в виде страхового возмещения или страхового 
обеспечения) в пределах определенной договором суммы (страховой 
суммы, лимита ответственности), а другая сторона (страхователь) обя-
зуется уплатить обусловленную договором сумму (страховой взнос, 
страховую премию)». 

Непосредственными объектами страхования могут быть, согласно 
гражданскому законодательству Республики Беларусь, только не про-
тиворечащие законодательству имущественные интересы. Перечень 
таких оснований предусмотрен в п. 2 ст. 819 ГК и, как нам видится, 
является исчерпывающим. 

Как отмечается в законодательстве и как утверждают 
Г. Р. К. Хидирова и М. В. Крестинский, «страхователи вступают в до-
говор страхования добровольно по своему волеизъявлению. За исклю-
чением случаев обязательного страхования, при котором участие в до-
говоре лица в соответствующем качестве становится обязательным» 
[2, с. 262]. 

Полученные результаты. Как отмечалось, страхование в Респуб-
лике Беларусь регулируется большим количеством нормативных пра-
вовых актов, однако ни один из них не предусматривает дефиницию 
понятия «страхование». На наш взгляд, в первую очередь, такое опре-
деление следует предусмотреть в ГК, так как именно данный норма-
тивный правовой акт содержит основные начала страховой деятельно-
сти в государстве. 

На основании изложенных теоретических аспектов предлагается 
дополнить ст. 817 ГК, регламентирующую добровольное и обязатель-
ное страхование, пунктом следующего содержания: 

«Страхование – осуществляемая лично или через представителей 
(страховых брокеров или агентов) деятельность по защите имуще-
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ственных интересов лиц посредством выплаты страхового возмеще-
ния при наступлении страхового случая». 
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Аннотация. В статье на основе теоретического анализа действую-
щего законодательства рассматриваются особенности правового регу-
лирования трудовых отношений в сельском хозяйстве. 
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Актуальность. Сельское хозяйство является важной отраслью эко-
номики республики, обеспечивающей продовольственную безопас-
ность и экспортный потенциал. По данным Национального статисти-
ческого комитета Республики Беларусь в 2021 г. вклад сельскохозяй-
ственного производства в объем ВВП страны составил более 6 %, в от-
расли трудилось около 267,4 тыс. человек или более 7 % населения 
страны [1].  

Ключевое значение для развития белорусской экономики имеет по-
вышение эффективности сельскохозяйственного производства. В чис-
ле причин низкой эффективности деятельности многих сельскохозяй-
ственных организаций, как показывают результаты социологических 
исследований, важное место принадлежит крайне слабой мотивации 
труда в силу низкого уровня его оплаты, несовершенства применяе-
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мых систем заработной платы, снижение государственных гарантий по 
рабочему времени и времени отдыха, охране труда и т. д. [2, с. 53].  

Поэтому в совокупности мероприятий, направленных на повыше-
ние конкурентоспособности отечественного сельскохозяйственного 
производителя, значительное место должно занимать решение вопро-
сов совершенствования правового регулирования трудовых отноше-
ний в сельскохозяйственных организациях. 

Методика и содержание исследования. Сельскохозяйственный 
труд отличается специфическими особенностями, которые требуют 
учета при его правовом регулировании. Труд в сельском хозяйстве в 
значительной степени связан с природно-климатическими условиями 
его производства. Природные факторы определяют сезонность многих 
видов сельскохозяйственных работ, влияют на конечные результаты 
трудовой деятельности сельскохозяйственных работников.  

Сезонность сельскохозяйственного труда ведет к неравномерной 
занятости работников сельского хозяйства в течение года. Поэтому в 
сельском хозяйстве применяются особые формы организации труда, 
его учета, нормирования, тарификации, оплаты, предоставления вы-
ходных дней и ежегодных отпусков и т. д. В силу специфики сельско-
хозяйственной отрасли неизбежно совмещение квалифицированных и 
неквалифицированных работ, основной и дополнительной трудовых 
функций. На организацию труда в сельском хозяйстве определенное 
влияние оказывают также организационно-правовые формы хозяй-
ствования. 

Правовое регулирование трудовых отношений в сельском хозяй-
стве включает в себя три группы правоотношений: отношения, регу-
лируемые законодательством о труде; отношения работника и пред-
приятия на основе членства в хозяйственном товариществе, сельскохо-
зяйственном кооперативе, которые регулируются аграрным законода-
тельством и учредительными документами товарищества, кооператива 
и трудовые отношения в крестьянском (фермерском) хозяйстве, кото-
рые определяются и регламентируются законом о крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве.  

Отдельного понятия трудовых отношений в сельском хозяйстве за-
конодатель не установил. Данные правоотношения зачастую принято 
определять как классические трудовые отношения с присущими им 
особенностями. Ст. 140, 141, 317 Трудового кодекса Республики Бела-
русь (далее – ТК Республики Беларусь) определяют особенности регу-
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лирования рабочего времени и времени отдыха работников организа-
ций сельского хозяйства.  

При этом необходимо отметить, что нормы ст. 317 ТК Республики 
Беларусь распространяются не на всех работников организаций сель-
ского хозяйства, а только на рабочих растениеводства; мастерских ав-
тотранспорта, складов и других подразделений, обслуживающих рас-
тениеводство и рабочих животноводства. 

Обязательные отраслевые принципы трудовых, социально-эконо-
мических и связанных с ними отношений установлены Тарифным со-
глашением между Министерством сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Беларусь, Белорусским профессиональным союзом 
работников АПК и Республиканским агропромышленным союзом 
«БелАПС».  

Соглашение определяет трудовые и социальные гарантии работни-
кам-членам профсоюза организаций и учреждений, входящих в систе-
му райсельхозпродов, облсельхозпродов и Минсельхозпрода, незави-
симо от формы собственности. Оно служит основой для заключения 
местных соглашений, коллективных и трудовых договоров (контрак-
тов) и применяется при разрешении индивидуальных и коллективных 
трудовых споров 

Порядок оплаты труда работникам сельского хозяйства изложен в 
Рекомендации об особенностях оплаты труда работников организаций, 
подразделений, основным видом деятельности которых является вы-
ращивание (производство и (или) переработка) сельскохозяйственной 
продукции, а также филиалов или иных обособленных подразделений 
других организаций, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность по производству и (или) переработке сельскохозяйственной про-
дукции, утвержденных постановлением Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Республики Беларусь от 30.11.2010 № 86. 

Работников сельского хозяйства также можно считать сезонными 
работниками, так как в основном сельскохозяйственные работы вы-
полняются в весенне-летний и осенний периоды. Для данной катего-
рии работников установлен свой правовой режим, регулирующий тру-
довые и связанные с ними отношения (глава 24 ТК Республики Бела-
русь).  

Основными отличиями правового регулирования труда сезонных 
работников от регулирования труда работников, с которыми заключе-
ны другие виды трудовых договоров, являются нормы, регулирующие 
заключение и расторжение трудового договора, выплату выходного 
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пособия, а также выплату среднего заработка за время вынужденного 
прогула. 

Перечень сезонных работ утвержден постановлением Министер-
ства труда Республики Беларусь от 14.04.2000 № 56, согласно которо-
му, к сезонным работам отнесены некоторые виды лесокультурных и 
противопожарных работ, а также работы в сельском хозяйстве (в рас-
тениеводстве, авиационно-химические работы, включая внесение ми-
неральных удобрений и средств защиты растений, аэросев, известко-
вание и др.).  

Перечень является исчерпывающим. Наниматель не вправе расши-
рять его по своему усмотрению, в том числе на основании своих ло-
кальных правовых актов. 

Полученные результаты. Таким образом, представляется целесо-
образным принятие отдельного нормативного правого акта, который 
урегулирует трудовые отношения в сельском хозяйстве с учетом их 
особенностей, систематизирует законодательство, сохранив комплекс-
ный подход.  

Это привнесет определенную стабильность и единообразие в пра-
вовое регулирование общественных отношений в указанной сфере, бу-
дет являться дополнительной гарантией защиты экономических и со-
циальных интересов их участников.  
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Аннотация. В статье рассматриваются понятия «экологическая 
экспертиза» и «ОВОС», проводится сравнение законодательства Рес-
публики Беларусь и зарубежных стран в области экологической экс-
пертизы и ОВОС.  

Ключевые слова. Экологическая экспертиза, ОВОС, государ-
ственная экологическая экспертиза, общественная экологическая экс-
пертиза.  

Актуальность. С помощью такого природоохранного механизма, 
как экологическая экспертиза, возникает возможность не допускать 
появления объектов, которые оказывают негативное влияние на состо-
яние окружающей среды, тем самым обеспечивая благоприятные 
условия для жизнедеятельности общества и граждан. 

Методика и содержание исследования. В соответствии со ст. 46 
Конституции Республики Беларусь каждому гражданину гарантирует-
ся право на благоприятную окружающую среду, надлежащая реализа-
ция которого требует эффективного организационно-правового меха-
низма охраны окружающей среды. В данном механизме значимая роль 
отводится общественности. Национальное законодательство преду-
сматривает определенные формы участия общественности на разных 
стадиях экологического сопровождения хозяйственной и иной дея-
тельности. 

Основным международным актом, который на сегодняшний день 
наиболее полно обеспечивает права граждан в области охраны окру-
жающей среды, является Конвенция о доступе к информации, участии 
общественности в процессе принятия решений и доступе к правосу-
дию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская) (да-
лее – Конвенция). 

Республика Беларусь является стороной Конвенции, в которой 
предусмотрено право общественности на участие в принятии экологи-
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чески значимых решений. Положения Конвенции в значительной сте-
пени имплементированы в национальное законодательство Беларуси, 
однако правоприменительная практика оставляет желать лучшего. 
При наличии в Беларуси ряда специальных механизмов участия обще-
ственности, их функционирование далеко не идеально. 

В последнее время мы наблюдаем рост активности граждан, кото-
рые отстаивают свое право на благоприятную окружающую среду. 
Жители Светлогорска выступают против деятельности целлюлозно-
картонного комбината, жители Бреста – против строительства и ввода 
в эксплуатацию аккумуляторного завода, жители Могилева – против 
работы завода «Омск Карбон», жители Сморгони – против производ-
ства компании «Кроноспан» и т. п. [2]. 

Летом 2020 г. жителям Бреста, которые выступали против строи-
тельства аккумуляторного завода, для разрешения данного конфликта 
было обещано проведение референдума. Однако референдум не только 
не был проведен, жителям было отказано в регистрации инициативной 
группы, местные органы власти не предприняли никаких шагов для 
организации данного референдума, а пуско-наладочные работы, в 
свою очередь, были завершены и в референдуме было отказано в по-
следующем [1].  

Все эти кейсы свидетельствуют о том, что в настоящий момент в 
Беларуси не существует эффективного механизма участия обществен-
ности в принятии экологически значимых решений и учета мнения 
общественности [2].  

Анализ законодательства, норм международного права и юридиче-
ской литературы позволяет выделить общие и специальные формы 
участия общественности в принятии экологически значимых решений. 
В свою очередь, к общим формам следует отнести референдум по эко-
логически значимым решениям, собрание граждан, решение экологи-
чески значимых вопросов с помощью местных советов депутатов. 
К специальным формам участия общественности в принятии экологи-
чески значимых решений следует отнести: общественную экологиче-
скую экспертизу, общественные обсуждения отчетов об оценке воз-
действия на окружающую среду. 

B литературе зачастую высказывается точка зрения, касающаяся 
«незначительности положения, отведенного в законодательстве обще-
ственной экологической экспертизе. Даже с принятием новой редак-
ции Закона «О государственной экологической экспертизе, стратеги-
ческой экологической оценке и оценке воздействия на окружающую 
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среду» это положение ничуть не изменилось. Последующие изменения 
законодательства, регламентирующего общественную экологическую 
экспертизу, по-прежнему указывают на то, что заключение, являющее-
ся итогом ее проведения, имеет лишь рекомендательный, информаци-
онный характер. 

Существует необходимость четкой регламентации, направленной 
на возможность соотношения государственной и общественной эколо-
гической экспертиз. В частности, предусмотреть, чтобы одним из ос-
нований проведения государственной экологической экспертизы явля-
лось заключение, вынесенное по итогам проведения общественной 
экологической экспертизы.  

Однако, на наш взгляд, результаты общественной экологической 
экспертизы должны быть основной причиной для проведения государ-
ственной экологической экспертизы. В то же время, органы Минпри-
роды не ведут даже учет заключений общественной экологической 
экспертизы, что, по нашему мнению, является нецелесообразным. 
В связи с этим вышеуказанные виды экспертиз в законодательстве не-
достаточно скоординированы друг с другом. 

Полученные результаты. Таким образом, именно в Законе Рес-
публики Беларусь «Об охране окружающей среды» целесообразно за-
крепление прав граждан, их инициативных групп и общественных 
объединений, понимаемых как общественность в контексте Орхусской 
конвенции, на участие в решении вопросов, связанных с окружающей 
средой. 
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Аннотация. Данная статья посвящена обеспечению и защите лич-
ных прав супругов при расторжении брака. Особое внимание уделено 
праву на выбор фамилии после расторжения брака, праву на получе-
ние содержания от бывшего супруга, праву на обеспечение семейной 
тайны. 

Ключевые слова. Личные права супругов, право на выбор фами-
лии, право на защиту семейной тайны, право на получение содержания 
от бывшего супруга, расторжение брака,  

Актуальность. Законодательством не предусмотрена возможность 
решения и разрешения многих проблем, возникающих при прекраще-
нии брачных отношений, в том числе связанных с реализацией защит-
ных механизмов, возможностью применения различных способов и 
средств обеспечения и защиты личных прав супругов. В то время как 
имущественные права супругов могут регулироваться как законом, так 
и соглашением (брачным договором), некоторые вопросы, касающиеся 
личных неимущественных прав возникают в бракоразводном процес-
се, и поэтому выбранная тема является актуальной и требует разумно-
го и обоснованного решения. 

Методика и содержание исследования. Расторжение брака и су-
пружеских отношений не всегда означает прекращение семейных пра-
воотношений. Брачно-семейные отношения как таковые прекращают-
ся, однако сохраняются отдельные права, приобретенные в браке, что 
требует установления особого режима их защиты [1, c. 85]. 

Право выбора фамилии является важным личным правом супругов. 
Согласно ст. 21 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье от 
9 июля 1999 г. № 278-З (далее – КоБС), при заключении брака супруги 
по своему желанию избирают фамилию одного из супругов в качестве 
их общей фамилии или каждый из них сохраняет свою добрачную фа-
милию.  

Расторжение брака само по себе не влечет перемены фамилии 
бывших супругов, решение этого вопроса напрямую зависит от воле-
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изъявления каждого из них. К изменению фамилии не может также 
принудить ни один государственный орган (в том числе суд и органы 
ЗАГС), ни бывший супруг, ни семья [2, c. 65]. 

Ст. 43 КоБС закрепляет, что супруг, изменивший свою фамилию 
при вступлении в брак, вправе и после расторжения брака носить эту 
же фамилию, или по его желанию суд при вынесении решения о рас-
торжении брака либо орган, регистрирующий акты гражданского со-
стояния, при регистрации расторжения брака присваивает ему добрач-
ную фамилию. 

Представляется достаточно интересным в рамках применения 
сравнительного метода обратиться к зарубежному опыту в регулиро-
вании данного вопроса. Так, например, характерной особенностью 
французского семейного законодательства является то, что в случае 
расторжения брака бывший супруг теряет право носить фамилию дру-
гого супруга, выбранную при заключении брака. Семейный кодекс 
Республики Таджикистан предусматривает, что супруг, сменивший 
свою фамилию при вступлении в брак, имеет право после расторжения 
брака носить эту фамилию только при согласии другого супруга.  

При наличии определенных условий бывший супруг имеет право 
на получение содержания от другого бывшего супруга (ст. 30 КоБС).  

Из содержания норм брачно-семейного законодательства следует, 
что для возникновения алиментной обязанности супруга необходимы 
особые условия, определяемые законом или соглашением сторон, – 
нуждаемость, инвалидность получателя, наличие совместного ребенка 
и его возраст, решение суда о взыскании алиментов или соглашение 
сторон об их выплате и т. д. При этом обязательно наличие у платель-
щика необходимых средств для содержания бывшего супруга. Данное 
положение, на наш взгляд, обеспечивает защиту прав супругов, кото-
рые в силу обстоятельств не могут в достаточной мере обеспечить себя 
и (или) общего ребенка. 

Обязанность предоставления содержания трудоспособному супру-
гу, в том числе бывшему, обусловлена его заботой в первую очередь о 
совместном ребенке. Право на содержание зависит от факта нуждае-
мости в помощи в связи с беременностью и осуществлением ухода за 
ребенком, влекущим невозможность получать доход в необходимом 
размере для удовлетворения потребностей. 

Проведенный анализ научной литературы и законодательства поз-
воляет сделать вывод, что недостаточно внимания уделяется проблеме 
сохранения семейной тайны. Нередко после расторжения брака кто-то 
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из супругов начинает распространять информацию о семейной жизни, 
ставя бывшего супруга в социально и морально невыгодное положе-
ние. 

На конституционном уровне (ст. 28) установлено право на непри-
косновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Обратим 
внимание, что в соответствии со ст. 151 Гражданского Кодекса Рес-
публики Беларусь, личная и семейная тайна отнесены к числу немате-
риальных благ, подлежащих особой защите в случае нарушения. 

Содержание права на семейную тайну включает, кроме полномо-
чий лиц, состоящих в семейных отношениях или бывших супругов, 
право требовать неразглашения сведений, составляющих семейную 
тайну, соблюдение режима ограниченного доступа к ним и право рас-
поряжаться такой информацией самостоятельно с согласия всех лиц в 
семейных отношениях, интересы которых затрагивает соответствую-
щая информация [1, c. 101]. 

Каждый супруг должен осознавать, что, сообщая и распространяя 
любую информацию, полученную в течение брака о личной жизни 
другого супруга, он нарушает права и интересы своего бывшего су-
пруга. Очевидно, что в такой ситуации может быть применен режим 
защиты чести и достоинства, и, разумеется, супруг, виновный в рас-
пространении соответствующей информации, будет обязан возместить 
моральный вред, причиненный другому супругу. 

Полученные результаты. Необходимо объективно признать, что 
большинство правовых последствий расторжения брака определяются 
моментом его расторжения и возникают либо с момента регистрации 
расторжения брака в органах ЗАГС, либо с момента вступления реше-
ния суда в законную силу. Расторжение брака предназначено, прежде 
всего, для обеспечения и особой защиты личных неимущественных 
отношений супругов. Изменяя статус супруга на статус бывшего су-
пруга, мужчины и женщины приобретают свободу дальнейшего осу-
ществления своих гражданских прав, в частности, права на выбор фа-
милии, права на получение содержания от бывшего супруга при нали-
чии оснований к этому. Важно отметить, что информация о бывшем 
супруге может носить интимный характер, и, если такая информация 
будет распространяться бывшим супругом, это будет нарушать права и 
интересы другого бывшего супруга, а также лиц, связанных с такой 
информацией. В связи с этим вопрос о гарантиях обеспечения права 
каждого из бывших супругов на защиту семейной тайны является ак-
туальным и личностно важным для бывшего супруга, его обществен-
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ного суждения как личности, с точки зрения обеспечения неприкосно-
венности частной жизни человека.  
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Аннотация. В статье рассматривается закрепление права граждан 
на выбор места работы в законодательстве Республики Беларусь. Ав-
тор анализирует опыт зарубежных стран в данном вопросе, а также 
вырабатывает дальнейшие направления для совершенствования зако-
нодательства в данной области. 

Ключевые слова. Права безработных, занятость населения, выбор 
места работы. 

Актуальность. В соответствии со ст. 41 Конституции Республики 
Беларусь, гражданам Республики Беларусь гарантируется право на 
труд как наиболее достойный способ самоутверждения. Однако в 
условиях современных рыночных правоотношений возможны ситуа-
ции, когда отдельные граждане не имеют возможности реализовать 
свои способности к труду. В таких случаях данные лица могут быть 
признаны в установленном законодательством порядке безработными. 

Методика и содержание исследования. В соответствии со ст. 6 
Закона Республики Беларусь от 15 июня 2006 г. № 125-З «О занятости 
населения Республики Беларусь» (далее – Закон о занятости населе-
ния), граждане имеют право на выбор места работы. Данное право ре-
ализуется посредством прямого обращения к нанимателю, получения 
бесплатного содействия органов государственной службы занятости 
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населения и помощи других организаций и индивидуальных предпри-
нимателей в трудоустройстве.  

Практически аналогичной позиции в закреплении данного права 
придерживается и законодатель Российской Федерации. Так, на осно-
вании ст. 8 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. 
№ 1032–1  «О занятости населения в Российской Федерации», граж-
дане имеют право на выбор места работы путем прямого обращения к 
работодателю, или путем бесплатного посредничества органов службы 
занятости, или с помощью других организаций по содействию в тру-
доустройстве населения [2]. 

Несколько отличного подхода в данном вопросе придерживается 
украинский законодатель. В соответствии со ст. 6 Закона Украины от 
5 июля 2012 г. № 5067–VI «О занятости населения», каждый имеет 
право на свободный выбор места, вида деятельности и рода занятий, 
которое обеспечивается государством путем создания правовых, орга-
низационных и экономических условий для такого выбора. Реализация 
права на выбор места, вида деятельности и рода занятий осуществля-
ется путем самостоятельного обеспечения лицом своей занятости или 
обращения с целью трудоустройства к работодателю или при содей-
ствии центрального органа исполнительной власти, реализующего 
государственную политику в сфере занятости населения и трудовой 
миграции, или субъектом ведения хозяйства, который предоставляет 
услуги по посредничеству в трудоустройстве [1]. 

На наш взгляд, данная формулировка представляется наиболее 
корректной по ряду причин. Во-первых, законодатель не ограничива-
ется правом граждан на выбор места работы, но и закрепляет право на 
свободный выбор вида деятельности и рода занятий. Полагаем, что в 
современных условия функционирования общества данная норма яв-
ляется более совершенной. Во-вторых, если обратиться к понятию 
«занятость», закрепленному в ст. 1 Закона о занятости населения, 
необходимо отметить, что она представляет собой деятельность, а не 
работу. Ввиду этого полагаем целесообразным дополнить право безра-
ботных граждан на выбор не только места работы, но и вида деятель-
ности и рода занятий. 

Также украинский законодатель избежал неточности при закрепле-
нии субъектов, содействующих занятости населения. Так, из формули-
ровки ст. 6 Закона о занятости населения не совсем понятно, что под-
разумевал законодатель под «другими организациями и индивидуаль-
ными предпринимателями», так как не все организации и индивиду-
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альные предприниматели могут оказывать гражданам услуги по содей-
ствию в трудоустройстве, а только те, которые включены в Реестр 
агентств по трудоустройству, исходя из положений ст. 15 Закона о за-
нятости населения.  

Полученные результаты. Таким образом, на основании вышеиз-
ложенного, можно сделать вывод, что право безработных на выбор ме-
ста работы является одним из важнейших в структуре прав безработ-
ных. Однако для совершенствования законодательства в данном 
направлении необходимо осуществить некоторое совершенствование 
законодательства. Полагаем, что норму ст. 6 Закона о занятости насе-
ления можно изложить в следующей редакции «Граждане имеют пра-
во на выбор места работы, вида деятельности и рода занятий. Это пра-
во они реализуют посредством прямого обращения к нанимателю, по-
лучения бесплатного содействия органов государственной службы за-
нятости населения, а также путем обращения в агентства по трудо-
устройству». 
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Аннотация. В статье исследуются вопросы регистрации вещных 
прав на земельную недвижимость, а также содержатся актуальные 
проблемы гражданского права.  

Ключевые слова. Недвижимость, вещные права, регистрация 
и т. д. 

Актуальность. Важность темы выбранного исследования обуслов-
лена тем, что земля, как вид недвижимого имущества, постоянно вы-
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зывает интерес среди участников хозяйственного оборота. Она облада-
ет высокой степенью инвестиционной привлекательности в силу роста 
экономики и развития рыночных отношений. 

Методика и содержание исследования. Институт государствен-
ной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
является важным звеном в правовой системе Республики Беларусь. 
Государственная регистрация вещных прав на земельную недвижи-
мость представляет собой составную часть этого института. До введе-
ния в действие Гражданского кодекса Республики Беларусь 1998 г. ре-
гистрация прав на землю осуществлялась на основании положений зе-
мельного законодательства, регламентирующих регистрацию доку-
ментов о правах на земельные участки в государственном земельном 
кадастре. 

В настоящее время в Республике Беларусь функции специально 
уполномоченного органа государственного управления в области гос-
ударственной регистрации недвижимого имущества возложены на 
Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь. Дан-
ный орган проводит единую государственную политику в области зе-
мельных отношений, государственной регистрации недвижимого 
имущества, прав на него и сделок с ним, по вопросам имущественных 
отношений, а также ведение соответствующих кадастров, регистров и 
реестров. 

Территориальными организациями по государственной регистра-
ции являются республиканские унитарные предприятия, получившие 
название «Агентства по государственной регистрации и земельному 
кадастру». 

Система органов государственной регистрации недвижимого иму-
щества, прав на него и сделок с ним, созданная в Республике Беларусь, 
существенно отлична от аналогичной системы органов, образованных 
в Российской Федерации, действующих под эгидой Министерства юс-
тиции. 

Закон Республики Беларусь от 22 июля 2002 г. № 133-З «О госу-
дарственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним» определяет государственную регистрацию как юриди-
ческий акт признания и подтверждения государством создания, изме-
нения или же прекращения существования как права собственности на 
недвижимое имущество, так и в целом его существования [2]. 

Система правового регулирования регистрации прав на земельную 
недвижимость представляет собой совокупность материальных и про-
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цессуальных правовых норм. Первая из них включает отношения, 
предметом которых является возникновение и прекращение существо-
вания недвижимого имущества, в том числе земельного участка. Вто-
рая группа – это общественные отношения, предметом которых вы-
ступают права на недвижимое имущество, в том и числе на земельную 
недвижимость. Третья группа отношений своим предметом имеет ре-
гистрацию сделок с недвижимым имуществом в случаях, указанных в 
законодательных актах, а также предусмотренных соглашением сто-
рон, хотя по законодательству для сделок данного вида государствен-
ная регистрация не требуется. 

Как юридический акт государственная регистрация представляет 
собой административно-правовое решение, с принятием которого за-
кон связывает наступление определённых юридических последствий, 
направленных на возникновение, изменение или прекращение суще-
ствования недвижимого имущества и прав на него.  

В связи с регистрацией вещных прав на земельную недвижимость 
на практике возникает ряд проблем, требующих единообразного ре-
шения. К данным проблемам мы можем отнести такие вопросы, как: 
«Можно ли в судебном порядке оспорить зарегистрированное право 
или только запись о такой регистрации?», «Кому отдать предпочтение, 
если с заявлением обратилось несколько лиц?». 

Как мы знаем, в судебном порядке может быть оспорено любое из 
зарегистрированных вещных прав на земельную недвижимость: право 
собственности, право пожизненного наследуемого владения и т. д.  
Ответчиком по такому требованию будет являться также правооблада-
тель зарегистрированного права. Поэтому оспорить можно как зареги-
стрированное право, так и запись о такой регистрации. 

В качестве решения проблемы «старшинства» можно было предла-
гать самим заявителям определять первоочередность регистрации либо 
зарегистрировать право того заявителя, который обратился в реги-
стрирующий орган первым. 

В законодательстве ряда государств, осуществляющих государ-
ственную регистрацию прав на недвижимость, установлен принцип 
публичной достоверности сведений о правах, отраженных при прове-
дении регистрации [1, с. 218]. Как показывает анализ законодательства 
и практики проведения государственной регистрации земельной и 
иной недвижимости, в системе правового регулирования регистрации 
в Республике Беларусь такой принцип отсутствует. Возможно, данный 
принцип позволил бы участникам гражданского оборота основываться 
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на записях в регистре, полагая, что они соответствуют действительно-
сти. И тем самым добросовестный приобретатель земельной и иной 
недвижимости по возмездной сделке имел бы защиту в силу записи в 
регистре. Добросовестное приобретение права собственности на зе-
мельную недвижимость предполагает две записи в регистре: о соб-
ственности отчуждателя недвижимости и о собственности добросо-
вестного приобретателя, а также отсутствие подлога со стороны ра-
ботников регистрирующего органа, совершения ими таких записей 
свободно, без признаков насилия или угрозы. 

Полученные результаты. Таким образом, вышеуказанное иссле-
дование позволяет сделать вывод, что законодатель подчеркивает зна-
чение государственной регистрации как акта, имеющего юридическое 
значение. Право, ограничение (обременение) права на земельную не-
движимость, подлежащие государственной регистрации, возникают, 
переходят, прекращаются с момента государственной регистрации. 

Государственная регистрация означает акт признания и подтвер-
ждения государством возникновения, существования, изменения и 
прекращения прав на земельную недвижимость. Государственная ре-
гистрация является единственным доказательством существования за-
регистрированного права. 

При государственной регистрации прав на земельную недвижи-
мость складываются не только государственно-властные отношения. 
Часть из них (особенно это касается возникновения и перехода вещ-
ных прав) регулируются нормами гражданского законодательства. 

Также еще одним выводом из вышесказанного будет то, что госу-
дарственная регистрация создает устойчивость и стабильность право-
вого режима земельной недвижимости. Её можно признать недействи-
тельной только в судебном порядке, и зарегистрированное право на 
недвижимое имущество также может быть оспорено только в суде. 
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Аннотация. В статье анализируется термин «знание» в контексте 
юридической конструкции «презумпция знания закона». Рассматрива-
ются философские и правовые подходы к определению данного тер-
мина. Определяются виды юридического знания. Приводятся выводы 
относительно правовой природы знания. 

Ключевые слова. Презумпция знания закона, право, знание, юри-
дическая конструкция, истина, правосознание. 

Актуальность. В правовом государстве большое значение уделя-
ется презумпции знания закона, так как данная презумпция характери-
зуется как предположение о том, что лицо знает закон. Ключевым сло-
вом является «знание», так как в информационном обществе важное 
значение приобретает именно знание. В данной научной статье будут 
проанализированы подходы к определению термина «знание». 

Методика и содержание исследования. В Большом толковом сло-
варе русского языка определено, что знание – это обобщённые пред-
ставления о свойствах объективного мира, связях и отношениях между 
объектами, хранящиеся и воспроизводимые в сознании [2, c. 367]. 
То есть, знание в первую очередь характеризуется как представление 
человека о предметах объективной реальности. Более того, само пред-
ставление носит субъективный характер, из этого следует, что знание 
является субъективным представлением лица о конкретном факте.  

С философской точки зрения, знание определяется как информаци-
онный результат познавательного процесса, создающий основу пове-
дения людей [5, c. 35]. Необходимо отметить, что благодаря познава-
тельному процессу лицо может обосновать причины совершения юри-
дически значимого действия. 

Стоить указать, что знание как информационный результат облада-
ет несколькими признаками. В своей работе А. Л. Никифоров опреде-
ляет следующие черты знания: 1) всегда носит теоретический харак-
тер; 2) подчиняется законам логики; 3) должно быть эмпирически про-
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веряемым; 4) общезначимо для всех. Более того, автор считает, что не-
обходимым свойством знания является истинность. Это обосновывает-
ся тем, что лицо должно быть убеждено, что знание является досто-
верным (истинным) [4, c. 62]. По нашему мнению, такое положение 
может иметь место, однако необходимо понимать, что знание лица о 
конкретном факте носит субъективный характер, соответственно, 
определять такое знание как абсолютную истину является неверным. 

С точки зрения права, знание – это система политических и право-
вых взглядов, которые способствуют возникновению и развитию 
устойчивых представлений о законе, отражающих действительное со-
стояние правовой науки [5, c. 35]. Более того, С. А. Бочкарев опреде-
ляет, что знание, с точки зрения права, не должно опираться на субъ-
ективную истину человека, так как правовое знание станет зависимым 
от случайных или ложных истин и преобразуется в случайное явление 
[3, c. 8]. По нашему мнению, данный аргумент логичен, так как право-
вое знание основывается на действующем законодательстве государ-
ства. Из этого следует, что знание с точки зрения права – это правовая 
информация, отраженная в тексте в нормативных правовых актах и яв-
ляющаяся истинной в том формате, в котором она заложена законода-
телем. 

Следует указать, что через познавательный процесс правовой ин-
формации у лица формируются убеждения и представление о праве. 
Более того, убеждения и представления основываются на субъектив-
ном восприятии правовых явлений, то есть, о правосознании. 

По мнению С. И. Архипова, правосознание определяется как сфера 
сознания, отражающая правовую действительность в форме юридиче-
ских знаний. Более того, автор выделяет 4 вида юридических знаний: 
1) врожденное; 2) обыденное; 3) профессиональное; 4) научное [1, 
c. 20].  

Материальным носителем врожденного юридического знания явля-
ется человеческий геном, в котором отражается информация об право-
вых явлениях [1, c. 20]. С нашей точки зрения, врожденного юридиче-
ского знания не существует, так как у индивида закладывается основ-
ная информация об окружающим мире через органы чувств. Через ор-
ганы чувств нельзя изучить правовую систему в государстве и понять 
о специфике функционирования. Поэтому, говорить о том, что каждый 
человек обладает врожденным юридическим знанием, не является 
верным.  
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Обыденное юридическое знание характеризуется как знание, полу-
ченное в результате теоретической и практической деятельности лю-
бого человека [1, c. 23]. Необходимо отметить, что данный вид знания 
может образовываться в результате получения сведений от родителей 
или иных близких. То есть, речь идет о моральных устоях, которые за-
кладываются при воспитании ребенка. Ко всему этому, юридические 
знания лицо может получить в результате обращения в государствен-
ные органы с конкретным запросом.  

Если говорить о профессиональном юридическом знании, то им 
обладают только те лица, в компетенцию которых входит знание пра-
вовой информации в полной мере. К ним следует отнести: сотрудни-
ков правотворческих, правоприменительных и правозащитных орга-
нов, а также экспертно-консультационных и общественно-
профессиональных организаций и специалистов [1, c. 25]. Следует ука-
зать, что профессиональным юридическим знанием обладают учащие-
ся средних специальных и высших учебных заведений, в которых есть 
юридические дисциплины.  

Научные юридические знания составляют всю юридическую науку 
в целом. В данном случае, речь идет о тех знаниях, которые составля-
ют основные принципы и закономерности функционирования государ-
ства и права как социальных институтов [1, c. 27].  

Полученные результаты. Таким образом, можно сделать вывод, 
что знание определяется как информация, приобретенная лицом в ре-
зультате познавательного процесса. Более того, в основу знания вхо-
дит не только воспроизведение информации, но и оценивание инфор-
мации по критериям истинности, убежденности и обоснованности. 
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Аннотация. В статье проведен анализ Генерального соглашения 
между Правительством Республики Беларусь, республиканскими объ-
единениями нанимателей и профсоюзов на 2022–2024 гг. (далее – Ге-
неральное соглашение), Тарифного соглашения между Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорус-
ским профессиональным союзом работников агропромышленного 
комплекса и Республиканским агропромышленным союзом «БелАПС» 
на 2022–2024 гг. (далее – Тарифное соглашение) и Коллективного до-
говора администрации и профсоюзного комитета КСУП «Оборона» 
Добрушского района Гомельской области на 2021–2024 гг. (далее – 
Коллективный договор КСУП «Оборона») в целях установления пре-
имуществ, предусмотренных в Коллективном договоре предприятия 
по сравнению с Генеральным и Тарифным соглашениями. 

Ключевые слова. Коллективный договор, Тарифное соглашение, 
Генеральное соглашение, норма права. 

Актуальность. Основой для создания Коллективного договора 
предприятия должны служить Генеральное соглашение и Тарифное 
соглашение. В этих трех документах на разных уровнях затрагивают-
ся, в частности, следующие вопросы: заработная плата, социальные 
гарантии, содействие занятости, охрана труда, обязанности сторон и 
другие положения [1, с. 205]. 

Методика и содержание исследования. Пункт 6 Генерального со-
глашения в части регулирования оплаты труда определяет следующее: 
«Обеспечить ежегодное установление месячной минимальной зара-
ботной платы в размере не ниже 30 % прогнозного значения номи-
нальной начисленной среднемесячной заработной платы по республи-
ке, определенного в прогнозе социально-экономического развития 
Республики Беларусь на соответствующий год». При этом развивать 
систему регулирования оплаты труда необходимо на основе коллек-
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тивных договоров и тарифных соглашений. Согласно п. 9 Генерально-
го соглашения необходимо принять меры по повышению размеров 
оплаты труда и сокращению количества организаций, имеющих зара-
ботную плату ниже уровня 150 % минимальной заработной платы, 
установленной Правительством Республики Беларусь. При заключе-
нии Тарифного соглашения, стороны решили, что основной задачей в 
области труда и заработной платы является приближение заработной 
платы работников сельскохозяйственных организаций к уровню сред-
ней заработной платы по народному хозяйству республики, а для ра-
ботников обслуживающих и перерабатывающих организаций отрас-
ли – к уровню средней заработной платы в промышленности. В Кол-
лективном договоре КСУП «Оборона» этого не указано, поэтому, по-
лагаем, нужно дополнить главу 3 «Оплата труда» положением, что ос-
новной задачей в области труда и заработной платы является прибли-
жение заработной платы работников сельскохозяйственных организа-
ций к уровню средней заработной платы по народному хозяйству рес-
публики, а для работников обслуживающих и перерабатывающих ор-
ганизаций отрасли – к уровню средней заработной платы в промыш-
ленности. 

Согласно п. 5.10 Тарифного соглашения, коллективным договором 
устанавливаются надбавки за стаж работы в отрасли. Размер таких 
надбавок установлен п. 8 глава 3 Коллективного договора 
КСУП «Оборона», что является реализацией требования Тарифного 
соглашения. 

Преимущества работников организации перед положениями Та-
рифного соглашения отражены в п. 1 главы 8 Коллективного договора 
КСУП «Оборона». Так, по заявлению работников и (или) в соответ-
ствии с решением правления КСУП предусматриваются следующие 
выплаты: в связи с юбилейной датой со дня рождения работника пред-
приятия по достижении возраста 30, 40, 50, 60 лет (при работе на 
предприятии непрерывно 1 год и выше): для работников материальная 
помощь – 4 базовые величины, для специалистов материальная по-
мощь – 1 должностной оклад с надбавками (п. 1.1); в связи с выходом 
на пенсию по возрасту – до 15 базовых величин в зависимости от ста-
жа работы (п. 1.2); при вступлении работника в брак – 5 базовых вели-
чин (п. 1.4); ко Дню защитников Отечества – 1 базовая величина 
(п. 1.9); к Международному женскому дню – 1 базовая величина 
(п. 1.8).  
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В свою очередь, п. 34.9.3 Тарифного соглашения предусмотрено, 
что наниматель производит выплату материальной помощи неработа-
ющим пенсионерам ко Дню пожилых людей, участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны – ко Дню Победы, ветеранам труда и 
работникам – членам профсоюза – к профессиональным праздникам и 
в других случаях, определенных в коллективном договоре. В Коллек-
тивном договоре предприятия выплата таких вознаграждений не 
предусмотрена. В свою очередь, согласно п. 10.1 главе 10 наниматель 
обязуется: оказать материальную помощь на выписку автотранспорта 
для перевозки топлива из г. Добруша один раз в год за счет предприя-
тия заслуженным работникам предприятия; оказать материальную по-
мощь ветеранам ВОВ в День Победы, проводить чествование за счет 
предприятия и профкома; оказать материальную помощь ветеранам 
ВОВ по 200 кг пшеницы и по 50 рублей. 

В действительности же очень редко работники организации, даже 
при наличии у них оснований, указанных в коллективном договоре, 
обращаются с заявлениями о выплате материальной помощи. Если та-
кие обращения и имеются, то все они рассматриваются председателем 
правления и удовлетворяются в зависимости от обстоятельств, чаще – 
на выплату минимально возможных сумм в связи с финансовым поло-
жением организации.  

Полученные результаты. Таким образом, Коллективный договор 
КСУП «Оборона» имеет некоторые преимущества по сравнению с Та-
рифным соглашением (например, в части выплаты материальной по-
мощи), однако несоответствий положениям Тарифного соглашения 
больше и они более существенны.  

В свете этого считаем целесообразным проводить экспертизу на 
соответствие переданного на регистрацию в регистрирующий орган 
коллективного договора действующему законодательству, а также ге-
неральному и тарифным соглашениям, для того, чтобы исключить по-
ложения, им не соответствующие.  

Для этого поддерживаем ранее высказанное предложение допол-
нить ст. 370 Трудового кодекса Республики Беларусь от 26 июля 
1999 г. № 296-З нормой следующего содержания: «Каждый проект 
коллективного договора до его регистрации подлежит обязательной 
предварительной экспертизе уполномоченным органом на предмет со-
ответствия его положений нормам Трудового кодекса Республики Бе-
ларусь, Генерального и тарифных соглашений» [2].  
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Реализация данной нормы позволит снизить вероятность несоот-
ветствия условий нового коллективного договора действующему зако-
нодательству, Генеральному и тарифным соглашениям, избежать 
включения в текст договора условий, ухудшающих положение работ-
ников по сравнению с действующим законодательством или назван-
ными соглашениями. 
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Актуальность. Коллективный договор имеет большое значение 
в практике локального регулирования трудовых отношений, так как 
дает возможность активизировать участие работников и нанимателей в 
установлении лучших условий труда, тем самым развить систему со-
циального партнерства, предоставляет участникам трудовых отноше-
ний дополнительную возможность разрешить возникающие и имею-
щиеся противоречия [1, с. 236]. 

Методика и содержание исследования. Положения коллективно-
го договора о рабочем времени и времени отдыха, регулировании 
внутреннего трудового распорядка, нормах труда, формах, системах, 
размерах оплаты труда, сроках выплаты и порядке индексации зара-
ботной платы, охране труда, гарантиях и компенсациях, предоставляе-
мых в соответствии с законодательством, применяются в отношении 
всех работников организации. 

Действие иных положений коллективного договора распространя-
ется на работников, от имени которых он не заключался, при условии, 
что они выразят согласие на это в письменной форме, если иные поря-
док и условия распространения действия таких положений коллектив-
ного договора на указанных работников не определены коллективным 
договором [2, с. 34–35]. 

В Генеральном соглашении и Тарифном соглашении не установле-
ны меры ответственности, которые должны быть применены к лицам, 
нарушающим условия Коллективного договора. Такие положения мо-
гут быть установлены самим Коллективным договором.  

Согласно п. 1 главе 15 Коллективного договора предприятия, 
наниматель берет на себя ответственность за своевременное и полное 
выполнение обязательств и мероприятий, предусмотренных в догово-
ре. Также п. 2 главы 15 Коллективного договора предприятия преду-
смотрена ответственность должностных лиц за невыполнение обяза-
тельств договора, что выражается в лишении надбавок к должностным 
окладам и другим персональным выплатам; привлечении к дисципли-
нарной ответственности в соответствии с законодательством о труде. 
Однако соглашением сторон обязательства по выполнению условий 
договора взял на себя наниматель, а на него могут соответствующие 
взыскания наложить только местный исполнительный орган, с кото-
рым наниматель заключил трудовой контракт. Считаем данные поло-
жения нелогичными.  

Полученные результаты. Полагаем, что достаточно продублиро-
вать в Коллективном договоре предприятия положения Тарифного со-
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глашения (п. 46): «Стороны договорились, что в случае несоблюдения 
нанимателем законодательства о труде и норм, предусмотренных кол-
лективным договором, собственник либо вышестоящий в порядке под-
чиненности орган управления примет необходимые меры воздействия 
к руководителю, допустившему нарушение. Представления о необхо-
димости наложения дисциплинарных взысканий на представителей 
Сторон направляются в порядке подчиненности в вышестоящие орга-
ны управления, которые информируют коллективы работников о при-
нятых мерах в месячный срок». Либо предусмотреть в документе иные 
меры ответственности к лицам, не выполнившим условия Коллектив-
ного договора. 

Таким образом, необходимо установить меры ответственности сто-
рон соглашений за невыполнение обязанностей, возложенных на них, 
для того, чтобы принятые обязательства в действительности исполня-
лись.  
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ность для работников, особенности трудового договора с работником, 
выполняющим удаленную работу. 
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рабочее время. 

Актуальность. Правовые нормы Трудового кодекса Республики 
Беларусь (далее – ТК), касающиеся регулирования труда работников, 
выполняющих дистанционную работу, являются новыми. Фактически 
дистанционная работа нанимателями применялась, но ее особенности 
не были закреплены законодательно, что затрудняло применение и от-
рицательно сказывалось на уровне защищенности трудовых прав ра-
ботников. Это решение значительно повысило привлекательность 
рынка труда в нашей стране как для внутренних ресурсов, так и для 
зарубежных. В современных условиях удаленная работа – очень пер-
спективное явление на рынке труда. Данное нововведение обусловле-
но высоким развитием информационных технологий. 

Методика и содержание исследования. Нестабильное положение, 
касающееся регулирования труда работников в современных ковид-
ных условиях, дало толчок к дополнению в 2020 г. ТК. Внесенные За-
коном № 219-З в ТК изменения, вступившие в силу 28 января 2020 г., в 
которых регулируется труд работников, выполняющих дистанцион-
ную работу. 

Указанная глава устанавливает особенности трудового договора с 
дистанционными работниками, порядок обмена электронными доку-
ментами (с ЭЦП) и документами в электронном виде (без ЭЦП) между 
работником и нанимателем, затрагивает вопросы режима рабочего 
времени и охраны труда. Электронная подпись – это информация в 
электронно-цифровой форме, с помощью которой можно идентифици-
ровать физическое или юридическое лицо без его личного присут-
ствия. 

В ТК существует две основные формы удаленной работы: работа 
на дому и дистанционная работа. Первая форма предполагает, что ра-
ботниками-надомниками являются лица, заключившие трудовой дого-
вор с нанимателем о выполнении работы на дому личным трудом с ис-
пользованием собственных материалов, оборудования, инструментов, 
механизмов, приспособлений или выделяемых нанимателем либо при-
обретаемых за счет средств нанимателя. Под данной деятельностью 
понимается работа, которую работник-надомник выполняет по месту 
его жительства или в других помещениях по его выбору вне помеще-
ний нанимателя. Есть категории лиц, которым предоставляется перво-
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очередное право на заключение трудового договора. Это инвалиды, 
лица, воспитывающие детей или ухаживающие за инвалидами, те, кто 
по объективным причинам не может работать по месту нанимателя. 

На практике в качестве дистанционной работы чаще всего предпо-
лагается удаленная работа через интернет. Статья 307–1 ТК в новой 
редакции содержит определение понятия дистанционной работы и 
предусматривает возможность электронного документооборота между 
нанимателем и дистанционным работником. Дистанционной работой 
считается работа, которую работник выполняет вне места нахождения 
нанимателя с использованием для выполнения этой работы и осу-
ществления взаимодействия с нанимателем информационно-
коммуникационных технологий. 

Если предприятие вынуждено закрыть все производственные объ-
екты и площадки в качестве профилактической меры или в соответ-
ствии с распоряжением органов власти, оно может быть в состоянии 
применить удаленный режим, чтобы продолжать работать, не допу-
стить снижения производительности труда и сохранить рабочие места, 
при этом обеспечивая охрану здоровья и безопасность работников.  

Согласно оценкам МОТ, почти 18 процентов работников выполня-
ют функции, допускающие удаленный режим работы (УРР), и прожи-
вают в странах, обладающих соответствующей инфраструктурой. 
В силу совместной ответственности за УРР этот способ организации 
труда можно успешно реализовать лишь в случае принятия на себя 
нанимателями и работниками определенных обязательств. При реали-
зации УРР как наниматели, так и работники должны с пониманием от-
носиться к ситуации друг друга, применяя трезвый и взвешенный под-
ход. 

Работник, осуществляющий дистанционную работу, может выпол-
нять поручаемую ему работу с использованием информационно-
коммуникационных технологий в любом месте, где ему самому будет 
удобно. На данных работников распространяются общие нормы Тру-
дового кодекса, в том числе в части продолжительности рабочего вре-
мени и времени отдыха, предоставления отпусков, гарантий и компен-
саций и т. д. [1, с. 220]. 

Что касается отличительных признаков данной формы, ими явля-
ются: организация рабочего места может быть возложена как на нани-
мателя, так и на работника; существенно снижается степень планиро-
вания и контроля нанимателя за выполненной работой; изменяются 
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возможности нанимателя по привлечению работника к дисциплинар-
ной ответственности и многие другие особенности.  

Трудовой договор с дистанционным работником может заключать-
ся как на неопределенный срок, так и на определенный срок не более 
пяти лет, в том числе в виде контракта (ст. 17 ТК). 

При этом заключение трудового договора с дистанционным работ-
ником допускается только при личном присутствии такого работника. 
Местом заключения трудового договора является место нахождения 
нанимателя (ч. 1 ст. 307–2 ТК). 

Особый случай также представляет собой изменение условий тру-
дового договора с дистанционным работником путем заключения со-
ответствующего дополнительного соглашения. Местом заключения 
такого дополнительного соглашения, как и изначально самого трудо-
вого договора, также будет являться место нахождения нанимателя 
(ч. 1 ст. 307–2 ТК). Дополнительные соглашения об изменении опре-
деленных сторонами условий трудового договора могут заключаться 
путем обмена электронными документами либо при личном присут-
ствии работника.  

При этом в первом случае, несмотря на использование ЭЦП при 
работе с электронными документами, полагаем, наниматель обязан 
направить в течение двух рабочих дней со дня заключения соглашения 
дистанционному работнику оформленный надлежащим образом эк-
земпляр данного соглашения на бумажном носителе заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о его вручении (ч. 1 ст. 307–2 ТК).  

Кроме обязательных сведений и условий, предусмотренных ч. 2 
ст. 19 ТК, в трудовом договоре с дистанционным работником указы-
ваются следующие особенности режима рабочего времени и времени 
отдыха: режим рабочего времени и времени отдыха, который устанав-
ливается по согласованию с нанимателем либо определяется работни-
ком самостоятельно; организация учета рабочего времени и времени 
отдыха; необходимость предоставления перерывов в течение рабочего 
дня; порядок предоставления отпусков [2, c. 154]. 

В настоящее время посредством использования информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе глобальной компьютерной 
сети Интернет, могут осуществлять работу специалисты с разной сте-
пенью квалификации, как правило, деятельность которых не связана с 
производством товаров (например, инженеры, юристы, переводчики, 
журналисты, редакторы, дизайнеры, программисты, аудиторы и др.). 
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Полученные результаты. Таким образом, дистанционная занятость 
активно развивается в Республике Беларусь. Достоинством дистанци-
онной работы является повышение деловой активности и занятости 
населения, так как такая работа позволяет трудиться дома или в дру-
гом удобном помещении. При этом наниматель может привлекать ра-
ботников без затрат на оборудование рабочих мест и в то же время по-
лучать доход от их продуктивной деятельности.  

В целом, исходя из приведенных выше положений  Трудового ко-
декса, дистанционная работа может иметь место в случаях, когда тру-
довая функция работника предполагает самостоятельность в выполне-
нии работы и возможность передавать результаты своего труда по-
средством использования информационно-телекоммуникационных се-
тей, в том числе глобальной компьютерной сети Интернет. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Беларусь: структура семьи, семейные отношения, репродуктивное поведение / 

отв. ред. О. Терещенко, Т. Кучера. – Минск: Белсэнс, 2018.  – Т. 2: Анализ результатов 
исследования «Поколения и гендер». – 189 с. 

2. Тер ещ енк о, О. В. Международная программа «Поколения и гендер» в 
Беларуси / О. В. Терещенко // Социология. – 2018. – № 2. – С. 76–84. 
 
 
УДК 347.24 
ВИНДИКАЦИОННЫЙ ИСК КАК ВЕЩНО-ПРАВОВОЙ  
СПОСОБ ЗАЩИТЫ АБСОЛЮТНОГО ПРАВА 
 
Караманова М. А., студентка 2-го курса, факультет бизнеса и права 
Эл. адрес: karamanovamaria21051@gmail.com 
Научный руководитель – Кузьмич А. П., магистр, ст. преподаватель каф. общепрофес-
сиональных и специальных юридических дисциплин 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия,  
Горки, Беларусь 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается такой способ защиты 
прав собственника или иного титульного владельца, как виндикацион-
ный иск. Виндикационный иск представляет собой достаточно слож-
ный вещно-правовой способ защиты абсолютного права, поскольку 
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Актуальность. Виндикация занимает особое место среди основ-
ных гражданско-правовых способов защиты права собственности и 
иных вещных прав, поскольку она обеспечивает неприкосновенность 
как государственной, так и частной форм собственности от незаконно-
го владения. Актуальность темы обусловлена распространенностью 
вещных отношений, а также востребованностью правовых норм, 
направленных на их защиту. 

Методика и содержание исследования. Виндикация появилась во 
времена существования Римского права, требования по такому виду 
иска достаточно объемны. Она означает, что собственник имеет право 
истребования своего имущества через суд от лиц, владеющих этим 
имуществом без законных на то оснований.  

В гражданском законодательстве Республики Беларусь в соответ-
ствии со ст. 282 Гражданского кодекса Республики Беларусь от 7 де-
кабря 1998 г. № 218-З (далее – ГК Республики Беларусь) виндикация 
понимается как способ защиты права собственности, посредством ко-
торого собственник вправе истребовать свое имущество из чужого не-
законного владения.  

Применение данного способа защиты возможно лишь при условии, 
что имущество сохранено и имеется в наличии. При этом объектом 
виндикации может являться только индивидуально-определенная 
вещь, сохранившаяся в натуре, поскольку содержанием виндикацион-
ного иска является требование о восстановлении владения вещью, а не 
замена ее другой вещью. Следует заметить, что собственник или иной 
титульный владелец вправе виндикацировать свое имущество как от 
недобросовестного, так и добросовестного владельца при наличии ос-
нований, указанных в законе [1, с. 287].  

В соответствии с п. 1 ст. 283 ГК Республики Беларусь, если имуще-
ство возмездно приобретено у лица, которое не имело права его от-
чуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать, то собственник 
вправе истребовать это имущество от приобретателя в случае, когда 
имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество 
было передано собственником во владение, либо похищено у того или 
другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли.  

По смыслу статьи 283 ГК Республики Беларусь добросовестным 
приобретателем является лицо, которое не знало и не могло знать о 
том, что лицо, у которого добросовестный приобретатель приобрел 
имущество, не имело права его отчуждать. Соответственно, на момент 
приобретения имущества, добросовестный приобретатель должен был 
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не знать о неправомерности его отчуждения, при этом, если он в даль-
нейшем и узнает о неправомерном отчуждении вещи, его правовое по-
ложение останется неизменным. При этом приобретатель признается 
недобросовестным, если он знал или должен был знать о неправомер-
ности приобретения имущества [2, с. 116].  

Руководствуясь нормой ст. 283 ГК Республики Беларусь, можно 
выделить основные признаки, характеризующие добросовестность 
приобретателя:  

• возмездность сделки (если имущество приобретено безвозмездно 
от лица, которое не имело права его отчуждать, собственник вправе 
истребовать имущество во всех случаях);  

• отсутствие понимания приобретателя о неправомерности отчуж-
дения ему имущества;  

• выбытие имущества из владения собственника по его воле. 
Следует заметить, что в случае добросовестности приобретателя 

собственник теряет возможность удовлетворения вендикционного ис-
ка, что говорит о своеобразной защите права собственности добросо-
вестного приобретателя. При этом в науке гражданского права остает-
ся дискуссионным вопрос относительно защиты права собственности 
добросовестного приобретателя в случаях признания сделки недей-
ствительной.  

В силу п. 1 ст. 168 ГК Республики Беларусь недействительная 
сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, ко-
торые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момен-
та ее совершения. Однако при недействительности сделки каждая из 
сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае 
невозможности возвратить полученное в натуре – возместить его сто-
имость в деньгах, если иные последствия недействительности сделки 
не предусмотрены законодательными актами. По общему правилу, 
применение последствий недействительности сделки в форме двусто-
ронней реституции не ставится в зависимость от добросовестности 
сторон.  

Руководствуясь указанным общим правилом, можно утверждать, 
что в случае истребования имущества от добросовестного приобрета-
теля посредством института недействительности сделок, такое требо-
вание противоречит ст. 44 Конституции Республики Беларусь, соглас-
но которой государство гарантирует каждому право собственности и 
содействует ее приобретению, а также ст. 283 ГК Республики Бела-
русь, устанавливающей исчерпывающий перечень случаев возможно-
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сти истребования имущества у добросовестного собственника [2, 
с. 123].  

Отвечая на вопрос возможности применения механизма признания 
сделки недействительной в случаях истребования имущества у добро-
совестного приобретателя, прежде всего следует обратить внимание на 
пункт 2 статьи 168 ГК Республики Беларусь, согласно которому можно 
сделать вывод о том, что двусторонняя реституция не применяется, 
«если сам закон предусматривает иные последствия такого наруше-
ния». 

Таким образом, затрагивая отношения, в которых имущество при-
обретается не непосредственно у собственника или иного титульного 
владельца, а у лица, которое не имело права отчуждать это имущество, 
последствием сделки, совершенной с таким нарушением, является не 
двусторонняя реституция, а возврат имущества из незаконного владе-
ния (виндикация). 

Полученные результаты. Следует отметить, что виндикация как 
средство защиты права собственности или иного титульного владения 
не только направлена на защиту интересов конкретного лица, право 
которого нарушено, но и имеет профилактическое и воспитательное 
значение в случае обеспечения неприкосновенности собственности 
или иного ограниченного вещного права от незаконного завладения. 
Она может применяться не только собственниками, но и другими за-
конными владельцами при наличии условий, указанных в действую-
щем законодательстве. 
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Аннотация. В настоящей статье дана общая характеристика соци-
ально-экономической значимости института собственности, акценти-
ровано внимание на роли правового регулирования отношений соб-
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ренных законодательством форм, способов и средств защиты нару-
шенного вещного права. 
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Актуальность. Конституция Республики Беларусь гарантирует 
каждому право собственности и содействует ее приобретению. Непри-
косновенность собственности и право ее наследования охраняются за-
коном. Собственность, приобретенная законным способом, защищает-
ся государством [2, c. 820]. 

Вопросы защиты прав собственности и иных вещных прав были 
актуальны всегда, однако в настоящий момент представляют 
наибольший интерес. Теперь, когда в собственности граждан и юриди-
ческих лиц могут находиться самые разнообразные материальные объ-
екты, законодательно сняты ограничения по поводу количества и сто-
имости имущества, находящегося в собственности граждан и юриди-
ческих лиц (за исключением предусмотренных законодательством 
случаев), возникает достаточное количество спорных вопросов, свя-
занных с применением государственно-принудительных мер, направ-
ленных на предотвращение возможных посягательств на тот или иной 
объект собственности, а в случае наличия такого посягательства – вос-
становление первоначального положения или минимизацию послед-
ствий причиненного вреда. Как следствие, вопросы защиты права соб-
ственности и иных вещных прав имеют вполне обоснованную практи-
ческую значимость для обеспечения прав граждан и юридических лиц 
и требуют дальнейшего научного осмысления. 
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Методика и содержание исследования. Нормы права собственно-
сти, являясь в основе своей регулятивными, создают идеологические 
предпосылки для нормального развития гражданско-правовых отно-
шений, возникающих в результате владения, пользования и распоря-
жения имуществом принадлежащим субъекту. В то же время, так же, 
как и другие нормы гражданского права, они не застрахованы от воз-
можных нарушений. 

Лишения собственника возможности нормального осуществления 
своих законных правомочий в отношении принадлежащего ему иму-
щества может произойти вследствие неправомерного изъятия самого 
объекта воздействия, или другими способами, не связанными с факти-
ческим изъятием имущества у его собственника. Следовательно, субъ-
ект, ущемляющий интересы собственника имущества, посягает, в 
первую очередь, на конституционный и, во вторую, на гражданский 
правопорядок, установленный в государстве. 

В результате совершения противоправного деяния в отношении 
чужого имущества у его собственника возникает субъектное право на 
защиту нарушенных прав и ущемленных законных интересов. 

В процессе реализации субъективного права на защиту субъекты 
гражданского права могут использовать как юрисдикционную, так и 
неюрисдикционную формы защиты, в рамках которых применяются 
соответствующие способы и средства защиты нарушенного субъек-
тивного вещного права. 

В юридической литературе понятия «средства защиты» и «способы 
защиты» отождествляются. Однако, как представляется, они представ-
ляют собой хотя и взаимосвязанные друг с другом, но все же различ-
ные категории гражданского права. 

Так, например, Сергеев А. П. выделяет четыре группы средств за-
щиты вещных прав: 1) вещно-правовые; 2) обязательственно-право-
вые; 3) способы, которые не вошли в первые две группы и содержатся 
в отдельных институтах гражданского права; 4) гражданско-правовые 
средства, которые направлены на защиту интересов собственника при 
прекращении права собственности по основаниям, предусмотренным 
правовыми нормами [1, c. 400]. 

Реализация действий, направленных на защиту нарушенного права 
и предусмотренных соответствующим способом защиты, осуществля-
ется посредством применения предусмотренных правовыми нормами 
средств защиты. Так, в теории защиты вещных прав широко распро-
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странены понятия виндикационных и негаторных исков, которые за-
родились еще в римском праве.  

Негаторные иски, как способы защиты права собственности и иных 
вещных прав, требуют устранять любые имеющиеся нарушения, даже 
при отсутствии связи с лишением владения. Негаторный иск направля-
ется как с требованием устранить имеющиеся препятствия, мешающие 
осуществлению прав собственности, так и с целью предотвращения 
ожидаемых, возможных нарушений [4, c. 647]. Негаторный иск позво-
ляет собственнику или субъекту другого вещного права добиваться 
ликвидации созданного ему препятствия, совершение действий, обес-
печивающих право пользования имуществом согласно его предназна-
чению в полных объемах. Соответственно, объектом искового требо-
вания является ликвидация длящихся нарушений, имеющихся на мо-
мент его предъявления. 

Виндикационные иски предоставляют возможность истребования 
имущества из чужого незаконного владения. Для оформления таких 
исков необходимы следующие условия: утрата собственником владе-
ния вещью; индивидуальная определенность вещи; чужое, незаконное 
владение данной вещью; отсутствие между ответчиком и истцом обя-
зательственных правовых отношений по поводу имущества – объекта 
спора [4, c. 647]. Лицом, которое имеет право обращаться с подобным 
иском, выступает собственник и прочие обладатели ограниченных 
вещных прав. Соответственно, к ограничительным условиям виндика-
ции относятся факт добросовестности приобретателя, факт возмездно-
сти приобретения и выбытие из владения собственника вещи по его 
волеизъявлению.  

Однако система защиты права собственности и иных вещных прав 
не ограничивается только данными двумя исками. Собственник и вла-
делец вправе использовать все законные способы защиты, как преду-
смотренные ст. 11 Гражданского кодекса Республики Беларусь, так и 
не названные в ней.  

Полученные результаты. В целом тот уровень защиты права соб-
ственности, существующий в настоящее время, следует признать вы-
соким. Поскольку вещные правоотношения носят абсолютный харак-
тер, то их содержанием является не просто возможность правооблада-
теля требовать пассивного поведения от неопределенного круга лиц, 
но установление, реализация и защита собственных правомочий в це-
лях осуществления этого права. Помимо виндикационного и негатор-
ного исков, способами защиты правомочий обладателя вещных прав 
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следует считать признание права, признание недействительным акта 
государственного органа или органа местного самоуправления, непри-
менение судом незаконного акта государственного органа или органа 
местного самоуправления и некоторые другие. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Гражданское право. Часть Ι: учеб. / под ред Ю. К. Толстого, А. П. Сергеева. – 

Москва: Изд-во ТЕИС, 1996. – 552 с.  
2. Гражданское право: в 3 т.: учеб. / Т. В. Авдеева [и др.]; под ред. д-ра юрид. наук, 

проф., засл. юриста БССР В. Ф. Чигира. – Минск: Амалфея, 2010. – Т. 2. – 960 с. 
3. Косов , Н. В. Средства защиты права собственности и иных вещных прав / 

Н. В. Косов // Вестник молодого ученого Кузбасского института. – 2019. – С. 81–83. 
4. Сар к исян, А. А. Собственность и право собственности / А. А. Саркисян // Аллея 

науки. – 2017. – № 9. – С. 646–649. 
 
 
УДК 346 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОГОВОР С РЕСПУБЛИКОЙ  
БЕЛАРУСЬ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
 
Кировская Э. М., студентка 3-го курса, юридический факультет  
Эл. адрес: ekirovskaya02@mail.ru 
Научный руководитель – Куницкая О. М., канд. юрид. наук, доцент, доцент каф. хозяй-
ственного права 
Белорусский государственный университет,  
Минск, Беларусь 
 

Аннотация. В данной статье был проведён анализ законодатель-
ства в сфере регулирования инвестиционного договора c Республикой 
Беларусь. Кроме того, были рассмотрены мнения различных исследо-
вателей обозначенной темы. На основании изученного материала нами 
были выявлены недостатки инвестиционного договора, а также пред-
ложены пути их разрешения. 

Ключевые слова. Инвестиционный договор с Республикой Бела-
русь, инвестор, инвестиционные правоотношения, инвестиционные 
проекты 

Актуальность. Инвестиционный договор с Республикой Беларусь 
имеет важное значение в развитии экономической сферы нашей стра-
ны. При этом в законодательстве остаётся ряд нерешённых правовых 
проблем, которые необходимо устранить в ближайшее время. 

 Методика и содержание исследования. Любой договор выступа-
ет в качестве важного юридического факта, который в соответствии со 
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ст. 390 Гражданского кодекса является соглашением двух или не-
скольких лиц об установлении, изменении или прекращении граждан-
ских прав и обязанностей.  

При этом ни в ранее действующем Инвестиционном кодексе, ни в 
иных действующих нормативных правовых актах остается нерешён-
ным вопрос квалификации инвестиционного договора с Республикой 
Беларусь. Некоторые исследователи данной темы считают, что инве-
стиционный договор представляет собой экономическую категорию, 
которая объединяет различные гражданско-правовые сделки [4]. Дру-
гие, соответственно, придерживаются позиции, что инвестиционный 
договор является самостоятельным видом гражданско-правового дого-
вора, который необходимо должным образом закрепить в законода-
тельстве [3].  

По нашему мнению, одной из сложностей отнесения вышеназван-
ного договора с Республикой Беларусь к самостоятельному виду граж-
данского договора является его комплексное регулирование, посколь-
ку он регламентируется не только гражданско-правовыми, но и пуб-
лично-правовыми нормами.  

В качестве примера гражданско-правовых начал можно привести 
положение, закреплённое в п. 1.7 Декрета Президента Республики Бе-
ларусь от 6 августа 2009 г. № 10 «О создании дополнительных условий 
для осуществления инвестиций в Республике Беларусь» (далее – Де-
крет), которое указывает на возможность изменения инвестиционного 
договора и его расторжение по соглашению сторон, что выступает 
своеобразным показателем одного из основных принципов граждан-
ско-правого договора – равенство сторон. 

Если говорить о публично-правовых началах в инвестиционном до-
говоре с Республикой Беларусь, то, по нашему мнению, их наиболее 
развёрнутый перечень приводится в исследовании данной темы 
О. М. Куницкой, которая относит к их числу следующие положения: 
«властный (административный или законодательный) акт (решение о 
заключении договора) как предпосылка возникновения договорных 
правоотношений; особый (в частности, публичный) характер объектов 
государственной собственности; монопольный характер определенных 
видов деятельности» [2]. 

 С нашей точки зрения, нет необходимости во включении инвести-
ционного договора в Гражданский кодекс Республики Беларусь, по-
скольку он обладает рядом особенностей, выделяющих его из обще-
принятых гражданско-правовых договоров. Кроме того, он в достаточ-
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ной степени регулируется иными нормативными правовыми актами 
государства.  

По статистике, на 1 января 2022 г. в Республике Беларусь благодаря 
инвестиционному договору было реализовано 987 инвестиционных 
проектов на общую сумму 8,3 млрд. долларов США в эквиваленте на 
дату их заключения [1]. При этом на данный момент реализуются 185 
инвестиционных договоров на общую сумму 19,7 млрд. долларов 
США [1]. Стоит отметить, что инвестиционные проекты реализуются в 
приоритетных для Беларуси секторах экономики, которые закреплены 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 мая 
2016 г. № 372 «О приоритетных видах деятельности (секторах эконо-
мики) для осуществления инвестиций и признании утратившим силу 
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 26 февраля 
2014 г. № 197». 

При этом, несмотря на то что законодатель закрепил приоритетные 
виды деятельности для осуществления инвестиций, до сих пор остаёт-
ся непонятным, по каким критериям происходит отбор инвестицион-
ных проектов для инвестирования. По нашему мнению, в законода-
тельстве необходимо сделать данную процедуру более прозрачной и 
понятной, чтобы любой потенциальный инвестор имел представление 
о критериях отбора инвестиционных проектов. 

Также мы согласны с позицией А. Ю. Бондаря, который обозначает 
в качестве одной из проблем «отсутствия регулирования ситуации, ко-
гда инвестиционный проект реализован частично, а его дальнейшая 
реализация не представляется возможной из-за объективных обстоя-
тельств» [5]. По нашему мнению, в таком случае необходимо сохра-
нять за инвесторами часть предоставляемых государством льгот, по-
скольку в случае неполной реализации проекта он может понести зна-
чительные убытки и больше не будет заинтересован вкладывать инве-
стиции в инвестиционные проекты на территории Республики Бела-
русь. 

Ещё одним нерешённым вопросом в законодательстве является от-
сутствие основных прав и обязанностей сторон вышеназванного дого-
вора. Но стоит отметить, что в Декрете получили своё закрепление 
только права инвестора и (или) организация, в установленном порядке 
созданная в Республике Беларусь этим инвестором либо с его участи-
ем, после заключения инвестиционного договора при реализации ин-
вестиционного проекта, но, по нашему мнению, этого недостаточно 
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для полного раскрытия содержания инвестиционного договора на за-
конодательном уровне. 

Полученные результаты. Таким образом, к правовым проблемам 
инвестиционного договора с Республикой Беларусь следует отнести 
нерешённый вопрос его квалификации, отсутствие закреплённых кри-
териев отбора инвестиционных проектов, проблема закрепления прав 
и обязанностей сторон в нормативных правовых актах, а также не-
предусмотрительность сохранения определённых льгот за инвестора-
ми, когда инвестиционный проект реализован частично.  
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Аннотация. В настоящей статье автором рассмотрены теоретиче-
ские основы экологического предпринимательства как разновидности 
социального предпринимательства сделан вывод об общности идеоло-
гической основы и функционального предназначения указанных видов 
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предпринимательства, проанализированы возможные подходы к пра-
вовому регулированию экопредпринимательства.  

Ключевые слова. Социальное предпринимательство, экопредпри-
нимательство, «зеленая» экономика. 

Актуальность. Экологическое предпринимательство, не легализо-
ванное в Республике Беларусь, в мировой правоприменительной прак-
тике рассматривается и как устойчиво-ориентированное предпринима-
тельство, и как часть более общего, глобального явления – социально-
го предпринимательства. Как справедливо отмечают А. В. Барков и 
Я. С. Гришина, «социальное и экологическое предпринимательство 
являются элементами единого механизма устойчивого развития и 
должны опираться на общую идеологическую основу, нацеленную 
прежде всего на решение социально-экологических проблем, а не из-
влечение прибыли» [2, с. 13]. Подобный подход позволяет моделиро-
вать сущностную основу экологического предпринимательства, ис-
пользуя концептуальные основы социального предпринимательства. 
В связи с указанными обстоятельствами возрастает актуальность рас-
смотрения феномена экологического предпринимательства в контексте 
развития социального предпринимательства.  

Методика и содержание исследования. Методологическая основа 
исследования базируется на различных методах научного познания: 
анализе, обобщении, абстрагировании, системном, формально-
юридическом методах. Цель исследования – проведение научного ана-
лиза теоретических положений и норм, осуществляющих правовое ре-
гулирование отношений в сфере экологического предпринимательства 
как разновидности социального предпринимательства. 

Как вид предпринимательской деятельности, экологическое пред-
принимательство не закреплено в белорусском законодательстве. 
Установлены лишь требования к деятельности предпринимателей, 
способной оказывать негативное воздействие на окружающую среду. 
Но данные нормы нацелены на создание барьеров в применении тех-
нологий, способов производства и осуществлении деятельности, нано-
сящий существенный ущерб экологии, окружающей природе, здоро-
вью человека. Экологическое законодательство не связано с организа-
цией предпринимательской деятельности в направлении экологизации. 
Соответственно, по этой причине в действующих нормативных актах 
не содержится легального определения экологического предпринима-
тельства, связанного именно с установлением требований к этому виду 
деятельности. 
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Что касается социального предпринимательства в Республике Бе-
ларусь, то существуют некоторые законодательные условия для его 
развития как вида деятельности, направленного на решение социаль-
ных проблем. Однако правовое определение терминов «социальное 
предпринимательство», «социальное предприятие», «социальный 
предприниматель» в белорусском законодательстве отсутствует. Тем 
не менее на практике вид предпринимательской деятельности, кото-
рый формально отвечает принятым в мировой практике критериям от-
несения предприятия к категории социального, существует.  

В настоящий момент насчитывается три общих подхода к государ-
ственному регулированию социального предпринимательства в Бела-
руси [1]. Актуальное регулирование подразумевает принятие мер под-
держки отдельных субъектов хозяйствования в зависимости от акту-
альности решаемых ими социальных проблем через внесение органами 
государственного управления, местными исполнительными и распоря-
дительными органами в программные документы – государственные и 
отраслевые программы, планы мероприятий. Полное регулирование 
предусматривает разработку и принятие отдельного самостоятельного 
законодательного акта: к примеру, это может быть Закон «О социаль-
ном предпринимательстве» или «О партнерстве в сфере социального 
предпринимательства», содержащий несколько основных составляю-
щих частей. Так, в нем должны быть четко прописаны области функ-
ционирования, меры поддержки – налоговые, кредитные, условия по-
лучения преференций, процедура присвоения статуса, мониторинг и 
контроль деятельности. Соответственно, точечное реагирование связа-
но с внесением понятия социального предпринимательства в отдель-
ные нормативно-правовые акты: при этом меры поддержки вырабаты-
ваются и вносятся в программные документы по мере значимости со-
циальных проблем.  

Полученные результаты. В рамках концепции, предусматриваю-
щей принятие отдельного нормативного правового акта, посвященного 
вопросам социального предпринимательства, видится целесообразным 
выделение экологического предпринимательства в качестве отдельной 
его разновидности и обеспечение правового регулирования посред-
ством указанного нормативного правового акта.  

При этом в противовес данной концепции предлагается подход, 
предполагающий принятие единого нормативного правового акта, 
призванного регламентировать исключительно вопросы экопредпри-
нимательства, тем самым позволяя более комплексным образом по-
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дойти к вопросу построения белорусской модели экологического 
предпринимательства. Тем не менее акцент должен быть сделан на 
идеологической связи социального и экологического предпринима-
тельства в решении социальных и экологических проблем и их роли 
при переходе устойчивой ресурсосберегающей и низкоуглеродистой 
«зеленой» экономике. В частности, могут быть заимствованы и слу-
жить базисом модели белорусского экологического предприниматель-
ства ряд принципов, определенных Национальным планом действий 
по развитию «зеленой» экономики в Республике Беларусь на 2021–
2025 гг., утвержденным Постановлением Совета Министров от 
10.12.2021 № 710:  

- принцип устойчивого развития; 
- принцип инновационности; 
- принцип ресурсосбережения; 
- принцип повышения конкурентоспособности и укрепления зани-

маемых позиций на мировых рынках с учетом глобальных тенденций 
экологизации; 

- принцип транспарентности; 
- принцип международного сотрудничества и ответственности. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты исследования различ-
ных средств защиты ответчика против иска, предлагаются меры по со-
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вершенствованию законодательства в данной сфере, в частности, за-
крепить в нормах ГПК Республики Беларусь право ответчика заявить о 
необходимости применения судом сроков исковой давности с момента 
привлечения его к участию в процессе в данном процессуальном каче-
стве (по аналогии с возникновением права на защиту против иска у от-
ветчика). 

Ключевые слова. Возражения против иска, встречный иск, иско-
вая давность, защита против иска. 

Актуальность. Принцип отрасли права – основополагающая кате-
гория теории права, представляющая собой отправную точку правово-
го регулирования общественных отношений, определяющую его со-
держание и направление. Субъекты правоотношения не должны от-
ступать от правил, диктуемых данными принципами. На наш взгляд, 
одними из главных принципов в гражданском процессуальном праве 
являются принципы состязательности и равенства сторон в граждан-
ском процессе. Данные принципы отражены в ст. 19 Гражданского 
процессуального кодекса Республики Беларусь от 11 января 1999 г. 
№ 238-З (в ред. Закона от 27 мая 2021 г. № 113-З) (далее – ГПК Рес-
публики Беларусь). То есть в условиях, когда истец имеет право 
предъявить и поддерживать рассмотрение в суде иска, у ответчика 
должно появиться корреспондирующее праву истца – право на защиту 
против заявленных требований. Для реализации этого права ГПК Рес-
публики Беларусь содержит ряд норм, описывающих механизм ис-
пользования ответчиком средства защиты против иска.  

Методика и содержание исследования. Цель исследования – про-
анализировать разновидности средств защиты ответчика против иска, 
изучить особенности правового регулирования их использования, вы-
явить некоторые особенности исковой давности как одной из форм 
защиты ответчика против иска в гражданском процессе. Материалами 
исследования послужили действующие акты законодательства Рес-
публики Беларусь и доктринальные мнения учёных-юристов. 

Полученные результаты. В силу ст. 55 ГПК Республики Беларусь 
ответчик вправе защищаться против заявленного требования, ознако-
мившись с содержанием искового заявления и определив свою пози-
цию по делу с учётом полученной информации. В соответствии со 
ст. 251 ГПК Республики Беларусь, заняв позицию защиты против иска, 
ответчик вправе воспользоваться такими средствами защиты, как воз-
ражения против иска и встречный иск [2]. 
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Возражения против иска – это доводы ответчика, направленные на 
обоснование неправомерности предъявленного к нему искового требо-
вания. Доктрине также известно «простое (голое) отрицание», при ко-
тором ответчик, не приводя никаких доводов, отрицает существование 
юридических фактов, на которые ссылается истец [1, с. 83]. В силу ст. 
252 ГПК Республики Беларусь возражения против иска можно разде-
лить на два вида: процессуальные (обосновывающие отсутствие у ист-
ца предпосылок права на предъявление иска или нарушения истцом 
реализации данного права с учётом норм, изложенных в ст. 245–246 
ГПК Республики Беларусь) и материально-правовые (обосновываю-
щие незаконность и необоснованность исковых требований с точки 
зрения норм материального права). К примеру, возражая против иска о 
возврате долга по договору займа, ответчик вправе ссылаться на без-
денежность договора, неистечение срока пользования займом, непра-
вильное определение истцом цены иска, неправильное исчисление 
процентов, убытков, неустойки, а также на пропуск истцом срока ис-
ковой давности. При этом ответчик доказывает факты, подтверждаю-
щие его возражения против иска. Возражения против иска могут быть 
заявлены в устной или письменной форме. Письменные возражения 
против иска могут быть представлены суду после получения ответчи-
ком копии искового заявления.  

 В силу ст. 253 ГПК Республики Беларусь ответчик вправе предъ-
явить встречный иск – самостоятельное требование ответчика о защи-
те своего нарушенного или оспоренного субъективного права или 
охраняемого законом интереса, заявленное уже в возникшем процессе 
и предназначенное для одновременного рассмотрения с первоначаль-
ным иском. Одновременное рассмотрение встречного иска с первона-
чальным способствует реализации принципа процессуальной эконо-
мии и устраняет возможность вынесения противоречивых решений по 
поводу взаимосвязанных прав и обязанностей сторон. Встречный иск 
имеет двоякую правовую природу: c одной стороны, он является сред-
ством защиты ответчика против первоначального иска, с другой, – од-
ним из средств обращения заинтересованного лица за судебной защи-
той. 

Считаем, что отдельного внимания при рассмотрении вопросов, 
связанных со средствами защиты ответчика против иска, заслуживает 
правовой институт «исковой давности». Полагаем, что по своей право-
вой природе заявление ответчика об истечении срока исковой давно-
сти фактически является защитой ответчика против иска в форме воз-
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ражения против иска, которое представляет собой доводы ответчика, 
направленные на обоснование неправомерности предъявляемого тре-
бования [1, с. 83].  

В случае, если считать исковую давность не только сроком для за-
щиты права по иску лица, право которого нарушено, но и одним из 
средств защиты ответчика против иска,  можно полагать, что регули-
рование использования данного механизма защиты субъективных прав 
должно быть подвержено совершенствованию.  

К примеру, по общему правилу, вопрос о применении судом сроков 
исковой давности разрешается в процессе предварительного судебного 
заседания (только при наличии ходатайства от одной из сторон про-
цесса) в силу ст. 263–264 ГПК Республики Беларусь. Однако, во избе-
жание нарушения принципа процессуальной экономии, считаем не-
обоснованным доведение до этапа предварительного судебного засе-
дания производств по гражданским делам, где, к примеру, ответчик 
желает заявить о применении сроков исковой давности. Соответствен-
но, полагаем, что необходимо закрепить в нормах ГПК Республики 
Беларусь право ответчика заявить о необходимости применения судом 
сроков исковой давности с момента привлечения его к участию в про-
цессе в данном процессуальном качестве (по аналогии с возникнове-
нием права на защиту против иска у ответчика).  

Таким образом, средства защиты ответчика против иска являются 
важным и неотъемлемым правовым институтом гражданско-
процессуальной отрасли права Республики Беларусь. Его наличие поз-
воляет на практике реализовывать принципы состязательности и ра-
венства сторон в гражданском процессе. При этом особенности, выте-
кающие из правовой природы, имеет институт исковой давности. По-
лагаем, что исковую давность можно рассматривать как одну из форм 
защиты ответчика против иска, а также в качестве регулятора деятель-
ности суда по разрешению дел, связанных с правоотношениями, со-
держание которых подверглось нарушению в прошлом. Считаем обос-
нованным введение новых норм, касающихся применения сроков ис-
ковой давности, в ГПК Республики Беларусь. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты исследования пре-
имуществ использования групповых исков в качестве средства защиты 
прав неопределённого круга лиц, и перспектив внедрения данного 
правового института в правовую систему Республики Беларусь. 

Ключевые слова. Коллективный иск, групповой иск, неопреде-
лённый круг лиц. 

Актуальность. В юридической практике случаются правонаруше-
ния, которые затрагивают права неопределенного круга лиц. В таких 
ситуациях исковые требования одних, наиболее активных участников 
охранительного правоотношения, могут быть удовлетворены, а других 
участников, не обратившихся в суд, даже не рассмотрены. В данных 
ситуациях весьма эффективным было бы использование правового ин-
ститута «групповых исков» как способа защиты субъективных прав. 

Методика и содержание исследования. Цель исследования – ар-
гументировать необходимость внедрения правового института «груп-
повой иск» в правовую систему Республики Беларусь. Материалами 
исследования послужили действующие акты законодательства Рес-
публики Беларусь и доктринальные мнения учёных-юристов. 

Сущность групповых исков Г. О. Аболин выразил следующим об-
разом: групповые иски предъявляются в защиту прав значительных 
групп лиц, которые оказались в одинаковой юридико-фактической си-
туации вследствие нарушения их прав и охраняемых законом интере-
сов [1]. Для групповых исков характерны многочисленность (неопре-
делённость) состава управомоченных лиц, тождество требований этих 
лиц, предъявление требования к определённому ответчику (ответчи-
кам).  

В белорусском законодательстве, относящемся к континентальной 
системе права, существуют лишь единичные нормы, в которых защита 
прав субъектов права напоминает модель реализации «групповых ис-
ков». Например, п. 2.1 ст. 41, п. 2.3 ст. 43 Закона Республики Беларусь 
от 9 января 2002 г. № 90-З «О защите прав потребителей» определяют, 
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что «Министерство торговли Республики Беларусь, местные исполни-
тельные и распорядительные органы, общественные объединения по-
требителей вправе предъявить в суд иск о защите прав неопределённо-
го круга потребителей, в том числе – о признании действий изготови-
теля (исполнителя, продавца) противоправными, условий договора не-
действительными и прекращении этих действий». 

Некой схожестью с конструкцией «групповых исков» обладает ин-
ститут гражданского процессуального права «процессуальное соуча-
стие», урегулированный ст. 62 Гражданского процессуального кодекса 
Республики Беларусь. Однако в отличие от института соучастия, кото-
рый исходит из необходимости четкого определения участников граж-
данских процессуальных правоотношений (которые должны быть из-
вестны и определены), в групповом иске идентификация всех участни-
ков группы не является обязательным условием при подаче такого ис-
ка. Поэтому состав участников группы может формироваться и после 
вынесения решения, в нее могут войти люди, ранее ничего не знавшие 
о судебном разбирательстве.  

Проблеме отсутствия в нашей правовой системе юридической кон-
струкции группового иска мы ранее уделяли внимание [3, с. 176]. 
В проекте Кодекса гражданского судопроизводства Республики Бела-
русь (далее – Проект КГС) разработчики предлагают на рассмотрение 
законодателя отдельную главу, посвященную институту групповых 
исков – «Глава 28. Производство по коллективному исковому заявле-
нию». 

Ст. 325 Проекта КГС, предваряющая гл. 28, содержит более широ-
кую формулировку по сравнению с формулировкой, использованной в 
ст. 62 действующего ГПК Республики Беларусь, указывающую на пе-
речень лиц, которые вправе обратиться в суд с коллективным исковым 
заявлением. В соответствии с данной нормой, граждане, юридические 
лица вправе обратиться в суд с коллективным исковым заявлением, 
если имеется общий по отношению к каждому члену группы лиц от-
ветчик, предметом спора являются общие либо однородные права и 
законные интересы членов группы, а права и законные интересы чле-
нов группы лиц и обязанности ответчика основаны на схожих факти-
ческих обстоятельствах и всеми членами группы лиц используется 
одинаковый способ судебной защиты. 

Право на обращение в суд с коллективным исковым заявлением 
признается за гражданами или юридическими лицами, являющимися 
членами группы лиц, которые отвечают всем условиям, описанным 
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выше. Несоответствие группы лиц хотя бы одному из этих условий 
должно будет считаться основанием для оставления заявления без рас-
смотрения (по п. 5 ч. 1 ст. 128 Проекта КГС). 

Предполагается, что рассмотрение дела осуществляется по прави-
лам, установленным гл. 28 Проекта КГС, если на момент возбуждения 
производства по делу коллективное исковое заявление подписало либо 
к нему присоединилось не менее десяти лиц, что ещё раз подтверждает 
направленность коллективных исков на защиту прав широкого круга 
лиц. Присоединение к коллективному исковому заявлению осуществ-
ляется путем подачи заявления об этом в суд до этапа судебных пре-
ний стадии судебного разбирательства.  

В коллективном исковом заявлении обязательно должно быть ука-
зано уполномоченное лицо, которое будет действовать от имени груп-
пы лиц (без доверенности), пользоваться всеми процессуальными пра-
вами и нести все процессуальные обязанности истца (в том числе обя-
занности по уплате судебных расходов). Возможна замена уполномо-
ченного лица.  

Гл. 28 Проекта КГС содержит ряд иных норм, отражающих ряд 
иных процессуальных особенностей производства по коллективному 
исковому заявлению. Однако одной из самых важных, на наш взгляд, 
является норма, содержащаяся в ч. 2 ст. 331 Проекта КГС – обстоя-
тельства, установленные вступившим в законную силу решением суда 
по ранее рассмотренному коллективному исковому заявлению, не до-
казываются вновь при рассмотрении судом другого дела по заявлению 
члена этой группы лиц, который ранее не присоединился к коллектив-
ному исковому заявлению, предъявленному к тому же ответчику, о 
том же предмете. Фактически, данная норма привносит в нашу право-
вую систему «судебный прецедент», как элемент, характерный для  
англо-саксонских правовых систем.  

Полученные результаты. Таким образом, правовой институт 
«коллективных исков», представляющий собой юридическую кон-
струкцию групповых исков, нашел свое закрепление в проекте КГС и 
может стать эффективным средством защиты прав неопределённого 
круга лиц и, в перспективе, занять своё место в правовой системе Рес-
публики Беларусь. 
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Аннотация. В статье проводится сравнительный анализ норм эко-
логического законодательства Республики Беларусь и города-
государства Ватикана. В качестве вывода приводятся положения, ко-
торые Республика Беларусь могла бы включить в национальное эколо-
гическое законодательство с целью более эффективного осуществле-
ния охраны и защиты окружающей среды. 

Ключевые слова. Окружающая среда, охрана окружающей среды, 
экологическое законодательство, энциклика, Ватикан. 

Актуальность. Сравнительно-правовой анализ актов экологиче-
ского законодательства позволяет выявить их преимущества и недо-
статки, а также усовершенствовать существующие институты и внед-
рить новые, основываясь на опыте зарубежных стран. 

Методика и содержание исследования. В процессе исследования 
использованы методы анализа и сравнения, а также системный, логи-
ческий и формально-юридический методы. 

Сегодня как никогда актуален вопрос охраны окружающей среды. 
По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2019 г. 99 % 
мирового населения проживало в районах, где уровень загрязнения 
воздуха превышал значения, установленные в рекомендациях ВОЗ по 
качеству воздуха [1]. По словам Н. В. Лукьяновой, «развитие техноло-
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гий, всё более увеличивающееся потребление ресурсов привело к 
множеству экологических проблем. Так, на сегодняшний день почти 
не осталось экосистем, которые не были бы нарушены деятельностью 
человека» [2, с. 266]. Исходя из приведенной статистики, проблема 
охраны окружающей среды является глобальной для всего человече-
ства, поскольку ставит под угрозу его существование. Избежать губи-
тельных последствий можно лишь путем охраны окружающей среды 
во всех ее проявлениях, в частности, на государственно-правовом 
уровне.  

Правовая охрана окружающей среды в Республике Беларусь имеет 
многоуровневую структуру и начинается с Основного Закона государ-
ства – Конституции (ч. 6 ст. 44, ст. 46, ст. 55). Основополагающим ис-
точником экологического права Республики Беларусь является Закон 
«Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. В законе приве-
ден широкий спектр принципов, являющихся основой для деятельно-
сти всех субъектов, оказывающих влияние на окружающую среду. 
Также в Республике Беларусь принят ряд иных нормативных правовых 
актов, защищающих отдельные, конкретные компоненты природной 
среды. Среди них: Водный кодекс Республики Беларусь, Воздушный 
кодекс Республики Беларусь, Кодекс Республики Беларусь о земле, 
Кодекс Республики Беларусь о недрах, Лесной кодекс Республики Бе-
ларусь. Однако единый консолидирующий нормативный правовой акт 
в области охраны окружающей среды и природопользования в бело-
русском законодательстве отсутствует. 

Конституция Ватикана, в отличие от законодательства Республики 
Беларусь, не закрепляет положений об охране окружающей среды. 
Главным документом, осуществляющим защитную функцию, является 
принятая Папой Римским Франциском 24 мая 2015 года Энциклика 
«О заботе об общем доме» (Laudato Si’). Энциклика начинается с при-
зыва Франциска бросить все силы человечества на охрану нашей пла-
неты, ведь, по его словам, экологический кризис достиг предельного 
уровня и нуждается в устранении. Речь идет об общем состоянии кли-
мата, ухудшении качества воды, утраты биологического разнообразия, 
а также антропогенных изменениях и иных пагубных факторах, нега-
тивно влияющих на окружающую среду. В гл. 5 – «Некоторые ориен-
тиры и линии действия» говорится о необходимости объединения уси-
лий всех стран по ведению внешней экологической политики, а также 
стабилизации национальной стратегии поведения в области охраны и 
защиты окружающей среды всех стран мира. Также стоит уделить 
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внимание гл. 6 энциклики – «Экологическое воспитание и духов-
ность». Основная её мысль заключается в том, что отдельный человек 
является частью настоящего мира и по-своему оказывает на него влия-
ние. В этом и выражается значимость формирования осознанности 
своих поступков и вытекающих последствий.  

Полученные результаты. Исходя из вышеизложенного, несмотря 
на то, что энциклика Папы Римского Франциска отличается от при-
вычных нам правовых документов, изложенных в строгой и лаконич-
ной форме, концепции её положений все же могут послужить хорошим 
примером для современного экологического законодательства. На наш 
взгляд, для совершенствования белорусского экологического законо-
дательства и его более эффективной работы необходимо уделять 
больше внимания реализации воспитательной функции граждан, про-
водить своего рода эколого-идеологическую работу, по аналогии с 
главой 6 Laudato Si’. Это позволило бы усилить положительный эф-
фект мероприятий по охране и защите окружающей среды, закреплен-
ный в законодательстве, и развить высокий уровень осознанности его 
соблюдения у населения.  
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Аннотация. В статье приводятся результаты исследования фир-
менного наименования коммерческих организаций как средства инди-
видуализации участников гражданского оборота. В ходе исследования 
были рассмотрены требования, предъявляемые к фирменным наиме-
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нованиям различных субъектов хозяйственной деятельности, а именно 
к их структуре. Также были выявлены проблемы правового регулиро-
вания использования фирменного наименования в части установлен-
ных требований и сформулированы выводы о возможных вариантах их 
решения. 

Ключевые слова. Фирменное наименование, коммерческая орга-
низация, организационно-правовая форма. 

Актуальность. Фирменное наименование, несмотря на его важную 
функцию индивидуализации участников гражданского оборота, явля-
ется молодым и наименее разработанным институтом в отечественной 
юридической науке, что создает проблемы в его использовании и за-
щите. 

Методика и содержание исследования. Цель исследования – ана-
лиз понятия фирменного наименования и требований, предъявляемых 
к фирменному наименованию коммерческой организации, а также по-
иск возможных направлений совершенствования законодательства в 
данной сфере. 

При изучении Гражданского кодекса Республики Беларусь от 7 де-
кабря 1998 г. № 218-З было отмечено, что гражданское законодатель-
ство не содержит дефиниции фирменного наименования, а также пря-
мого указания, что фирменное наименование может принадлежать 
только коммерческим организациям,  

В ст. 50 Гражданского кодекса в отношении всех юридических лиц 
применяется термин «наименование» и устанавливается, что наимено-
вание организации должно содержать указание на организационно-
правовую форму юридического лица. В постановлении Министерства 
юстиции Республики Беларусь от 5 марта 2009 г. № 20 «О согласова-
нии наименований юридических лиц» в отношении как коммерческих, 
так и некоммерческих организаций употребляется также термин 
«наименование», однако в данном акте существует разграничение по 
структуре наименований коммерческих и некоммерческих организа-
ций. Так, согласно положениям постановления, наименование коммер-
ческой организации обязательно должно включать специальное 
наименование, которое является оригинальной частью всего наимено-
вания, служит для индивидуализации организации и заключается в ка-
вычки.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в гражданском за-
конодательстве использование терминов «наименование» и «фирмен-
ное наименование» не упорядочено. Можно сказать, что в тексте ст. 50 
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Гражданского кодекса под наименованием юридического лица в кон-
тексте коммерческих организаций понимается именно фирменное 
наименование как комплекс указания на организационно-правовую 
форму организации и специального наименования, а в дальнейших 
статьях, устанавливающих требования к фирменным наименованиям 
отдельных организационно-правовых форм, под «наименованием» по-
нимается как раз специальное наименование, установленное постанов-
лением Министерства юстиции Республики Беларусь № 20 «О согла-
совании наименований юридических лиц». 

Если детальнее рассмотреть отдельные статьи Гражданского ко-
декса в части требований к структуре фирменных наименований, мож-
но отметить, что в ст. 66 Гражданского кодекса, например, сказано: 
«фирменное наименование полных и коммандитных товариществ, 
кроме указания на организационно-правовую форму, должно содер-
жать имена (наименования) всех участников или имя (наименование) 
одного или нескольких участников с добавлением слов «и компания» 
[1]. В ст. 86 Гражданского кодекса предусмотрено, что фирменное 
наименование общества с ограниченной ответственностью должно со-
держать наименование общества и слова «с ограниченной ответствен-
ностью» и т. д. 

Требования к фирменным наименованиям отдельных коммерче-
ских организаций, по сути, дублируют общее требование ст. 50 Граж-
данского кодекса и требование пп. 1.5 п. 1 постановления Министер-
ства юстиции Республики Беларусь № 20 «О согласовании наименова-
ний юридических лиц», о том, что наименование должно содержать 
указание на организационно-правовую форму и иметь специальное 
наименование. 

На наш взгляд, такое дублирование усложняет восприятие норм за-
конодательства и может мешать процедуре выбора и согласования 
фирменного наименования для коммерческих организаций, так как при 
нынешнем изложении статей о фирменном наименовании ими могут 
быть совершены ошибки. 

Еще один пробел в законодательстве заключается в том, что термин 
«фирменное наименование» употребляется только по отношению к 
коммерческим организациям, за исключением крестьянского (фермер-
ского) хозяйства. Указывается только требование, что наименование 
хозяйства должно содержать слова «крестьянское (фермерское) хозяй-
ство» либо «фермерское хозяйство» или «крестьянское хозяйство», 
при этом крестьянские (фермерские) хозяйства также имеют специ-
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альное индивидуализирующее наименование. То есть по сути кре-
стьянское (фермерское) хозяйство имеет фирменное наименование, 
однако без прямого употребления данного термина. Возникает вопрос: 
для чего хозяйство было отделено таким образом от других коммерче-
ских организаций законодателем? 

Полученные результаты. В результате проведенного исследова-
ния были сделаны выводы о том, что необходимо совершенствовать 
гражданское законодательство в сфере правового регулирования фир-
менных наименований. В первую очередь, необходимо закрепить в 
Гражданском кодексе положение о том, что фирменное наименование 
принадлежит только коммерческим организациям и состоит из указа-
ния на организационно-правовую форму организации и специального 
наименования, в том значении, которым его наделяет постановление 
Министерства юстиции Республики Беларусь № 20 «О согласовании 
наименований юридических лиц». Далее целесообразно будет отка-
заться от соответствующих специальных норм, устанавливающих тре-
бования к структуре фирменных наименований отдельных организа-
ционно-правовым форм коммерческих организаций, как дублирующих 
общее правило. Данный отказ поможет разгромоздить законодатель-
ство и упростить восприятие правовых норм, а также снимет противо-
речие по поводу использования термина «фирменное наименование» 
применительно к крестьянским (фермерским) хозяйствам.  
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Аннотация. В статье приводятся результаты исследования право-

вого положения индивидуальной предпринимательской деятельности в 
Республике Беларусь. Затронут вопрос совершенствования проблема-
тики государственной регистрации. Разработка более упрощённой си-
стемы государственной регистрации или создание ресурсов, которые 
будут находиться в открытом доступе, а также создание упрощённой 
государственной регистрации для незащищённых слоёв населения. 

Ключевые слова. Индивидуальный предприниматель. Предпри-
нимательская деятельность. Государственная регистрация. 

Актуальность. Изучить вопрос государственной регистрации ин-
дивидуальных предпринимателей путём создания безбарьерной среды 
для инвалидов и других социально незащищённых слоёв население.  

Методика и содержание исследования. Цель работы – проанали-
зировать основные особенности правового статуса индивидуальных 
предпринимателей в области регулирования предпринимательской де-
ятельности посредством государственной регистрации и подробнее 
ознакомиться с данным вопросом.  

Предпринимательская деятельность – это ключевой элемент хозяй-
ственного механизма, а предприниматель – одна из центральных фи-
гур социально-экономической жизни общества. Правовое положение 
предпринимательской деятельности регулируется ст. 22 ГК Республи-
ки Беларусь и другими законодательными актами. Предприниматель-
ская деятельность – самостоятельная, осуществляемая на свой риск де-
ятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или 
оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в уста-
новленном законом порядке. Статус предпринимателя приобретается 
посредством государственной регистрации в установленном законом 
порядке [1]. Отказ в государственной регистрации допускается в слу-
чае непредставления определенных Декретом Президента Республики 
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Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 «О государственной регистрации и 
ликвидации субъектов хозяйствования» необходимых для государ-
ственной регистрации документов и представления документов в не-
надлежащий регистрирующий орган. Однако государственная реги-
страция предпринимательства основывается на заявительном принци-
пе: физическое лицо обязано само подготовить документы для реги-
страции индивидуального предпринимательства и предоставить в ре-
гистрирующий орган [2]. Исходя из этого, можно выделить некоторые 
проблемы, затрудняющие процесс регистрации:  

 Современные реалии состоят в том, что часть населения нашей 
страны в недостаточно полном объёме владеет правовой информацией. 
Таким образом, самостоятельно правильно оформить и предоставить 
документы для регистрации предпринимательской деятельности весь-
ма затруднительно. Следовательно, необходимо или разработать более 
упрощённую систему государственной регистрации, или создать ре-
сурсы, которые будут находиться в открытом доступе и содержать в 
себе памятку или чек-лист действий по регистрации индивидуального 
предпринимательства. Также стоит заметить, что XXI век – век ин-
форматизации. Законодательство Республики Беларусь также движет-
ся по этому пути. Одним из важнейших элементов развития «Законо-
дательства в сети» является создание ЕГР ЮР ЛИЦ онлайн, где можно 
точно проверить наличие фактической регистрации. Однако вызывает 
вопросы отсутствие возможности на электронную регистрацию без 
получения электронной подписи той же предпринимательской дея-
тельности, ведь, чтобы её приобрести, необходимо приложить немало 
физических усилий. В Республике Беларусь насчитывается множество 
инвалидов, в том числе по зрению или способностям к передвижению, 
зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность в качестве 
индивидуальных предпринимателей. Стоит заметить, что новая редак-
ция Конституции Республики Беларусь от 27 февраля 2022 г. в ч. 3 ст. 
47 ставит задачу создания безбарьерной среды для инвалидов и иных 
социально незащищённых слоев населения.  

Подводя итоги вышеизложенного, следует сделать вывод, что на 
данном этапе развития уровня жизни в Республике Беларусь государ-
ством реализуется политика социальной интеграции инвалидов, созда-
ния доступной среды и улучшения качества их жизни и жизни всех 
граждан Республики Беларусь в целом. В данном случае разработка 
более упрощённой системы государственной регистрации и могла бы 
стать таким шагом. 
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Полученные результаты. Проанализировав данную работу, мож-
но сделать вывод, что сфера предпринимательской деятельности до-
статочно актуальна в законодательстве Республики Беларусь. В целях 
его совершенствования необходимо учитывать проблематику государ-
ственной регистрации, обязательную для приобретения статуса пред-
принимателя. Для улучшения качества данного вопроса следует со-
здать более упрощённую систему, позволяющую устранить барьеры 
для инвалидов и других граждан нашей страны. 
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Аннотация. В статье изучены основные перспективы развития ин-
вестиционных фондов в экономике Республики Беларусь. Рассмотрены 
сущность инвестиционных фондов, достоинства и недостатки коллек-
тивного инвестирования. Изложены основные проблемы низкого 
уровня развития рынка коллективных инвестиций.  

Ключевые слова. Инвестиционный фонд, активы, коллективные 
инвестиции. 

Актуальность. Инвестиционные фонды играют значительную роль 
как в мировой, так и в белорусской экономике. При этом отрасль инве-
стиционных фондов в Республике Беларусь развита значительно сла-
бее, чем, к примеру, в Люксембурге, в  котором фонды являются ми-
ровым лидером по объему активов, управляемых инвестиционными 
фондами. 
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Методика и содержание исследования. Методологической осно-
вой исследования послужили такие общенаучные методы познания, 
как анализ, синтез, сравнение, обобщение, методы аналогии и класси-
фикации, методы статистического и эконометрического анализа. 

Инвестиционные фонды – это финансовые посредники, обеспечи-
вающие привлечение средств участников посредством выпуска цен-
ных бумаг или заключения договоров, их объединение и инвестирова-
ние на дифференцированной основе в ценные бумаги, иные разрешён-
ные объекты в целях извлечения прибыли, а также распределение сто-
имости чистых активов пропорционально долям, принадлежащим ин-
весторам [1, c. 56]. 

До недавнего времени в Беларуси функционировал только один ин-
ститут коллективного инвестирования – фонды банковского управле-
ния. Но в 2017 г. был принят Закон «Об инвестиционных фондах» 
№ 52-З (далее – Закон), в котором нашли отражение такие формы ин-
вестиционных фондов, как паевые инвестиционные фонды (ПИФы) и 
акционерные инвестиционные фонды (АИФы). В соответствии с дан-
ным законом под АИФом понимается открытое акционерное обще-
ство – юридическое лицо, которое управляет имуществом самостоя-
тельно либо через управляющую организацию, а подтверждением пра-
ва владельца на долю в праве общей собственности на имущество ак-
ционерного инвестиционного фонда является акция (акции) такого ак-
ционерного инвестиционного фонда. В свою очередь, ПИФ – это не 
юридическое лицо, а совместная долевая собственность пайщиков. 

Как указывалось ранее, в Люксембурге хорошо развито коллектив-
ное инвестирование посредством инвестиционных фондов. Об этом 
свидетельствует исследование сферы коллективных инвестиций Орга-
низацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в рам-
ках которого оценивался совокупный объем активов инвестиционных 
фондов, зарегистрированных в определенной юрисдикции, к объему 
ВВП этой страны. На основании данного исследования была составле-
на статистика, где отражено, что в Люксембурге активы зарегистриро-
ванных инвестфондов составляют 8535 % к ВВП по состоянию на 
2020 г. [2]. Данный разрыв в показателях ученые связывают с тем, что 
в Люксембурге отсутствует налогообложение прибыли инвестицион-
ных фондов и доходов, полученных от участия в инвестиционных 
фондах. 

В связи с этим в нашей стране также было принято решение внед-
рения льготного режима налогообложения в отношении доходов инве-
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стиционных фондов, а также доходов инвесторов, получаемых от уча-
стия в них. Данная норма была закреплена в Указе Президента Рес-
публики Беларусь от 29.07.2021 № 292. 

О наличии необходимости привлечения дополнительных инвести-
ций свидетельствует проведённый Национальным Банком Республики 
Беларусь анализ, основанный на оценке финансового сектора Между-
народным валютным фондом, в котором изложена отрицательная ста-
тистика международной инвестиционной позиции страны: на 1 января 
2021 г. – минус 51,2 % годового ВВП [3, с. 13]. Для решения данной 
проблемы была принята Программа деятельности Правительства Рес-
публики Беларусь на период до 2025 г., где одной из задач выступает 
достижение доли инвестиций в основной капитал к ВВП к 2025 г. – не 
менее 22–23 %. Также в этой программе изложены цели и механизмы 
реализации данной задачи.  

К тому же к 2025 г. запланировано формирование общего финансо-
вого рынка ЕАЭС. Внедрение на финансовом рынке Беларуси нового 
института коллективных инвестиций – инвестиционных фондов – тре-
буется в связи с необходимостью выполнения нашей страной догово-
ренностей о формировании ЕАЭС, в том числе в части гармонизации 
законодательства в сфере коллективных инвестиций. 

Появление данного вида коллективного инвестирования должно 
способствовать повышению инвестиционной активности в стране, ока-
занию положительного влияния на развитие финансового рынка и эко-
номики в целом за счет возникновения дополнительных возможностей 
по привлечению инвестиций для бизнеса, а также появления новых 
инструментов для вложения денежных средств домохозяйств, совер-
шенствованию национальных инвестиционных механизмов, а также 
интеграции белорусского рынка капитала в мировую финансовую си-
стему [4, с. 38]. 

Полученные результаты. Для дальнейшего развития сферы кол-
лективного инвестирования необходимо: 

• создание саморегулируемой организации и ее присоединение к 
Международной ассоциации инвестиционных фондов;  

• разработка и принятие нормативных правовых актов, касающихся 
механизма финансирования государственного бюджета; 

• проведение для населения специализированных образовательных 
программ в средствах массовой информации, глобальной сети Интер-
нет, в рамках учреждений высшего и послевузовского образования; 



XIX Международная научно-практическая конференция студентов и учащихся                         Часть 1 
«Организационно-правовое обеспечение механизма хозяйствования в сфере агробизнеса» 

143 

• подписание определенных соглашений, позволяющих избежать 
двойного налогообложения инвесторов фондов, что приведёт к стиму-
лированию иностранных инвестиций; 

• введение единого паспорта для фондов и управляющих компаний 
и уведомительной процедуры между регуляторами; 

• гармонизация законодательства и требований к управляющим 
компаниям и фондам, их лицензированию и регистрации, оценке сто-
имости чистых активов. 
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Аннотация. В статье исследуются основные проблемы монополи-
зации в цифровой экономике. В рамках проведенного анализа выявля-
ется, что концентрация и централизация капитала способствуют моно-
полизации цифровой экономики и снижают уровень конкуренции, тем 
самым подрываются основы рыночной экономики. Проводится анализ 
действующей системы антимонопольного законодательства и выявля-
ется проблема применения антимонопольного законодательства в со-
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вершенно новых для Республики Беларусь условиях цифровой эконо-
мики. 

Ключевые слова. Монополия, цифровая экономика, рыночная 
экономика, интернет платформы, конкуренция. 

Актуальность. На наших глазах экономика и общество пережива-
ют цифровую трансформацию, которая меняет и культуру поведения 
людей, и культуру производственных отношений. С каждым днём всё 
больше и больше людей уходят в интернет-пространство, совершают 
покупки, общаются, обращаются за поиском информации и многое 
другое, но, несмотря на все преимущества, уже сегодня многие компа-
нии захватывают цифровой рынок, фактически становясь монополи-
стами. В связи с этим считаем важным прямо сейчас начать более де-
тально регулировать их деятельность в сфере антимонопольного регу-
лирования цифровой экономики. 

Методика и содержание исследования. Конкуренция является 
мощнейшим стимулом, мотивирующим производителей повышать ка-
чество товаров, услуг, цифровых продуктов, а также снижать издержки 
их производства и, как следствие, цены, вкладываться в науку, точно 
определять, используя современный инструментарий, общественные 
потребности и оперативно их удовлетворять.  

Однако при детальном рассмотрении темы конкуренции возникает 
много вопросов в современной цифровой экономике. Нынешняя циф-
ровая экономика вызвана масштабной цифровизацией многих сфер 
жизни и производственных отношений.  

В настоящее время в русскоязычной литературе нет точного опре-
деления термина «цифровая экономика», хотя сейчас им пользуются 
во всем мире, и он вошел в обиход политиков, предпринимателей 
и журналистов. К термину существует два основных подхода. Первый 
подход «классический»: цифровая экономика – это экономика, осно-
ванная на цифровых технологиях, где речь идет об электронных това-
рах и сервисах, производимых электронным бизнесом и электронной 
коммерцией. Второй подход – расширенный: цифровая экономика –
это экономическое производство и система экономических отношений, 
основанных на использовании информационно-коммуникационных 
технологий [1].  

У цифровой экономики много преимуществ. Она снижает стои-
мость платежей и открывает новые источники дохода. «В онлайне» 
стоимость услуг ниже, чем в традиционной экономике (прежде всего 
за счет снижения затрат на продвижение), а сами услуги – доступнее. 
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Кроме того, товары и услуги в цифровом мире могут быстро выйти 
на глобальный рынок, стать доступными людям в любой точке мира. 
Цифровая экономика предоставляет гораздо более разнообразный ин-
формационный, образовательный, научный, развлекательный кон-
тент – быстрее, качественнее и удобнее, Республика Беларусь с каж-
дым днём всё больше и больше уходит в сферу цифрового рынка и на 
наших глазах происходит монополизация цифровой экономики. 

Монополизация – это естественный процесс, который несет в себе 
как преимущества, так и недостатки. Среди преимуществ можно отме-
тить, что накопление капитала ведет к формированию крупных компа-
ний, которые могут показывать более высокий уровень производи-
тельности труда и высокую инновационную активность в IT-сфере, 
чем предприятия малого и среднего бизнеса. Это возможно благодаря 
тому, что крупные компании могут направлять масштабные инвести-
ции на развитие новых цифровых технологий. Негативной же сторо-
ной монополизации выступает сосредоточенность всего капитала того 
или иного рынка в руках определённых крупных компаний, что нега-
тивно сказывается на возможности более мелких компаний выйти на 
рынок со своей продукцией, что непосредственно уменьшает количе-
ство конкурентов крупных компаний и уменьшает выбор конечного 
потребителя. 

Хоть и в Республике Беларусь цифровая экономика только набира-
ет обороты, но уже появляются крупные интернет-платформы, кото-
рые поглощают рынок, так как интернет уже стал неотъемлемой ча-
стью всего человечества и Республика Беларусь не исключение. Вла-
дельцы крупных платформ становятся фактически монополистами и 
могут действовать как частные законодатели. Правила использования 
платформ и сервисов могут приводить к несправедливым условиям 
для компаний, использующих эти платформы, и в конечном итоге к 
меньшему выбору для потребителя.  

Как и цифровая экономика, Республика Беларусь также не стоит на 
месте и постоянно совершенствуется. Уже сейчас в Республике Бела-
русь существует ряд законодательных актов, регулирующих деятель-
ность в цифровой сфере. Декретом Президента Республики Беларусь 
№ 8 «О развитии цифровой экономики» регулируется деятельность 
субъектов в сфере криптовалютных операций, регулируется порядок 
обращения с цифровыми знаками (токенами) и порядок майнинга дан-
ных цифровых знаков (токенов) на территории Республики Беларусь. 
Исходя из вышеописанного, можно заметить, что государство посте-
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пенно охватывает все сферы цифрового пространства, поэтому для 
централизации всех процессов Указом Президента Республики № 136 
от 07.04.2022 Министерство связи и информации наделяется новыми 
полномочиями в плане регулирования деятельности в цифровой сфере. 
Но ни один из указанных выше законодательных актов не содержит 
положений о противодействии монополистической деятельности со 
стороны крупных компаний, которые уже фактически монополизиро-
вали цифровой рынок. Действующее законодательство о противодей-
ствии монополистической деятельности также не содержит положе-
ний, регулирующих монополизацию в цифровой сфере. 

В связи с этим предлагаем на законодательном уровне внести по-
правки в действующий Закон Республики Беларусь «О противодей-
ствии монополистической деятельности и развитии конкуренции», ко-
торые бы регламентировали антимонопольное регулирование онлайн-
магазинов, поисковиков и других интернет-площадок, ограничиваю-
щие доли крупных компаний на цифровом рынке в размере до 30 % на 
каждую. Также по примеру государственной помощи развитию малого 
и среднего бизнеса, стоит ввести ряд положений, позволяющих начи-
нающим компаниям, встав под руководство Центра цифрового разви-
тия Министерства связи и информации Республики Беларусь, полу-
чить государственную поддержку, которая позволит отечественным 
компаниям выйти на международный рынок и составить конкуренцию 
крупным международным компаниям. 

Полученные результаты. Проанализировав действующее законо-
дательство в сфере антимонопольного регулирования и цифровой эко-
номики, мы пришли к выводу, что уже сегодня следует регулировать 
монополизацию в сфере цифровой экономики. 
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Аннотация. В работе приводятся результаты исследования осно-
ваний возникновения прав и обязанностей родителей и детей согласно 
действующему законодательству Республики Беларусь 

Ключевые слова. Родители, дети, установление происхождения 
детей, суррогатное материнство, презумпция отцовства мужа матери 
ребенка. 

Актуальность. Основная и важнейшая политическая, социальная 
и экономическая задача в Республике Беларусь – защита государством 
и обществом детства, семьи, материнства, а также обеспечение прав и 
законных интересов родителей. 

Методика и содержание исследования. Цель работы состояла в 
установлении оснований возникновения прав и обязанностей родите-
лей и детей согласно действующему законодательству Республики Бе-
ларусь. 

Несомненно, основная ценность семьи – это дети, и, в первую оче-
редь, обеспечение соблюдения прав ребенка в семье возложено на ро-
дителей, в обязанность которых входит воспитание и забота, развитие 
и обучение (ч. 3 ст. 32 Конституции Республики Беларусь).  

Основанием для возникновения родительских правоотношений 
между родителями и детьми является факт государственной регистра-
ции происхождения детей от конкретных родителей (удостоверение 
компетентным органом – органом записи актов гражданского состоя-
ния) [1, с. 68]. Под термином «происхождение детей» имеется в виду 
их кровное, биологическое происхождение от определенных мужчины 
и женщины. Доказательством происхождения ребенка от указанных 
родителей является свидетельство о рождении. 

Согласно ст. 50 Кодекса о браке и семье Республики Беларусь 
1999 г. (далее – КоБС), обозначено, что взаимные правоотношения и 
обязанности родителей и детей основываются на происхождении де-
тей, удостоверенном документально в установленном законом поряд-
ке. Материнство – наличие кровной связи матери и ребенка – является 
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неоспоримым в силу самого факта рождения женщиной ребенка, кото-
рое подтверждается справкой из медицинского учреждения (исключе-
ние – суррогатное материнство). Однако есть исключительные случаи, 
когда факт рождения ребенка может быть подтвержден подписями 
свидетелей с составлением акта о рождении ребенка (к примеру, если 
роды проходили вне медицинского учреждения). Важно отметить, что 
взаимные права и обязанности между матерью и рожденным ею ре-
бенком возникают независимо от того, рожден ребенок в браке или вне 
брака.  

Взаимные права и обязанности между ребенком и отцом также воз-
никают с момента рождения в случае, если отец и мать ребенка состо-
ят в браке (отцом ребенка, рожденного в браке, является муж матери 
ребенка) или же рождения ребенка в течение десяти месяцев со дня 
прекращения брака; устанавливается на основании акта о браке роди-
телей. Запись акта об отце производится на основании свидетельства о 
браке независимо от согласия/несогласия мужа. Исключением являют-
ся отдельные случаи, когда на основании заявления матери и ее мужа 
подается ходатайство в отдел загс с просьбой не указывать в актовой 
записи о рождении ребенка сведения о муже на том основании, что 
муж не является кровным и фактическим отцом ребенка. Также следу-
ет отметить, что в случае рождения ребенка в течение десяти месяцев 
со дня прекращения брака, возражения бывшего супруга юридическо-
го значения не имеют, однако за мужем сохраняется право оспорить в 
установленном законом порядке запись о ребенке [1, с. 69]. 

Если отец и мать ребенка не состоят в браке, взаимные права и обя-
занности между отцом и ребенком возникают с момента внесения в 
установленном порядке сведений о нем, как отце, в запись акта о рож-
дении ребенка на основании совместного заявления родителей ребенка 
о регистрации установления отцовства (ч. 5 ст. 51 КоБС) либо с мо-
мента вступления в законную силу решения суда об установлении от-
цовства. Дети, рожденные вне брака, обладают теми же правами и обя-
занностями по отношению к родителям и их родственникам, что и де-
ти родителей, рожденных в браке.  

Полученные результаты. Необходимо обратить внимание, что за-
конодатель в отдельную статью КоБС выделил установление проис-
хождения детей, и, как следствие, возникновение прав и обязанностей 
родителей и детей, родившихся в результате применения вспомога-
тельных репродуктивных технологий, так называемого «суррогатного 
материнства».  
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Так, матерью ребенка, рожденного суррогатной матерью, признает-
ся женщина, заключившая с суррогатной матерью договор суррогатно-
го материнства. Отцом ребенка, рожденного суррогатной матерью, 
признается супруг женщины, заключившей с суррогатной матерью до-
говор суррогатного материнства. Если женщина, заключившая с сур-
рогатной матерью договор суррогатного материнства, не состоит в 
браке, сведения об отце ребенка вносятся в запись акта о рождении в 
порядке, предусмотренном частью первой ст. 55 КоБС. В соответствии 
со ст. 52 КоБС муж, давший согласие в установленном порядке на 
применение в отношении своей жены методов вспомогательных ре-
продуктивных технологий, признается отцом и не вправе оспаривать 
отцовство в дальнейшем (за исключением случаев, когда имеются до-
казательства, что жена забеременела не с использованием вышеука-
занного метода). Доноры материала не вправе оспаривать материнство 
(отцовство) родившегося ребенка.  

Нельзя не отметить, что правоотношения между родителями и 
детьми, возникшие на основании усыновления, аналогичны правам и 
обязанностям родителей и детей, родившихся в кровной семье. Право-
вые последствия усыновления ребенка наступают независимо от нали-
чия записи усыновителей в качестве родителей в акте о рождении. 
В отдельных случаях, в интересах усыновленного ребенка, сохраняют-
ся имущественные и неимущественные права и обязанности ребенка 
по отношению к родственникам умершего родителя (дед/бабка) 
(ст. 134 КоБС). 

Подводя итог, необходимо отметить, что основополагающим прин-
ципом в данном случае является обеспечение прав и интересов ребен-
ка. Поскольку ребенок имеет право на равную заботу и внимание со 
стороны матери и отца независимо от совместного или раздельного 
проживания родителей, а родитель, проживающий отдельно, имеет 
право общаться с ребенком, и обязан принимать участие в его воспи-
тании, предусмотренное ч. 4 ст. 76 КоБС право суда может быть реа-
лизовано лишь в случае недостойных действий (бездействия) родите-
ля, ущемляющих права и законные интересы ребенка. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные причины совер-
шения правонарушений. Дается определение понятию административ-
ного правонарушения против экологической безопасности. Также при-
водится общая характеристика административной ответственности в 
области экологической безопасности, окружающей среды и порядка 
природопользования. 

Ключевые слова. Административные правонарушения, ответ-
ственность за административные правонарушения, экологическая без-
опасность, окружающая среда.  

Актуальность. Нарастание неблагоприятной экологической обста-
новки, увеличение нарушений требований охраны окружающей среды 
вызывают необходимость усиления мер юридической ответственности 
в сфере охраны окружающей среды – некоторые из основных причин 
необходимости правового регулирования данного вопроса.  

Методика и содержание исследования. Правонарушения против 
экологической безопасности представляют угрозу не только окружа-
ющей среде и человеку, но и наносят существенный вред экономике 
страны, поэтому обеспечение экологической безопасности является 
одним из главных направлений деятельности государства и общества.  

К основным причинам, способствующим совершению экологиче-
ских правонарушений, относятся: неблагоприятная социально-
экономическая ситуация в стране; низкий технический уровень произ-
водства в экономике, высокая изношенность основных фондов; не-
справедливый характер распределения материальных благ среди насе-
ления; коррумпированность органов власти; несовершенство и непо-
следовательность в реализации законодательства в области охраны 
окружающей среды, противоречие с другими отраслями права; недо-
статочная экологическая культура определенной части населения и др. 
[2, с. 18–20]. 
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В механизме правового обеспечения экологической безопасности, 
охраны окружающей среды и рационального использования природ-
ных ресурсов особое место занимает юридическая ответственность как 
средство борьбы с экологическими правонарушениями [1, с. 57]. 

Ответственность за совершение экологических правонарушений 
предусмотрена главой 16 Кодекса Республики Беларусь об админи-
стративных правонарушениях (далее – КоАП) «Административные 
правонарушения против экологической безопасности, окружающей 
среды и порядка природопользования».  

Исходя из определения административного правонарушения, дан-
ного в КоАП, административное правонарушение против экологиче-
ской безопасности, окружающей среды и порядка природопользова-
ния – это противоправное виновное деяние (действие или бездействие) 
физического лица, а равно противоправное деяние юридического лица, 
предусмотренные ст. 16.1–16.45 КоАП, посягающее на отношения в 
сфере охраны экологической безопасности, окружающей среды и по-
рядка природопользования, за которые установлена административная 
ответственность.  

Как следует из названия главы 16 КоАП, в ней содержится три 
охраняемые сферы общественных отношений:  

1) отношения в области экологической безопасности;  
2) отношения в области охраны окружающей среды;  
3) отношения в области порядка рационального использования 

природных ресурсов [3, с. 261].  
Одним из важнейших факторов в обеспечении экологической без-

опасности является привлечение лиц, виновных в совершении данных 
правонарушений, к ответственности.  

Исходя из общего понятия административной ответственности, 
указанного в ст. 4.1 КоАП, под ответственностью за административ-
ные правонарушения против экологической безопасности, окружаю-
щей среды и порядка природопользования следует понимать наложе-
ние в установленном порядке административных взысканий к право-
нарушителям в сфере экологической безопасности, охраны окружаю-
щей среды и использования природных ресурсов. 

Проанализировав КоАП от 6 января 2021 г. № 91-З, можно выде-
лить ряд особенностей. Во-первых, за данные административные пра-
вонарушения предусмотрены такие санкции, как предупреждение и 
штраф. Дополнительно к штрафу за совершение административных 
таможенных правонарушений может быть применена конфискация в 
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соответствии с п. 3 ст. 16.6, п. 1 ст. 16.8, п. 3 ст. 16.19, ст. 16.24, п. 1 
ст. 16.25, ст. 16.26, п. 1 ст. 16.27 КоАП.  

Во-вторых, за административные правонарушения против экологи-
ческой безопасности, окружающей среды и порядка природопользова-
ния предусмотрены следующие размеры штрафов: для физических 
лиц – от 5 до 30 базовых величин, индивидуальных предпринимате-
лей – от 50 до 200 базовых величин, а для юридических лиц – от 50 до 
1000 базовых величин. По действующему КоАП за некоторые право-
нарушения снижен размер штрафов, например, в ст. 16.1 («Нарушение 
технических требований или нормативов в области охраны окружаю-
щей среды») на физическое лицо – 20 базовых величин (вместо 50); на 
индивидуального предпринимателя – 50 (вместо 100); на юридическое 
лицо – 100 (вместо 500). 

Также предусмотрена возможность освобождения лица от админи-
стративной ответственности за данные правонарушения с вынесением 
предупреждения, которое в соответствии с действующим КоАП отно-
сится к профилактическим мерам. Таким образом, в соответствии с 
примечанием к главе 16 КоАП предупреждение можно вынести лицу, 
совершившему административное правонарушение, при соблюдении 
следующих условий: 

• оно признало факт совершения им административного правонару-
шения и выразило согласие на освобождение от административной 
ответственности с вынесением предупреждения; 

• в течение одного года до совершения административного 
правонарушения на лицо не налагалось административное взыскание и 
лицо не освобождалось от административной ответственности с 
вынесением предупреждения за такое же административное 
правонарушение; 

• при наличии вреда, причиненного окружающей среде в 
результате совершения данного административного правонарушения, 
лицо добровольно возместило такой вред до объявления 
постановления по делу об административном правонарушении. 

Полученные результаты. Можно сделать вывод, что в связи с 
введением 6 января 2021 г. нового КоАП, произошла значительная ли-
берализация ответственности за правонарушения в данной сфере, так 
как за многие виды правонарушений предусмотрены меньшие размеры 
штрафов как для физических, юридических лиц, так и для индивиду-
альных предпринимателей, а также возможно вынесение предупре-
ждений. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы учета и 
регулирования рабочего времени и времени отдыха дистанционных 
работников. 

Ключевые слова. Время отдыха, рабочее время. 
Актуальность. Отсутствие оговоренного рабочего места и прямого 

контакта между нанимателем и работником в силу специфики дистан-
ционного характера работы делают невозможным такие традиционные 
способы учета рабочего времени, как, например, письменная отметка в 
журнале регистрации явки на работу и ухода с нее. Появляется необ-
ходимость использования иных способов учета. 

Методика и содержание исследования. Целью данной работы яв-
ляется исследование особенностей регулирования учета рабочего вре-
мени и времени отдыха дистанционных работников. Методологиче-
ская основа состоит из методов анализа, сравнения и формально-
юридического метода. 

В соответствии со ст. 374 Трудового кодекса Республики Беларусь 
(далее – ТК), режим рабочего времени работников, выполняющих ди-
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станционную работу, устанавливается по согласованию с нанимателем 
либо определяется работником самостоятельно, что указывается в тру-
довом договоре. В данной работе будет рассмотрен режим рабочего 
времени, который согласовывается между работником и нанимателем 
на стадии заключения трудового договора и является его условием. 

 Согласно ст. 55 и ст. 133 ТК, учет рабочего времени, в том числе 
фактически отработанного рабочего времени, является прямой обязан-
ностью нанимателя.  

Характерной чертой данных трудовых отношений является исполь-
зование информационно-коммуникационных технологий для выпол-
нения работы и общения с нанимателем. Для учета фактически отра-
ботанного работником времени необходимо использование специаль-
ных программно-технических средств, фиксирующих деятельность 
работника. В ТК отсутствуют пределы контроля, осуществляемого при 
помощи информационно-коммуникационных технологий (ч. 2 ст. 374). 
Более того, работник обязан использовать программно-технические 
средства, предоставленные или рекомендованные нанимателем, только 
если такие требования содержатся в трудовом договоре.  

Регулирование сбора данных о деятельности работника осуществ-
ляется на основании Закона Республики Беларусь от 07.09.2021 № 99-З 
«О защите персональных данных» (далее – Закон о ЗПД). Исходя из 
содержания ст. 6 и ст. 8 Закона о ЗПД, не требуется согласие работни-
ка на обработку персональных данных (далее – ПД), связанных с вы-
полнением им своей трудовой функции. Таким образом, наниматель 
может осуществлять сбор различных данных, касающихся выполнения 
работником своих обязанностей: активность работника при использо-
вании ПЭВМ, деловую корреспонденцию и т. д. Такие средства позво-
лят достоверно фиксировать, выполняет ли работник свою трудовую 
функцию и в каком объеме. Однако встает необходимость четко опре-
делить границы сбора такой информации. Исходя из ст. 18 Закона Рес-
публики Беларусь от 10.11.2008 № 455-З «Об информации, информа-
тизации и защите информации», запрещается сбор данных, касающих-
ся частной и семейной жизни работника, если на это не было получено 
письменного соглашения работника. Кроме этого, на основании ч. 2 
ст. 4 Закона о ЗПД, наниматель обязан аргументировать объем сбора 
персональных данных, осуществляемый во время выполнения работы. 
Также наниматель должен указывать в трудовом договоре, с помощью 
каких средств будет осуществлен учет фактически отработанного вре-
мени, т. е. каким образом будут собираться персональные данные ра-
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ботника, а также характер собираемой информации. Работник вправе 
ознакомиться с его персональными данными, собранными нанимате-
лем, в том числе для исправления или удаления некорректных данных 
[1]. 

Для определения границ контроля нанимателем за работником счи-
таем необходимым проанализировать зарубежную практику.  

Принципы МОТ, содержащиеся в ст. 5 Свода практических правил 
по защите персональных данных работников от 1997 г., имеют поло-
жения о необходимости законной обработки персональных данных 
(п. 5.1), максимальной минимизации собираемых нанимателем персо-
нальных данных работника (п. 5.7), осведомленности работников о 
сборе их персональных данных (п. 5.8), а также недопустимости ра-
ботников отказаться от своего права на тайну личной жизни (п. 5.13). 
Тайная слежка допускается только на основании законодательства, ли-
бо если имеются серьезные основания подозревать работника в совер-
шении противоправных деяний (п. 6.14).  

Полученные результаты. Считаем необходимым дальнейшее со-
вершенствование законодательства в области учета рабочего времени 
и времени отдыха дистанционных работников. При этом требуется со-
вершенствование сбора персональных данных таких работников, вве-
дение в ТК норм, содержащих ограничения относительно объема со-
бираемых персональных данных. Нанимателям следует исходить из 
принципа уважения личной жизни работника, что также означает не-
допустимость контроля за личной перепиской и звонками работника, 
даже если они совершались с устройств нанимателя. Нанимателям 
следует минимизировать объем собираемых персональных данных, в 
особенности с использованием автоматизированных систем сбора пер-
сональных данных. Характер, объем и способы сбора персональных 
данных работников должны быть обязательно включены в текст тру-
дового договора. Кроме того, считаем недопустимым оценивать эф-
фективность работника, основываясь лишь на данных, собранных та-
кими системами. 
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Аннотация. Анализируются вопросы, связанные с функциониро-
ванием и введением института электронного правосудия в Республике 
Беларусь. В данном исследовании приведены результаты изучения во-
проса о направлениях электронного правосудия как элемента инфор-
матизации.  

Ключевые слова. Электронное правосудие, гражданский процесс, 
правосудие, информатизация, информационные технологии, судопро-
изводство.  

Актуальность. Актуальность данной статьи обуславливается ин-
тересом к институту электронного правосудия в юридической науке.  

Методика и содержание исследования. Цель исследования – 
определение основных направлений развития электронного правосу-
дия в государстве. В исследовании были использованы методы анализа 
и синтеза. 

Введение электронных сервисов правосудия правомочно суще-
ственно стимулировать процедуру судопроизводства, уменьшить 
нагрузку в аппарат суда, увеличить степень открытости судебной си-
стемы, но основное – упростить допуск людей к судебной процедуре 
посредством снижения затрат, предопределенных потребностью фи-
зиологического присутствия сторон и привлечения профессионального 
представителя. Кроме этого, использование информационных техно-
логий в области правосудия содействует расширению практик досу-
дебного также внесудебного урегулирования, предотвращение разно-
гласий на ранних, но, кроме того, возместит пробелы в правовом вос-
питании людей, мешающие им понимать и защищать свои права и обя-
занности. 

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь, от 9 августа 2010 г., № 1174: с изменениями и дополнениями 
«Стратегией развития информационного общества в Республике Бела-
русь на период до 2015 года», информационная технология – это сово-
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купность процессов, методов осуществления поиска, получения, пере-
дачи, сбора, обработки, накопления, хранения, распространения и 
(или) предоставления информации, а также пользования информацией 
и ее защиты.  

«Электронное правосудие» – это способ осуществления правосу-
дия, основанный на использовании информационных технологий. Оно 
включает в себя целый ряд систем, обеспечивающих доступ к инфор-
мации о деятельности судов и систем автоматизации судопроизвод-
ства.  

Возникновение электронного правосудия в Беларуси началось в 
2009 г., согласно Закону Республики Беларусь «Об электронном доку-
менте и электронной цифровой подписи» от 28 декабря 2009 г., № 113-3, 
когда соответствующую инициативу проявила судебная власть в лице 
бывшего Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь 
(в 2014 г. в Беларуси хозяйственные суды были объединены с общими 
судами, образовав единую систему судов общей юрисдикции). 

Внедрение электронного правосудия началось с информатизации 
системы хозяйственных судов и создания соответствующей правовой 
базы. Не менее важные для электронного правосудия положения за-
фиксированы в ст. 84 Хозяйственного процессуального кодекса от 
15.12.1998 № 219-З, в соответствии с которой письменными доказа-
тельствами признается в том числе информация, «выполненная в фор-
ме цифровой… записи, размещенная в глобальной компьютерной сети 
Интернет», а также документы и материалы, «полученные посред-
ством факсимильной, электронной или другой связи».  

Первоочередную роль в деле создания системы электронного пра-
восудия в Беларуси сыграли хозяйственные суды. В настоящее время 
нормативная база в области электронного правосудия очень изменена, 
имеет местный характер.  

В настоящее время в Беларуси существует единая информационная 
система судов общей юрисдикции. Активно осуществляют свою дея-
тельность электронные сервисы «E-court электронное судопроизвод-
ство по экономическим делам» и «Банк данных судебных постановле-
ний». К примеру, с помощью сервиса E-court можно подавать процес-
суальные документы в суд в электронном виде. В настоящее время в 
Беларуси электронное правосудие «переживает» переходной период, 
т. е. создание единой системы судов общей юрисдикции.  
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Электронное правосудие должно обеспечить улучшение качества 
судебных услуг для организации и ускорения судопроизводства, а 
также повышения качества обслуживания.  

На сегодняшний день наибольший результат обеспечивается при-
менением концепций электронной подачи документов, также интер-
нет-взаимодействия сторон спора, также судей, видеоконференции-
взаимосвязи, автоматического протоколирования и транскрибирования 
судебных заседаний, но, кроме того, в случае автоматизации работы – 
аппарата суда. В перспективе формирование информационных техно-
логий даст возможность воздержаться от проведения очных слушаний 
согласно широкому перечню дел на не очень большие средства, но, 
кроме того, по бесспорным процессам. С помощью этого правосудие 
станет более оперативным, а также доступным для граждан.  

Внедрению технологий электронного правосудия в гражданский 
процесс предшествует нужда внесения изменений в настоящее процес-
суальное законодательство, принятие новых нормативных правовых 
актов.  

В целом, можно сказать, что электронное правосудие означает пе-
реход от бумажных документов к электронным, а также к цифровому 
взаимодействию между судебными органами в отдельных ситуациях, в 
которых необходимо физическое присутствие.  

Полученные результаты. Среди основных направлений, по кото-
рым в настоящее время развивается электронное правосудие, выделя-
ются:  

• дистанционное обращение в суды с помощью сети Интернет;  
• электронных протоколов и иных процессуальных действий; 
• извещение участников судебного процесса путём отправления 

повесток, извещений и т. д. дистанционно (электронная почта и др.).  
В целом, можно сказать, что электронное правосудие – значит пе-

реход от бумажных документов к электронным, а также к цифровому 
взаимодействию между судебными органами в отдельных ситуациях, в 
которых необходимо физическое присутствие. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты оформ-
ления завещания, которые играют важное значение для признания его 
действительным. 

Ключевые слова. Наследование, завещание, нотариальное удосто-
верение, свидетель. 

Актуальность. Наследственные отношения являются неотъемле-
мой частью гражданского оборота. В соответствии со ст. 44 Конститу-
ции Республики Беларусь, право наследования собственности охраня-
ется законом.  

Гражданское законодательство отводит приоритет наследованию 
по завещанию перед наследованием по закону. Свидетельством такого 
приоритета являются как формально-юридическая конструкция 
ст. 1032 и раздела VI Гражданского кодекса Республики Беларусь (да-
лее – ГК), в которых наследование по завещанию выдвинуто на пер-
вый план оснований наследования, так и направленность целого ряда 
норм ГК на побуждение граждан к совершению завещаний. 

Завещание – это строго формальная сделка. В качестве акта, по-
средством которого вовне выражается воля завещателя, оно должно 
отвечать определенным требованиям, касающимся формы и порядка 
его совершения, несоблюдение которых может повлечь его недействи-
тельность. Такие строгие нормы предусмотрены гражданским законо-
дательством потому, что открытие наследства производится после 
смерти завещателя, когда его волю можно установить уже только из 
текста завещания. 

Методика и содержание исследования. Цель исследования – ана-
лиз правовых норм, регулирующих порядок оформления завещания, и 
разработка предложений по их совершенствованию. 

Общие правила о форме завещания содержатся в ст. 1044 ГК: заве-
щание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено 
нотариусом. Несоблюдение письменной формы завещания и его удо-
стоверения влечет недействительность завещания. 
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Кроме того, завещание должно быть собственноручно подписано 
завещателем. Исключением из указанного правила является невоз-
можность лица, желающего распорядиться своим имуществом на слу-
чай смерти, поставить подпись собственноручно в силу физических 
недостатков, болезни или неграмотности. В указанном случае завеща-
ние по его просьбе может быть подписано в присутствии нотариуса 
или иного лица, удостоверяющего завещание в соответствии с зако-
ном, другим гражданином с указанием причин, в силу которых заве-
щатель не мог подписать завещание собственноручно. 

Пункт 3 ст. 1044 ГК закрепляет еще одну особенность порядка 
оформления завещания, а именно – присутствие свидетеля при его со-
ставлении, подписании или удостоверении. Формулировка указанной 
нормы позволяет сделать вывод о том, что присутствие свидетеля при 
оформлении завещания по общему правилу является волевым решени-
ем наследодателя, за исключением случаев, когда в соответствии с за-
конодательством его присутствие обязательно.  

Участие свидетеля (свидетелей) обязательно: 
1) в случае, когда завещание записано со слов завещателя нотари-

усом (ст. 1045 ГК);  
2) в случае, когда завещание удостоверяется нотариусом без озна-

комления с его содержанием (закрытое завещание) (ст. 1046 ГК). 
При передаче закрытого завещания нотариусу закон требует присут-
ствия двух свидетелей, которые на конверте ставят свои подписи. За-
тем конверт, подписанный свидетелями и завещателем с указанием о 
разъяснении завещателю требований, установленных п. 2 ст. 1046 ГК, 
запечатывается в присутствии завещателя и свидетелей в другой кон-
верт, на котором нотариус учиняет надпись, содержащую сведения о 
лице, от которого им принято закрытое завещание, о месте и дате его 
принятия, о фамилии, имени, отчестве и месте жительства каждого 
свидетеля; 

3) в случае совершения завещания, приравненного к нотариально 
удостоверенному (ст. 1047 ГК). Завещание должно быть подписано за-
вещателем в присутствии свидетеля, который также подписывает за-
вещание. 

Роль свидетелей сводится в основном к подтверждению тех фактов, 
которые касаются совершения завещания: его содержания, соответ-
ствия содержанию воле завещателя и других обстоятельств [1, с. 135]. 

В случае необходимости (например, в суде) он должен свидетель-
ствовать о процессе совершения завещания. Присутствие свидетеля – 
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еще одна гарантия подлинности завещания и законности всех дей-
ствий, с ним связанных. Свидетель должен отдавать себе отчет в серь-
езности происходящего в нотариальной конторе. Для этого нотариус 
произносит вводные слова, знакомит присутствующего с ситуацией, 
предупреждает о тайне завещания [2, с. 72]. 

Неправильный выбор свидетелей может привести к тому, что заве-
щание будет признано недействительным. ГК предусматривает к сви-
детелям одинаковые требования, независимо от основания их привле-
чения к участию в завещательном процессе. Так, в соответствии с п. 3 
ст. 1044 ГК, в случаях, когда при составлении, подписании или удо-
стоверении завещания должны присутствовать свидетели, не могут 
быть такими свидетелями: 

1) нотариус или иное лицо, удостоверяющее завещание; 
2) лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан заве-

щательный отказ, супруг такого лица, его дети, родители, внуки и пра-
внуки; 

3) наследники по завещанию или по закону; 
4) граждане, не обладающие полной дееспособностью; 
5) неграмотные; 
6) лица, имеющие судимость за дачу ложных показаний; 
7) граждане с такими физическими недостатками, которые не поз-

воляют им в полной мере осознавать существо происходящего; 
8) лица, не владеющие в достаточной степени языком, за исключе-

нием случаев, когда нотариусом принимается закрытое завещание. 
Полученные результаты. Таким образом, свидетели играют нема-

ловажную роль при совершении завещания. В некоторых случаях при 
составлении и подписании завещания свидетели необходимы, без них 
документ будет оспоримым. В других ситуациях их присутствие до-
пускается. 

На наш взгляд, в гражданском законодательстве необходимо закре-
пить норму о необходимости присутствия свидетеля (свидетелей) во 
всех случаях совершения завещания, что будет являться дополнитель-
ной гарантией законности действий, совершаемых завещателем. В свя-
зи с чем предлагаем п. 1 ст. 1045 ГК изложить в следующей редакции: 
«Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано за-
вещателем либо записано с его слов нотариусом в присутствии свиде-
теля. При записи завещания со слов завещателя нотариусом могут 
быть использованы общепринятые технические средства (пишущая 
машинка, персональный компьютер и т. п.)».  
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Аннотация. В статье рассматриваются существующие в научной 
литературе подходы по вопросу сохранения и отмены тайны усынов-
ления (удочерения) в законодательстве о браке и семье. Представлены 
отличительные особенности тайны усыновления в Беларуси и зару-
бежных странах. Вносятся предложения по совершенствованию дан-
ного режима в интересах наиболее оптимального сочетания частных и 
публичных интересов в сфере брачно-семейных отношений. 

Ключевые слова. Семейное законодательство, тайна усыновления, 
усыновленный ребёнок, усыновители, Кодекс Республики Беларусь о 
браке и семье. 

Актуальность. Большую роль в становлении и развитии современ-
ного общества играет семья. Она является одним из важнейших соци-
альных институтов любого общества. Обусловлено это тем, что семья 
обладает такими функциями, как воспроизводственная, воспитатель-
ная, экономическая, адаптационная, рекреационная и др. 

Институт семьи в Республике Беларусь находится в постоянном 
развитии. Придается большое значение улучшению демографической 
ситуации в стране, охране семейных ценностей, улучшению матери-
ального обеспечения семей с детьми и др. Нормы о семье, приоритет 
воспитания детей в семье закреплены в Конституции Республики Бе-
ларусь. Свое последующее закрепление они находят в других отрасле-
вых актах, в частности в Гражданском кодексе, Кодексе о браке и се-
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мье, Кодексе об административных правонарушениях, Уголовном ко-
дексе. Кроме того, принимаются специальные нормативные правовые 
акты и подзаконные акты, программы и стратегии. 

Практика рассматривает случаи, когда дети остаются без попечи-
тельства родителей. В таком случае усыновление (удочерение) являет-
ся одной из основных гарантий реализации права ребенка на жизнь в 
семье в случае утраты им родительского попечения. Одной из наибо-
лее актуальных и дискуссионных проблем, возникающих в процессе 
усыновления (удочерения), является спор о необходимости сохранения 
тайны усыновления, что нередко приводит к правовым коллизиям. 

Методика и содержание исследования. В данной работе исполь-
зованы методы анализа и сравнения, с помощью которых анализирует-
ся ст. 136 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, сравнивается 
ее содержание с тайной усыновления в зарубежных странах. 

В большинстве стран Европы и в США тайна усыновления не под-
лежит уголовно-правовой охране. В странах ЕС усыновленные лица 
имеют право на получение информации о своем усыновлении. В зави-
симости от страны отличается лишь возраст заявителя. Так, в Бельгии 
для получения информации об усыновлении необходимо достичь 12 
лет, в Австрии – 14 лет, Германии, Нидерландах и Болгарии – 16 лет. 
Процедура предоставления данных также зависит от страны. Напри-
мер, на Мальте для получения информации требуется обратиться в 
суд, в Люксембурге биологические родители должны дать разрешение 
на общение [1, с. 209].  

Согласно данным Национального статистического комитета Рес-
публики Беларусь, на 2021 г. численность детей, усыновленных (удо-
черенных), исключая отчимом (мачехой) в течение года в нашей рес-
публике составила: до года – 73, от 1 до 2 лет – 123, от 3 до 5 лет – 114, 
от 6 до 13 – 63 [2]. То есть белорусы усыновляют детей в большинстве 
случаев в малый возрастной период, избегая, таким образом, раннее 
раскрытие тайны усыновления. 

Интересно, что обеспечение тайны усыновления регламентируется 
Европейской конвенцией об усыновлении детей от 24.04.1967. В соот-
ветствии со ст. 20 данной конвенции государства-участники преду-
сматривают в национальном законодательстве положения, позволяю-
щие сохранять в тайне личность усыновителя, а также санкционирую-
щие применение закрытых процедур в связи с усыновлением. С другой 
стороны, в ст. 21 Конвенции ООН «О правах ребенка» 1989 г., содер-
жащей нормы по усыновлению детей, ничего  не  упоминается о со-



КАФЕДРА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

164 

хранении в тайне данного факта. А в ст. 7 Конвенции говорится, что 
каждый ребенок с момента рождения имеет право знать своих родите-
лей, насколько это возможно. Соответственно, возникает вопрос: не 
будет ли сохранение в тайне истинного происхождения ребенка яв-
ляться нарушением его законных прав?  

Мнения ученых о том, целесообразно ли сохранять тайну усынов-
ления (удочерения), также расходятся. Большинство (И. Н. Кузнецова, 
Е. А. Рыбалака, Т. В. Ткаченко и др.) считает, что необходимо её со-
хранять. В том числе и в силу того, что современное белорусское об-
щество из-за особенностей менталитета не готово к обнародованию 
данной стороны личной жизни семьи. И этот резкий шаг законодателя 
может повлиять на востребованность такого приоритетного вида 
устройства ребёнка в семью. Другая часть авторов (С. А. Куемжиева, 
А. М. Нечаева и др.) думает, что не стоит сохранять тайну факта усы-
новления [3, с. 176]. 

Как известно, в Республике Беларусь закрытый тип тайны усынов-
ления. В соответствии с ч. 1 ст. 136 Кодекса Республики Беларусь о 
браке и семье, «тайна усыновления ребенка охраняется законом. Суд, 
вынесший решение об усыновлении ребенка, должностные лица, осу-
ществившие регистрацию усыновления, а также лица, иным образом 
осведомленные об усыновлении, обязаны сохранять тайну усыновле-
ния ребенка». Но усыновленный ребенок по достижении совершенно-
летия или в случае приобретения дееспособности в полном объёме 
вправе получить сведения, касающиеся его усыновления (ч. 4 ст. 136 
КоБС). 

Полученные результаты. Вопрос обеспечения тайны усыновле-
ния носит не только правовой, но и этический характер. Очевидно, что 
сохранение тайны усыновления должно разрешаться в соответствии с 
действующим законодательством и со сложившимися обстоятельства-
ми, которые и будут диктовать необходимость применения мер, 
направленных на обеспечение сохранения тайны усыновления.  

На наш взгляд, лучше всего, чтобы ребенок узнал от приемных ро-
дителей, что он усыновлен, так как эту информацию могут преподне-
сти посторонние лица. В таком случае тайна усыновления будет затра-
гивать более широкий круг лиц, тем самым теряя статус личной тайны. 
Таким образом, существует необходимость более точного закрепления 
в законодательстве понятий семейная, личная тайна и тайна усыновле-
ния.  
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Вместе с тем, следует признать, что нормы белорусского законода-
тельства в полной мере защищают лишь права усыновителей, а необ-
ходимость учета интересов усыновленного ребенка в данном аспекте 
вытекает лишь из анализа соответствующих норм. Поэтому целесооб-
разно в семейное законодательство внести специальную норму, позво-
ляющую защитить права усыновленных граждан и их потомков, со-
хранив тайну усыновления и семейную тайну для третьих лиц, уже-
сточив наказание за разглашение тайны усыновления. 
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Аннотация. В статье представлены актуальные проблемы соци-
ального обслуживания многодетных семей в Российской Федерации и 
пути их решения на законодательном уровне.  
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Актуальность. Решение проблем социального обслуживания 
граждан, а тем более семей, имеет приоритет в реализации социальной 
политики государства на протяжении многих лет. Законодательное ре-
гулирование данного вопроса на разных уровнях власти обновляется, 
создаются советующие органы власти.  
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Методика и содержание исследования. Цель исследования – вы-
делить проблемы социального обслуживания многодетных семей в 
Российской Федерации и определить заинтересованность государства 
в путях решения проблем, проанализировав законодательство.  

Полученные результаты. Для решения проблем социального об-
служивания семей в Российской Федерации предусмотрены законода-
тельные акты, включающие в себя гарантии для реализации прав 
граждан, повышения социальной обеспеченности семей. Российскую 
Федерацию населяют 146 млн. человек, в соответствии с Конституци-
ей, она является многонациональной страной и социальным государ-
ством, предоставляющим гарантии и защиту прав человека и гражда-
нина. Гарантиями прав являются закреплённые положения в законода-
тельных актах, регулирующие их предоставление, реализацию и защи-
ту. Российская Федерация, являясь социальным государством, создает 
условия, обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие че-
ловека. Основополагающим принципом семейной политики государ-
ства является обеспечение государственной поддержки семьи, мате-
ринства, отцовства и детства.  

Конституция Российской Федерации закрепляет положение в ста-
тье 39: «Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, 
в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания 
детей и в иных случаях, установленных законом».  

В данном положении указана гарантия каждому человеку на соци-
альное обеспечение для воспитания и тем самым развития детей. Так-
же данное право означает обязательное участие государства в содер-
жании семей с детьми. Семьей, согласно анализу Семейного Кодекса 
Российской Федерации, является ячейка общества, а именно юридиче-
ски закрепленный союз нескольких совместно проживающих лиц, 
объединенных браком либо близким родством. Совместное прожива-
ние мужа и жены, родителей и детей, усыновителей и усыновленных –
 это обязательные элементы существования семьи. Забота о детях, их 
воспитание – равное право и обязанность родителей (ст. 38 Конститу-
ции РФ). Многодетной семьей является семья, в которой родились 
и (или) воспитываются трое и более детей до достижения младшим из 
них возраста 16 лет, а обучающимся в образовательном учреждении, 
реализующем общеобразовательные программы – 18 лет. Во взаимо-
связи приведенных положений можно говорить о важнейшей задаче 
системы социального обслуживания семьи и детей, а именно об обес-
печении реализации социальных прав и гарантий семьи, решение воз-
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никающих проблем посредством предоставления правовых, медицин-
ских, бытовых, педагогических и иных услуг. Регламентацию и осу-
ществление социального обслуживания семьи и детей осуществляют 
все уровни системы социальных служб, которые состоят из органов 
управления и учреждений федерального и муниципального уровней, 
учреждений социального обслуживания. Отечественные ученые Рос-
сийской Федерации обращали внимание на проблемы социально-
правового обеспечения многодетных семей. Проводя опросы, они 
пришли к выводу о том, что главной проблемой многодетных семей 
является вопрос, связанный с жильем, а именно жилплощадь является 
ниже нормы, которая установлена жилищным законодательством Рос-
сийской Федерации. Данная проблема разрешается на региональном 
уровне, примером является подпрограмма Свердловской области Рос-
сийской Федерации «Стимулирование развития жилищного строи-
тельства» государственной программы «Реализация основных направ-
лений государственной политики в строительном комплексе Сверд-
ловской области до 2024 года», утвержденной Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП. Согласно 
положению, производятся социальные выплаты за счет средств об-
ластного бюджета для строительства жилых помещений и реконструк-
ции индивидуальных жилых домов, они предоставляются нуждаю-
щимся в жилых помещениях многодетным семьям, вставшим на учет в 
качестве нуждающихся в жилье до 1 января 2014 г., а также многодет-
ным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных 
условий, имеющим трех и более одновременно рожденных детей. 

Вторыми по значимости являются финансовые проблемы, низкая 
материальная обеспеченность. Бюджет в таких семьях, как правило, не 
предусматривает средства на образование, культурное и спортивное 
развитие детей, музыкально-художественное образование и даже на 
летний отдых. Данная проблема была замечена государственными ор-
ганами, и гарантии, предусмотренные в Конституции Российской Фе-
дерации, реализуются на основании Указа Президента РФ от 5 мая 
1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных се-
мей». Многодетным семьям предусмотрены льготы, снижающие фи-
нансовые трудности, а именно: скидка на оплату коммунальных услуг, 
бесплатные рецептурные лекарства для детей до шести лет, бесплат-
ный проезд на общественном транспорте для школьников, бесплатное 
школьное питание, приоритетное поступление детей в детские сады, 
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бесплатный проход в музеи, парки культуры, на выставки раз в месяц 
и другие. 

Третья проблема – проблема трудоустройства многодетных роди-
телей. Зачастую работодатели отклоняют кандидатуры данной катего-
рии, так как возникает необходимость выплаты декретных пособий, 
предоставления отпуска, родители вынуждены брать отгулы. Помимо 
этого, встречаются случаи несвоевременной выплаты заработной пла-
ты, что, в свою очередь, приводит и к материальным проблемам. 
Для уменьшения уровня безработицы среди многодетных родителей, в 
Законе Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О заня-
тости населения в Российской Федерации» указано: Правительство 
Российской Федерации вправе предусматривать средства в федераль-
ном бюджете в виде субсидий бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на реализацию мероприятий, направленных на оказание содей-
ствия в трудоустройстве многодетных родителей. В Трудовом кодексе 
Российской Федерации предусмотрена ответственность работодателя 
за нарушение сроков выплаты заработной платы и иных сумм, причи-
тающихся работнику.  

Таким образом, государство, анализируя социальное и материаль-
ное положение многодетных семей, реализует социальную поддержку 
на различных уровнях управления, оказывает помощь путём расшире-
ния государственных выплат и льгот. 
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суще современному обществу и находит свое отражение в обесцени-
вании значимости норм права. Ввиду распространения данного нега-
тивного явления, отдельные слои общества осознанно отрицают и от-
вергают всю общественную значимость права и игнорируют данные 
нормы. Большинство участников взаимоотношений действуют непра-
вомерно, никак не придерживаясь законов и не исполняя собственные 
полномочия, свободы и обязанности. 

Методика и содержание исследования. Современному обществу 
присуще такое негативное явление, как деформация правосознания. 
Иными словами, его можно представить в качестве «искажения» и 
разрушения положительных мыслей, взглядов и эмоций в отношении к 
государству и законодательно-правовым нормам. 

«Деформация правосознания – это дефекты, искажения правосо-
знания, придающие ему негативную, антисоциальную направлен-
ность» [1]. 

Отметим, что немало ученых-правоведов уделяли внимание поиску 
причин проявления правового нигилизма [3, с. 101]. Данные негатив-
ные явления, присущие обществу, известны уже давно, но все еще не 
выработано достаточно действенных способов борьбы с ними. 

Для более детального уяснения сути проблемы следует привести 
определение термина «Правовой нигилизм». Например, В. И. Черно-
вюк дает следующее определение: «Правовой нигилизм – это прене-
брежительный либо другой отрицательный подход к праву, который 
нашел место в сознании общества или психике личности, а также вы-
ражает собой отрицание его социальной ценности и полезной роли в 
жизни общества» [6, с. 59]. 

В книге «Теория государства и права» под редакцией В. К. Бабаева 
приводится весьма сокращенное, однако в то же время информативное 
определение данного понятия: это позиция отрицания не только права 
и закона, но и правовых форм организации общественных отношений 
[6, с. 389]. 

Главной особенностью правового нигилизма является негативный 
подход к праву, пренебрежение законами и недооценивание их регу-
лирующей роли [5, с. 180]. 

Проблема правового нигилизма затрагивает время исторических 
событий. Общество постепенно приобретало знания и умение толко-
вать свое место в окружающем мире.  

Неприятие царизма, имеющегося порядка, определенных правил и 
изданных законов было итогом создания обществ, в которых люди 
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стремились отыскать ответы на многие вопросы, однако нередко вы-
рабатывали ошибочные суждения, выводы, опираясь лишь на соб-
ственное мнение и восприятие. 

Нигилисты целиком отрицали нормативные правила и законы, ос-
новываясь лишь на том, что человек рождается свободным от всяких 
запретов по природе, с момента осознания своего места в мире, а уста-
новленные государством правила не имели для них значения и обще-
человеческой ценности. 

По мнению афинского философа Платона, порождают незаконные 
действия те факторы, которые заложены в психике человека. Так, он 
выделял три свойства человека, имеющих свое проявление в проступ-
ках человека: неистовая сила; склонность к развлечениям для удоволь-
ствия; необразованность [7, с. 89]. 

Отметим, что в труде «Преступный человек», который был опубли-
кован Ч. Ламброзо в 1876 г., отмечалось существование врожденных 
правонарушителей, действия которых обусловлены биологически. 
Для вышеуказанной категории населения был характерен ряд особен-
ностей: своеобразный внешний вид (скошенный и низкий лоб, косо-
глазие) и многие другие. 

Приверженцы точки зрения Фрейда отмечали, что с самого рожде-
ния человек предназначен к борьбе с антисоциальными инстинктами 
(враждебными, половыми страхами). Те личности, которые никак не 
могут препятствовать подсознательным антисоциальным устремлени-
ям, совершают не только проступки, но и грубые преступления. 

Согласно концепции дифференциальной ассоциации Сатерленда, 
реализация правонарушений и несоблюдения установленных законо-
дательством законов выступает как результат воздействия личности в 
таких микрогруппах, как семья, рабочий коллектив, предприятия, в 
случае, если им свойственно продолжительное время своего существо-
вания. Результатом выступает антиобщественное поведение и антисо-
циальное правосознание. Однако с того времени данные взгляды не-
много изменились, но проблема отрицания закона и права не потеряла 
свою актуальность и на сегодняшний день для всех стран мира без ис-
ключения. Страны постоянно создают новые методы преодоления 
правового нигилизма. Однако данная проблема все еще остается нере-
шенной, следовательно, разработка новых методик борьбы позволит 
хотя бы в определенной части решить ее. 

Полученные результаты. Таким образом, наиболее опасным ви-
дом деформации правосознания следует признать правовой нигилизм, 
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главной чертой которого выступает негативный подход и пренебреже-
ние к государству и правовым нормам. Данная проблема возникла 
давно, и на протяжении многих лет с ней боролись с переменным 
успехом, однако она все еще не решена и требует применения карди-
нально новых подходов. Возникновение проблем в области напрямую 
связано с незнанием и непониманием правовых норм. Процесс пре-
одоления проблемы правового нигилизма требует больших усилий как 
со стороны государства, так и общества в целом.  
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Актуальность. Определение юридической природы и правовой ре-
гламентации договора финансовой аренды (лизинга) (далее – договор 
финансовой аренды) являются актуальными и наиболее обсуждаемы-
ми вопросами в научной литературе. 

Кроме того, следует отметить, что место договора финансовой 
аренды в системе гражданско-правовых договоров в настоящее время 
находится на стадии дискуссионного обсуждения среди цивилистов не 
только Республики Беларусь, но и других государств. 

Методика и содержание исследования. При исследовании харак-
терных признаков договорных отношений в лизинговой области авто-
ром использовались общенаучные и частнонаучные методы. 

Так, изучив нормы Гражданского кодекса Республики Беларусь 
(далее – ГК), необходимо принять во внимание положения ст. 636 ГК, 
которая закрепила следующее правило: «По договору финансовой 
аренды арендодатель (лизингодатель), являющийся юридическим ли-
цом или индивидуальным предпринимателем, обязуется приобрести в 
собственность указанное арендатором (лизингополучателем) имуще-
ство у определенного им продавца (поставщика) и предоставить арен-
датору (лизингополучателю) это имущество, составляющее предмет 
договора финансовой аренды, за плату во временное владение и поль-
зование. Арендодатель (лизингодатель) в этом случае не несет ответ-
ственности за выбор предмета договора финансовой аренды и продав-
ца (поставщика)». 

Как отмечает В. В. Несвит, «термин «лизинг» появился от англий-
ского глагола «to lease» (брать в аренду). В английском юридическом 
языке словом «leasing» обозначается и традиционная сдача имущества 
в аренду, и одна из разновидностей договора аренды» [3, с. 104]. 

Гражданское право Республики Беларусь также детерминирует ли-
зинг в качестве разновидности договора аренды, разместив нормы, ре-
гламентирующие данный вид договора в § 6 гл. 34 ГК «Аренда». 

Между тем, Т. Г. Журавлева определяет, что договор финансовой 
аренды является «самостоятельным видом договора, так как сочетает в 
себе различные элементы, включающие в себя черты арендных отно-
шений, купли-продажи, а также договоров об оказании юридических и 
фактических услуг» [2, с. 186]. 

Определяя правовую природу договора финансовой аренды, 
Л. В. Стародубова правильно отмечает, что «ни один из отдельно взя-
тых традиционных институтов гражданского права не в состоянии 
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адекватно регулировать весь комплекс существующих в лизинговой 
сделке правоотношений» [4, с. 170]. 

При этом В. В. Несвит считает, что «ученые, объясняющие юриди-
ческую природу лизинга с помощью традиционных институтов граж-
данского права, обычно используют для этого три разновидности до-
говора: куплю-продажу, аренду и кредитование» [3, с. 104]. 

По мнению Л. В. Стародубовой, «договор финансовой аренды но-
сит возмездный характер, так как предусматривает встречное предо-
ставление имущества сторонами. Арендатор должен вносить арендную 
плату арендодателю за исполнение им своих обязанностей по передаче 
имущества во владение и пользование» [4, с. 168–169]. 

Кроме того, характеристику рассматриваемого договора дает 
Т. В. Богачева, по мнению которой «договор финансовой аренды – 
возмездный, взаимный (синаллагматический), консенсуальный» [1, 
с. 194]. 

Нормативное регулирование предмета договора финансовой арен-
ды также предусмотрено в ГК. Так, согласно ст. 637 ГК, «предметом 
договора финансовой аренды могут быть любые непотребляемые ве-
щи, кроме земельных участков и других природных объектов». 

Более того, в соответствии со ст. 639 ГК «если иное не предусмот-
рено договором финансовой аренды, имущество, являющееся предме-
том этого договора, передается продавцом (поставщиком) непосред-
ственно арендатору (лизингополучателю) в месте нахождения послед-
него». Однако, «в случае, когда имущество, являющееся предметом 
договора финансовой аренды, не передано арендатору (лизингополу-
чателю) в указанный в этом договоре срок, а если в договоре такой 
срок не указан, – в разумный срок, арендатор (лизингополучатель) 
вправе, если просрочка допущена по обстоятельствам, за которые от-
вечает арендодатель (лизингодатель), потребовать расторжения дого-
вора и возмещения убытков». 

На наш взгляд, следует согласиться с точкой зрения 
Л. В. Стародубовой о том, что «по договору финансовой аренды риск 
случайной гибели или случайной порчи арендованного имущества пе-
реходит к арендатору в момент передачи ему арендованного имуще-
ства, если иное не предусмотрено договором финансовой аренды» [4, 
с. 174]. 

Полученные результаты. Рассматривая порядок заключения и ис-
полнения договора лизинга, отметим, что законодатель Республики 
Беларусь не предусмотрел в положениях ГК, регламентирующих дого-
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вор лизинга, норму, указывающую на конкретный способ выражения 
воли сторон при заключении договора. На наш взгляд, следует преду-
смотреть в § 6 гл. 34 ГК статью следующего содержания: 

«Форма договора лизинга 
1. Договор лизинга заключается в письменной форме путем со-

ставления одного документа, подписанного сторонами (пункт 2 ста-
тьи 404). 

Несоблюдение формы договора лизинга влечет его недействитель-
ность. 

2. Передача лизингодателем лизингополучателю предмета лизинга 
оформляется актом приемки-передачи имущества. 

3. Переход к лизингополучателю права собственности на предмет 
лизинга оформляется актом передачи права собственности на пред-
мет лизинга. 

Права на предмет лизинга, подлежащий государственной реги-
страции, возникают с момента регистрации предмета лизинга или 
соответствующих прав на него, если иное не установлено законода-
тельством. 

4. Возврат предмета лизинга лизингодателю оформляется актом 
приемки-передачи имущества.». 
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Аннотация. В статье исследуются особенности правовых форм ис-
пользования сельскохозяйственных земель в Республике Беларусь. 
В частности, вопросы совершения сделок, касающихся сельскохозяй-
ственных земель. Рассматриваются мнения учёных-юристов и их под-
ход к решению вопроса передачи земельных участков из категории зе-
мель сельскохозяйственного назначения в частную собственность. 

Ключевые слова. Земли сельскохозяйственного назначения, зе-
мельные участки, право пожизненного наследуемого владения, част-
ная собственность, аренда. 

Актуальность. Актуальность выбранной темы обусловлена, во-
первых, динамикой развития белорусского законодательства в реше-
нии вопросов, касающихся земельных правоотношений. Во-вторых, 
помимо организационных и экономических методов такого регулиро-
вания, основную роль в данном вопросе играет именно правовое регу-
лирование вопросов передачи земельных участков из категории земель 
сельскохозяйственного назначения в частную собственность. 

Методика и содержание исследования. Согласно статье 6 Кодек-
са Республики Беларусь о Земле (далее – КоЗ), к землям сельскохозяй-
ственного назначения относят земельные участки, которые включают 
в себя сельскохозяйственные и иные земли, предоставленные для ве-
дения сельского хозяйства. Сельскохозяйственные земли указаны в 
статье 1 КоЗ как земли, систематически использующиеся для получе-
ния сельскохозяйственной продукции, включающие в себя пахотные 
земли, залежные земли, также земли под постоянными культурами и 
луговые земли.  

Особенностью правового режима земель сельскохозяйственного 
назначения является установленный статьёй 13 Конституции Респуб-
лики Беларусь запрет на передачу земельных участков из категории 
земель сельскохозяйственного назначения в частную собственность.  
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Вопрос эксплуатации сельскохозяйственных земель в сфере ры-
ночных отношений, а именно возможность передачи этих земель в 
частную собственность, является весьма дискуссионным. Так, 
И. А. Иконицкая относит к негативному следствию рыночного оборота 
сельскохозяйственных земель следующие: 

1) опасность покупки состоятельными покупателями крупных зе-
мельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;  

2) опасность изменения целевого назначения сельскохозяйствен-
ных земель и выбытие по этой причине ценных сельхозугодий из сель-
скохозяйственного производства;  

3) боязнь, что земля будет продаваться по необоснованно низким 
ценам [1, с. 84].  

Граждане Республики Беларусь на праве пожизненного наследуе-
мого владения могут иметь земли сельскохозяйственного назначения 
для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. Однако при 
предоставлении земельного участка крестьянскому (фермерскому) хо-
зяйству сохранение такого титула является нелогичным, потому что 
крестьянское (фермерское) хозяйство является юридическим лицом и 
земельный участок в данном случае следует предоставлять именно 
юридическому лицу, а не главе крестьянского (фермерского) хозяйства 
как физическому лицу. 

В то же время при предоставлении земельного участка для указан-
ной выше цели в постоянное пользование не учитывается факт того, 
что крестьянское (фермерское) хозяйство создается одним граждани-
ном или же членами одной семьи, для которых принципиально важной 
является возможность передачи земельного участка по наследству. Ве-
роятно, что оптимальным правом, на котором может использоваться 
земельный участок для ведения крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, является право частной собственности. Возможность продажи 
земельных участков, а также их залога дают возможность для создания 
оптимальных и жизнеспособных крестьянских (фермерских) хозяйств 
[2, с. 10]. 

В настоящее время основным титульным правом, на котором сель-
скохозяйственные организации используют предоставленные им зе-
мельные участки, является право постоянного пользования. В соответ-
ствии со статьёй 217 Гражданского кодекса Республики Беларусь, пра-
во постоянного пользования земельным участком относится к вещным 
правам, что гарантирует землепользователю защиту его прав теми спо-
собами, которыми защищаются и право собственности на землю. Пра-
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во постоянного пользования – бессрочное, что придает устойчивый 
характер рассматриваемому виду землепользования. В то же время, 
указанное право, согласно КоЗ, является необоротоспособным, в отли-
чие от права собственности. 

Также стоит обратить внимание на некоторые неточности правовых 
предписаний КоЗ и иных актов законодательства, применяющиеся к 
порядку предоставления земельных участков отдельным субъектам 
сельскохозяйственного землепользования. Например, ст. 37 КоЗ не до-
пускает вариант предоставления земель сельскохозяйственного назна-
чения индивидуальным предпринимателям. Такое ограничение прав 
указанных субъектов является необоснованным и тем более не способ-
ствует развитию предпринимательской деятельности в сельской мест-
ности. Целесообразно будет предусмотреть возможность предоставле-
ния земельных участков индивидуальным предпринимателям для ве-
дения сельского хозяйства путем внесения соответствующих дополне-
ний в КоЗ. Кроме того, в целях создания равных условий для осу-
ществления сельскохозяйственной деятельности следует внести до-
полнения в п. 6 Указа Президента Республики Беларусь от 27.12.2007 
№ 667 «Об изъятии и предоставлении земельных участков», добавив 
возможность предоставления земельных участков индивидуальным 
предпринимателям для ведения сельского хозяйства без проведения 
аукциона и взимания платы за право заключения договоров аренды. 

Полученные результаты. В связи с вышеизложенным предпола-
гается целесообразным принятие специального закона «Об аренде зе-
мель сельскохозяйственного назначения», содержащем в себе положе-
ния, касающиеся прав и обязанностей сторон, сроков действия догово-
ра аренды, взаимоотношений сторон при досрочном прекращении до-
говора, реквизитов договора и др. Принятие такого закона позволит 
учесть и консолидировать как нормы гражданского, так и земельного 
законодательства. 

Таким образом, задача совершенствования земельного законода-
тельства заключается в четкой правовой регламентации определенного 
объема прав земельных собственников. Ограничения права собствен-
ности, которые устанавливаются государством, должны исходить из 
интересов общества и быть основаны на том, что право частной соб-
ственности в отношениях между субъектами имеет абсолютный харак-
тер [3, с. 134]. Без удовлетворительного решения этой проблемы не-
возможно правильно сконструировать в законе ни содержание права 
частной собственности на землю, ни те ограничения, которым должен 
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подчиняться собственник, ни пределы государственного контроля за 
сделками с землей. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты исследования на тему 
выходных праздничных дней в Республики Беларусь, касающиеся 
официального графика выходных и рабочих дней. 

Ключевые слова. Трудовой кодекс Республики Беларусь (далее – 
ТК), государственные праздники, праздничные даты, работник, нани-
матель, трудовые правоотношения. 

Актуальность. Актуальность выходных праздничных дней не те-
ряется в современном обществе Беларуси при регулировании трудо-
вых отношений между работником и нанимателем. 

Введение. В настоящее время в Республике Беларусь государ-
ственные праздники устанавливаются в ознаменование событий, име-
ющих особое историческое либо общественно-политическое значение 
для Республики Беларусь, оказавших существенное влияние на разви-
тие белорусского государства и общества. 

Праздничные дни устанавливаются в ознаменование иных собы-
тий, посвященных традиционным датам, чествованию работников 
определенной профессии, отрасли хозяйства или сферы деятельности 
и т. д. [2]. 
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Методика и содержание исследования. Установление государ-
ственных праздников и праздничных дней отнесено к компетенции 
Президента Республики Беларусь (п. 14 ст. 84 Конституции Республи-
ки Беларусь). 

В настоящее время государственные праздники и праздничные дни 
определены Указом Президента Республики Беларусь от 26.03.1998 
№ 157 «О государственных праздниках, праздничных днях и памятных 
датах в Республике Беларусь» (далее – Указ № 157). 

В Республике Беларусь на основании пп. 2.1 п. 2 Указа № 157 от-
мечаются следующие государственные праздники: 

День Конституции – 15 марта; 
День единения народов Беларуси и России – 2 апреля; 
День Победы – 9 мая; 
День Государственного герба Республики Беларусь и Государ-

ственного флага Республики Беларусь – второе воскресенье мая; 
День Независимости Республики Беларусь (День Республики) – 

3 июля. 
Праздничные дни по своему статусу подразделяются на общерес-

публиканские (светские) и религиозные. В Республике Беларусь отме-
чаются следующие общереспубликанские праздничные дни (подп. 
2.2.1 п. 2 Указа № 157): 

Новый год – 1 и 2 января; 
День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Бела-

русь – 23 февраля; 
День женщин – 8 марта; 
Праздник труда – 1 мая; 
День Октябрьской революции – 7 ноября. 
В Республике Беларусь, согласно подп. 2.2.2 п. 2 Указа № 157, от-

мечаются следующие религиозные праздничные дни: 
Рождество Христово (православное Рождество) – 7 января; 
Пасха – по календарю православной и католической конфессий; 
Радуница – по календарю православной конфессии; 
День памяти – 2 ноября; 
Рождество Христово (католическое Рождество) – 25 декабря. 
Государственные праздники и праздничные дни могут быть нера-

бочими (выходными) и рабочими. 
Объявлены в Республике Беларусь нерабочими днями (п. 3 Указа 

№ 157): 
1 и 2 января – Новый год; 
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7 января – Рождество Христово (православное Рождество); 
8 марта – День женщин; 
по календарю православной конфессии – Радуница; 
1 мая – Праздник труда; 
9 мая – День Победы; 
3 июля – День Независимости Республики Беларусь (День Респуб-

лики); 
7 ноября – День Октябрьской революции; 
25 декабря – Рождество Христово (католическое Рождество). 
Таким образом, в настоящее время в Республике Беларусь десять 

выходных праздничных дней. 
В государственные праздники и праздничные дни, установленные и 

объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими, работа 
не производится (ст. 147 ТК). Однако работники могут быть привлече-
ны к работе в выходные праздничные дни. Так, по общему правилу ра-
бота в выходные дни запрещена, однако в исключительных случаях, 
установленных законодательством, допускается привлечение отдель-
ных работников к работе в эти дни. 

Работа в выходные дни по нормам ст. 142 ТК допускается по пред-
ложению нанимателя и только с согласия работника или по инициати-
ве работника с согласия нанимателя, за исключением случаев, преду-
смотренных ст. 143 ТК. 

Имеются также и исключительные случаи, когда наниматель впра-
ве привлекать работника к работе в выходной день без его согласия. 
К ним относят следующие исключительные ситуации: 

1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии, вы-
полнения работ, необходимых для немедленного устранения их по-
следствий или последствий стихийного бедствия; 

2) предотвращения несчастных случаев; 
3) устранения случайных или неожиданных обстоятельств, которые 

могут нарушить или нарушили нормальное функционирование водо-
снабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации, 
транспорта, связи; 

4) оказания медицинским персоналом экстренной медицинской по-
мощи. 

Данная норма закреплена в ст. 143 ТК [1]. 
Следует обратить внимание на то, что работа в дни, предшествую-

щие выходному праздничному дню, сокращается на один час. Этот час 
исключается из месячной и соответственно годовой нормы рабочего 
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времени. Названные нормы с учетом произведенного сокращения ра-
бочих часов будут видны в производственных календарях для работ-
ников с пяти и шестидневной рабочей неделей, разрабатываемых и 
публикумыех ежегодно на каждый новый календарный год. 

Кроме этого, если выходной праздничный день приходится на пе-
риод трудового отпуска работника, то он увеличивается на один день 
(за счет выходного праздничного дня) и не оплачивается работнику. 

Полученные результаты. Таким образом, белорусы могут заранее 
спланировать свой отдых и подготовиться к трудовым будням, если 
обратиться к официальному графику выходных и рабочих дней. Его 
разрабатывает Министерство труда и социальной защиты в соответ-
ствии с ТК. После этого график утверждает Совет Министров Респуб-
лики Беларусь и он становится доступным для жителей страны [3]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются понятие и признаки догово-
ра поставки. Рассматриваемый договор представляет собой разновид-
ность договора купли-продажи, который вместе с другими видами до-
говоров объединяется в гл. 30 Гражданского кодекса Республики Бе-
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ларусь № 218-З от 7 декабря 1998 г. (далее – ГК Республики Беларусь) 
«Купля-продажа». 

Ключевые слова. Договор, договор поставки, договор купли-
продажи, стороны договора, поставщик. 

Актуальность. Договор поставки является одним из наиболее рас-
пространенных договоров в сфере гражданско-правовых и хозяйствен-
ных отношений, поэтому он немаловажен и в юридической практике, и 
в предпринимательской деятельности. Данный договор как особый вид 
договора купли-продажи выделяется для необходимости учета специ-
фики отношений по реализации различных товаров. Эти правоотноше-
ния требуют более жесткого и детального регулирования. 

Методика и содержание исследования. Цель исследования – 
определение понятия «договор поставки», а также рассмотрение ква-
лифицирующих признаков данного договора, которые отличают его от 
других видов договора купли-продажи. 

Договор как регулирование поведения между субъектами граждан-
ских правоотношений для достижения поставленных ими целей явля-
ется неотъемлемым юридическим фактом возникновения таких отно-
шений. В ст. 2 ГК Республики Беларусь закреплен принцип, согласно 
которому граждане и юридические лица свободны в заключении дого-
вора. Это означает, что стороны свободны в решении вопроса о заклю-
чении договора, о выборе контрагента по договору, в определении 
условий договора. Вместе с тем принцип свободы договора не исклю-
чает наличия публично-правовых элементов в регулировании договор-
ных отношений, если это обусловливается интересами общества и гос-
ударства (публичными интересами). Примером такого рода являются 
поставки товаров для государственных нужд и государственные за-
купки товаров, работ, услуг [2, с. 92]. 

Исходя из положений ГК Республики Беларусь, договор поставки 
представляет собой соглашение, согласно которому поставщик, осу-
ществляющий предпринимательскую деятельность, обязан передать в 
установленный срок производимые или закупаемые им товары поку-
пателю для использования их в предпринимательской деятельности 
или в целях, которые не связаны с личным, семейным, домашним и 
другим подобным использованием. 

Для правильного понимания и дальнейшего применения термина 
«договор поставки» необходимо раскрыть его значение и познать всю 
сущность исследуемого явления. Данное соглашение является разно-
видностью договора купли-продажи. В настоящее время в белорус-
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ском законодательстве закреплены следующие квалифицирующие 
признаки, определяющие самостоятельность рассматриваемого согла-
шения: 

1) особый субъектный состав договорных отношений – в качестве 
одной стороны выступает поставщик-продавец, осуществляющий 
предпринимательскую деятельность; 

2) поставляемые по договору товары производятся или закупаются 
непосредственно поставщиком; 

3) цель приобретения товаров – использование их в предпринима-
тельской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, се-
мейным, домашним и иным подобным использованием [4, с. 20–21]. 

Рассмотрим один из данных признаков – особый субъективный со-
став, который характеризуется, в первую очередь, тем, что в качестве 
поставщика может выступать только индивидуальный предпринима-
тель или коммерческая организация. Некоммерческие организации мо-
гут быть поставщиками товаров только в том случае, если такого рода 
деятельность разрешена их учредителями и осуществляется в рамках 
их целевой правоспособности. Товары, поставляемые по договору по-
ставки, производятся или закупаются поставщиком. Таким образом, в 
качестве поставщиков по общему правилу выступают коммерческие 
организации или индивидуальные предприниматели, специализирую-
щиеся на производстве соответствующих товаров либо профессио-
нально занимающиеся их закупками [3, с. 34]. 

Договор поставки заключается, как правило, на некоторый более-
менее длительный период и влечет возникновение целого ряда обяза-
тельств с различными предметами и сроками исполнения. В последнем 
случае в договоре определяются периоды и партии поставки. Если, од-
нако, сроки поставки отдельных партий (периоды поставки) товара в 
договоре определены не будут, то товары должны поставляться рав-
номерными партиями помесячно, если иное не вытекает из закона, 
иных правовых актов, существа обязательства или обычаев делового 
оборота. Досрочная поставка товаров может производиться только с 
согласия покупателя. 

Поставка товара, как правило, тесно связана с его перевозкой. Если 
способ передачи вещей во исполнение обязательства поставки (способ 
перевозки и ее условия) не определен договором поставки, то право 
выбора вида транспорта или определения условий доставки товаров 
принадлежит поставщику, если иное не вытекает из закона, иных пра-
вовых актов, существа обязательства или обычаев делового оборота. 
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Естественно, что поставщик ограничен в возможности подобного од-
ностороннего усмотрения: обязанность покупателя (получателя) по 
самостоятельному получению товаров в месте нахождения поставщика 
(обязанность выборки товаров) должна быть прямо предусмотрена до-
говором [1, с. 186]. 

Полученные результаты. Договор поставки – договор, регулиру-
ющий взаимоотношения поставщика и покупателя по поставке това-
ров. Сторонами такого договора всегда является поставщик, как пра-
вило, в лице индивидуального предпринимателя или коммерческой ор-
ганизации, т. е. лицо, осуществляющее предпринимательскую дея-
тельность, и покупатель, что является одним из главных признаков 
данного соглашения. Первый обязан передать один или несколько раз 
в определенные сторонами сроки, которые, как правило, не совпадают 
с моментом заключения договора, товар. Другой же должен принять 
товар и уплатить за него определенную договором цену. Исполнение 
такого договора обычно осуществляется частями, а момент договора 
отделен от момента исполнение.  
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается приобретающая 
актуальность на сегодняшний день тема «потребительского экстре-
мизма». Законодательство о защите прав потребителей постепенно со-
вершенствуется и при этом находится на стороне потребителей. По-
требитель начинает злоупотреблять правами и предъявлять необосно-
ванные риски. 

Ключевые слова. Экстремизм, потребитель, продавец (исполни-
тель), права. 

Актуальность. Белорусское законодательство не содержит терми-
на «потребительский экстремизм», поэтому определять его каждый 
волен по-своему, однако ему можно дать следующее определение – 
злоупотребление потребителем своими правами с целью получения 
необоснованной материальной выгоды от продавца (исполнителя) или 
с целью причинения ему вреда в иных формах. В Республике Беларусь 
количество споров, связанных с этим явлением, увеличивается. При-
чин такого явления может быть масса: от простого желания заработать 
на этом денег, до хотения потребителей использовать уступки, на ко-
торые идут продавцы в отношениях с ними, и иные цели.  

Методика и содержание исследования. В юридической литерату-
ре деятельность лица, злоупотребляющего правами потребителя, зача-
стую именуется как потребительский экстремизм. Так, В. В. Копин 
полагает, что «потребительский экстремизм – это недобросовестная 
попытка потребителя, манипулируя в личных корыстолюбивых инте-
ресах нормами Закона, использовать его против добросовестного 
предпринимателя» [1, с. 82]. Г. Я. Цехер считает, что «потребитель-
ский экстремизм – недобросовестное манипулирование нормами Зако-
на со стороны клиента, основная цель которого – не защита своих 
прав, а получение материальной выгоды» [2, с. 115].  

Перечень предоставляемых потребителю Законом Республики Бе-
ларусь «О защите прав потребителя» (далее – Закон) прав говорит о 
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том, что создан действительно эффективный инструмент для их защи-
ты. Причем в отношении всех действий жестко регламентированы 
сроки и установлена неустойка (ст. 25, 26, п. 6 ст. 30, 33 Закона). Закон 
дает потребителю право требования уплаты неустойки за несоблюде-
ние сроков устранения дефектов товара, его обмена или возврата де-
нег, за нарушение срока передачи оплаченного товара и за нарушение 
сроков выполнения работ или устранения их недостатков.  

Продавец обязан основательно разбираться в особенностях, свой-
ствах и недостатках предлагаемого продукта. Всю эту информацию 
ему следует в доступной форме донести до потребителя (ст. 16 Зако-
на). Также в Беларуси существует надежная система защиты прав по-
требителей, в том числе общественные объединения потребителей с 
довольно широкими правами (ст. 46–48 Закона). При этом их расходы, 
связанные с обращением с претензией об устранении нарушений и о 
возмещении причиненных этими нарушениями убытков, обращением 
в суд с иском, подлежат возмещению продавцом (изготовителем) (п. 2 
ст. 48). 

Согласно действующему законодательству, потребители защищают 
свои интересы и имеют право обращаться в суд без уплаты государ-
ственной пошлины. Более того, потребители могут сделать это без 
уведомления производителя. При этом доказывать обстоятельства, 
освобождающие продавца от ответственности за неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение обязательства по договору, должен сам 
продавец (п. 4 ст. 15, п. 7 ст. 17, п. 7 ст. 30 Закона). 

Проблема потребительского экстремизма все еще далека от реше-
ния. Представляется, что этому явлению в значительной степени спо-
собствуют недостатки правового регулирования. Они создают для не-
добросовестных потребителей реальные возможности получить неос-
новательное обогащение. 

Едва ли можно признать несправедливым освобождение от уплаты 
госпошлины при предъявлении иска о защите прав потребителей. Од-
нако следует обратить внимание, что такой подход не только облегча-
ет доступ к правосудию для добросовестных потребителей, но и поз-
воляет недобросовестным претендовать на неосновательное обогаще-
ние, практически ничем не рискуя [3]. 

Бороться с потребительским экстремизмом однозначно нужно, 
принимать превентивные меры, находить компромисс с покупателями 
и находить другие пути решения этой проблемы. Стоит фиксировать 
все действия как сотрудников организации, так и потребителей (осу-
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ществлять запись телефонных разговоров и т. д.); проверять качество 
товара до предложения его потребителю и при необходимости нано-
сить на товар скрытую маркировку, которая позволит исключить не-
обоснованное требование вернуть деньги за сходный некачественный 
товар, проданный другим продавцом и др. 

Закон не предусматривает ответственности потребителя за необос-
нованные требования и претензии. Это серьезное упущение, и на этой 
основе развился потребительский экстремизм. Единственными норма-
ми, способными защитить субъекты хозяйствования от недобросо-
вестных потребителей, будут нормы, содержащиеся в ст. 9 Граждан-
ского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК Республики Беларусь). 
Так, согласно п. 1 ст. 9 ГК Республики Беларусь, не допускаются дей-
ствия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с 
намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление 
правом в иных формах. Лицо же, злоупотребляющее правом, обязано 
восстановить положение лица, потерпевшего от злоупотребления, воз-
местить причиненный ущерб. 

Полученные результаты. Действующее законодательство очень 
лояльно по отношению к потребителям, что можно рассматривать как 
предпосылку для развития в Беларуси такого явления, как потреби-
тельский экстремизм. С одной стороны, законодательство четко огова-
ривает права потребителей и механизмы защиты этих прав, но, с дру-
гой стороны, закон не предусматривает ответственности за предъявле-
ние потребителем необоснованных претензий, тем самым не защищая 
субъекты хозяйствования от необоснованных действий потребителей. 
Как представляется, уже на данном этапе следует разработать ком-
плекс мероприятий по противодействию потребительскому экстре-
мизму и внести соответствующие положения в законодательство о за-
щите прав потребителей. 

В настоящее же время субъектам хозяйствования следует обратить 
особое внимание на реализацию профилактических мероприятий как 
действенного средства борьбы с лицами, злоупотребляющими правами 
потребителя. В частности, доработать положения документов, исполь-
зуемых при регулировании отношений между субъектом хозяйствова-
ния и потребителями; обеспечить четкое знание Закона сотрудниками, 
контактирующими с потребителями. 

Более того, в каждом случае следует проверять, является ли обра-
тившийся с претензией человек потребителем в смысле Закона, то есть 
приобрел ли он товар, по которому предъявляется претензия, для лич-
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ного, семейного, домашнего или иного подобного использования. Если 
товар используется в предпринимательской деятельности, покупатель 
не является потребителем в смысле Закона и не может ссылаться на 
Закон в обоснование своих претензий. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается вопрос приобре-
тения права собственности посредством заключения договора купли-
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предприятия. 
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Актуальность. В настоящее время достаточно распространенным 
видом сделок с недвижимым имуществом является купля-продажа. 
Да и в целом, договорные отношения, в основе которых выступает не-
движимость, являются одними из самых распространенных как в сфе-
ре бытовых, так и предпринимательских отношений. Сделка по купле-
продаже предприятия характеризуется передачей не только зданий и 
оборудования, но и прав, а также обязанностей, с ними связанных. 
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Сложность возникающих отношений в связи с куплей-продажей пред-
приятия и определяет необходимость его специального регулирования. 

Методика и содержание исследования. Предприятие представля-
ет собой имущественный комплекс, используемый для осуществления 
предпринимательской деятельности. Данное определение обладает ха-
рактером нормы-дефиниции. 

Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. 
№ 218-З (далее – ГК Республики Беларусь), включая в экономический 
оборот предприятия, придает этому объекту недвижимого имущества 
универсальный и полностью оборотоспособный характер. Само поня-
тие «предприятие» используется в гражданском праве как в отноше-
нии субъектов, так и объектов права. ГК Республики Беларусь призна-
ет, что одним из видов юридических лиц являются унитарные пред-
приятия, в том числе казенные. Одновременно тот же термин приме-
няется для обозначения определенного вида объектов права. 

Предприятие как имущественный комплекс является особым, це-
лостным системным предметом правовых сделок, соединяющим в сво-
ем составе постоянно и динамично изменяющиеся материальные и не-
материальные элементы. При всем при этом законодатель наряду с 
правилами о продаже недвижимости посчитал необходимым включить 
в нормы ГК Республики Беларусь и нормы о продаже предприятий, 
указав, что правила о продаже недвижимого имущества применяются 
к продаже предприятий, если иное не предусмотрено нормами о дого-
воре продажи предприятия [2, с. 89]. 

Рассматривая куплю-продажу предприятия, выделим несколько ка-
тегорий прав собственника предприятия, имеющих определенные осо-
бенности в части их возможного отчуждения по договору купли-
продажи. Во-первых, права на фирменное наименование, товарный 
знак, знак обслуживания и другие средства индивидуализации продав-
ца и его товаров, работ или услуг, а также принадлежащие на основа-
нии лицензии права на использование таких средств индивидуализа-
ции. Если иное не будет предусмотрено договором купли-продажи 
предприятия, все вышеперечисленные права переходят к покупателю. 
Во-вторых, это права, которые получены продавцом на основании ли-
цензии на занятие определенного рода деятельностью. Такие права не 
подлежат передаче покупателю, это значит, что вопрос осуществления 
деятельности на основании лицензии должен быть на виду у сторон 
сделки по продаже предприятия. 
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В п. 2 ст. 532 ГК Республики Беларусь содержатся правила, кото-
рые позволяют удостоверить состав продаваемого предприятия. Сто-
роны еще до подписания договора продажи предприятия должны со-
ставить и рассмотреть: акт инвентаризации; бухгалтерский баланс; за-
ключение независимого аудитора о составе и стоимости предприятия; 
перечень всех долгов (обязательств), включаемых в состав предприя-
тия, с указанием кредиторов, характера, размера и сроков их требова-
ний [1, с. 184]. 

Вышеперечисленные документы служат обязательным приложени-
ем к договору продажи предприятия, который заключается в письмен-
ной форме путем составления одного документа, который подписыва-
ется сторонами. При заключении договора купли-продажи предприя-
тия отсутствие хотя бы одного из документов расценивается как несо-
блюдение формы договора продажи предприятия, что повлечет его не-
действительность. Безусловно и то, что, как и всякий другой договор 
продажи объекта недвижимого имущества, договор продажи предпри-
ятия также подлежит государственной регистрации и будет считаться 
заключенным только с момента этой регистрации. 

Еще одной особенностью договора купли-продажи предприятия 
является то, что продажа предприятия во всех случаях сопровождает-
ся, с одной стороны, уступкой прав требований продавца покупателю, 
а с другой – переводом  на него долгов, что, как известно, требует со-
гласия кредиторов. Поэтому в ГК Республики Беларусь введены поло-
жения, определяющие особый порядок уведомления кредиторов и по-
лучения их согласия на продажу предприятия, а также последствия 
нарушения этого порядка (ст. 533 ГК Республики Беларусь). Хотя в 
состав предприятия могут входить различные виды объектов недви-
жимости, при его продаже требуется лишь один акт государственной 
регистрации права собственности покупателя на предприятие в целом. 
Отметим также, что при заключении договора купли-продажи пред-
приятия должны быть предоставлены сведения о неимении задолжен-
ности по уплате заработной платы всем работникам предприятия, све-
дения о существующих либо ранее существовавших юридических ли-
цах, либо дочерних организациях, а также любых других видах орга-
низации на территории данного предприятия за последнее время. 

Полученные результаты. Таким образом, чаще всего сделки с 
предприятием (в том числе продажу) рассматривают как сделки с 
«бизнесом», принадлежащим какому-либо лицу. Поверхностно это 
верное определение, однако в него надо внести несколько уточнений. 
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1. Состав предприятия как имущественного комплекса определяет-
ся самими сторонами с использованием организационно-
функционального подхода, так как единых критериев не существует. 
Например, у одного собственника может быть несколько предприятий, 
причем они могут иметь горизонтальные или вертикальные связи в 
рамках технологического, логистического или сбытового процесса. 
В зависимости от намерения сторон их можно рассматривать и как 
единое, и как обособленные предприятия. 

2. В имуществе предприятия имеется несколько составляющих: 
а) недвижимое имущество; б) движимые вещи; в) средства индивидуа-
лизации и нематериальные активы; г) права требования и долги; 
д) государственные разрешения, такие, как лицензии и т. п.  

3. Одна и та же хозяйственная цель – приобретение «бизнеса» – 
может быть достигнута разными правовыми средствами. То есть не-
обязательно совершать сделку с имуществом продавца, можно приоб-
рести участие в уставном фонде. 
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Актуальность. Актуальность выбранной темы обусловлена неста-
бильностью правового содержания понятия предприятия как имуще-
ственного комплекса. 

Методика и содержание исследования. Содержание работы по-
священо определению понятия предприятия как имущественного ком-
плекса, которое в нынешнем состоянии является неоднозначным и 
требующим более полной регламентации. 

Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее – ГК Республики 
Беларусь) использует термин «предприятие» в двух значениях: с одной 
стороны, как юридическое лицо, являющееся самостоятельным субъ-
ектом гражданских правоотношений (ст. 113–115 ГК Республики Бе-
ларусь), во-вторых, как особый вид имущества [1]. 

Ст. 132 ГК Республики Беларусь определяет предприятие как иму-
щественный комплекс следующим образом: «Предприятие как объект 
прав признается имущественным комплексом, используемым для 
предпринимательской деятельности». 

Предприятие как субъект гражданских правоотношений представ-
ляет собой единый имущественный комплекс. Сюда входит все иму-
щество, предназначенное для ведения предпринимательской деятель-
ности: недвижимость (участки, здания, сооружения), движимое иму-
щество (оборудование, инвентарь, сырье, продукция), дебиторская за-
долженность и долги, а также исключительные права (включая пред-
приятие, его продукцию, работы и услуги, знаки персонализации, то-
варные знаки, знаки обслуживания) [2, с. 223]. Все эти объекты не-
движимости объединены общей целью, поэтому в сделках с предприя-
тием их предметом является весь состав имущественного комплекса. 
Однако законодательство или контракт могут предусматривать другие 
правила, касающиеся состава предприятия. Таким образом, ст. 530 ГК 
Республики Беларусь предусматривает, что при продаже предприятия 
права продавца, приобретенные на основании лицензии на осуществ-
ление соответствующей деятельности, не могут быть переданы поку-
пателю, если иное не предусмотрено законом.  

Аналогичная норма содержится в ст. 627 ГК Республики Беларусь о 
передаче предприятия по договору аренды. В то же время законода-
тельство или контракт могут предусматривать не только сужение, но и 
расширение активов компании. Таким образом, ст. 321 ГК Республики 
Беларусь гласит, что залоговое удержание распространяется на все 
движимое и недвижимое имущество, включая право требования и 
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имущественные права, включая права, приобретенные в период дей-
ствия ипотечного кредита. 

Особенность предприятия как субъекта гражданских прав заключа-
ется еще и в том, что этот имущественный комплекс используется для 
предпринимательской деятельности. Следовательно, предприятие мо-
жет быть имущественным комплексом, принадлежащим коммерческой 
организации или индивидуальному предпринимателю, или принадле-
жать некоммерческой организации, занимающейся предприниматель-
ской деятельностью, которая не противоречит ее уставным целям [1]. 

Определяя предприятие в целом как правовой объект, трудно дать 
ему четкую правовую характеристику. Последнее можно объяснить 
тем, что предприятие включает в себя совершенно разные объекты 
права, и если это так, то единого подхода к этому явлению не суще-
ствует. В этой связи нельзя не указать на то, что предприятие как объ-
ект права нельзя считать сложной вещью, поскольку законодатель, с 
одной стороны, прямо регулирует понятие сложной вещи по ст. 134 ГК 
Республики Беларусь, и, в свою очередь, не отсылает в указанной ста-
тье к ст. 132 ГК Республики Беларусь. Во-вторых, и самое главное, как 
отмечалось выше, предприятие как имущественный комплекс нельзя 
считать вещью, поэтому оно не может быть и сложной вещью. 

Однако предприятие все же можно рассматривать как сложный 
юридический объект, поскольку, с одной стороны, перед нами единый 
объект права (который, как мы отметили выше, включает в себя не 
только объекты права), а с другой стороны, он состоит (точнее, он мо-
жет состоять) из многих отдельные разнородных объектов. Однако в 
белорусском законодательстве отсутствует понятие сложного объекта, 
поэтому его природа не совсем ясна, хотя, конечно, исходя из положе-
ний законодательства, мы можем распространить его по аналогии на 
предприятие ч. 2 ст. 134 ГК Республики Беларусь. А именно положе-
ние о том, что действие сделки, заключенной на сложную вещь, рас-
пространяется на все ее компоненты, если иное не предусмотрено до-
говором (в данном случае указано, что оно применяется ко всему 
имуществу сделок, связанных с предприятием, если иное не преду-
смотрено договором). 

Полученные результаты. Таким образом, устанавливается слож-
ная правовая природа предприятия как имущественного комплекса, в 
который, с одной стороны, входят вещи, с другой – деньги, с третьей – 
права собственности, с четвертой – объекты интеллектуальной соб-
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ственности, а с пятой – долги, и все это связано только в той мере, в 
какой оно отражено на балансе юридического лица. 

Возвращаясь к сути юридического определения предприятия в бе-
лорусском законодательстве, хотелось бы подчеркнуть, что природа 
предприятия как объекта права определена в белорусском законода-
тельстве весьма неоднозначно. И это несмотря на то, что белорусский 
законодатель посвятил этому явлению достаточное количество право-
вых норм, а именно наряду со ст. 132 ГК Республики Беларусь, посвя-
щён § 8 гл. 30, § 5 гл. 34 – аренде. Однако указанное нормативное со-
держание не позволяет четко определить сущность рассматриваемого 
явления.  

Таким образом, если следовать буквальному толкованию законода-
тельной нормы, то получается, что предприятие, как имущественный 
комплекс, включает в себя все активы и обязательства, отраженные на 
балансе унитарного предприятия, следовательно, предприятие – это не 
только имущество и другие объекты гражданского права, которые мо-
гут принадлежать определенному лицу, но также долги указанного ли-
ца (иначе обязательства) перед другими лицами. 

В то же время законодатель в этой совокупности по-прежнему рас-
сматривает предприятие как единый правовой объект. Таким образом, 
есть мнение о нестабильности предприятия как объекта права, как с 
точки зрения конкретных объектов, которые его составляют, так и с 
точки зрения его стоимости. 
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Аннотация. В статье рассмотрен генезис и история правового ре-

гулирования товарных знаков (знаков обслуживания) и сделан вывод о 
значимости их использования субъектами хозяйствования при инди-
видуализации производимых ими товаров (работ, услуг). 

Ключевые слова. Товарный знак, знак обслуживания, товарная 
марка. 

Актуальность. Одним из способов выделения товара или услуги из 
ряда аналогов выступает использование некоего оригинального обо-
значения, которое позволяет потребителям не перепутать приобретае-
мые товары одного производителя с такими же вещами (услугами) 
других производителей. Такого рода изобретенный людьми способ 
индивидуализации товаров и услуг с развитием рыночных отношений 
стал именоваться как «товарный знак (знак обслуживания)». А также 
возникло и соответствующее правовое регулирование этой сферы пра-
воотношений. Становлению и развитию товарных знаков предшество-
вал долгий период, исследовав который, можно получить четкое пред-
ставление об истоках этого правового феномена и его несомненной 
важности в современном обществе. 

Методика и содержание исследования. Истоки можно наблюдать 
еще в каменном веке, когда человек применял клеймение добытых жи-
вотных, их шкур, а также других предметов, которое можно считать 
предшественником всех современных средств индивидуализации то-
варов. Но точно зафиксировать дату появления первых товарных зна-
ков невозможно. 

Предполагается, что первые обозначения, которые в наше время 
классифицируются как товарные знаки, стали использоваться при про-
изводстве и продаже глиняной посуды. Затем широкое распростране-
ние товарные знаки получили в средние века, когда возникли первые 
гильдии ремесленников и купцов. Каждый ремесленник отвечал за ка-
чество производимого им товара и потому ставил на него свое клеймо 
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(товарный знак). Появившиеся впоследствии постоянные товарные 
рынки и возникшая в этой связи конкуренция между производителями 
однородных товаров обусловили потребность в их более совершенной 
производственной маркировке [1]. 

В 1266 г. товарный знак впервые был упомянут в законодательстве 
в связи с тем, что Английский Парламент издал документ, обязываю-
щий всех пекарей маркировать свой хлеб. Это способствовало поиску 
недобросовестных производителей и привлечению их к ответственно-
сти. 

В Западной Европе регулярная маркировка изделий была введена в 
начале 18 века. К этому времени она стала выполнять не только разли-
чительную функцию, обеспечивающую выделение товара среди по-
добных и указание на конкретного производителя, но и функцию юри-
дической защиты производителя от недобросовестной конкуренции. 
Вместе с тем необходимо отметить, что в 18 веке практика применения 
знаков даже в европейских государствах не сопровождалась еще до-
статочным правовым регулированием со стороны властей [2]. 

Государственная поддержка в виде предоставления предпринима-
телям правовой охраны, введения уголовной и гражданской ответ-
ственности за несанкционированное использование чужих знаков в 
полной мере проявилась только в 19 веке, когда в ряде ведущих евро-
пейских государств были приняты законы, регламентирующие право-
вую охрану товарных знаков: в 1857 г. – во Франции, в 1868 г. – в Ита-
лии, в 1881 г. – в США, в 1883 – в Англии, в 1894 г. – в Германии. 
С этого времени они стали использоваться как средство рекламы, а 
также приобрели статус интеллектуальной собственности, приносящей 
прибыль. 

В Российской империи первый закон «О товарных клеймах» был 
принят еще в 1830 г. Он обязал всех владельцев фабрик (бумажных, 
шляпных, суконных и др.) клеймить свои изделия. Подделка чужого 
клейма была уголовно наказуема. А в 1896 г. в силу вступил новый за-
кон «О товарных знаках (фабричных и торговых марках и клеймах)». 
Согласно этому закону, товарными знаками назывались «всякого рода 
обозначения, выставляемые ремесленниками и торговцами на товарах 
или на упаковке и посуде, в коих они хранятся, для отличия от товаров 
других промышленников и торговцев». 

На территории СССР значимость товарного знака уменьшилась, 
так как частной собственности не было. Тем не менее в Советском 
Союзе были приняты ряд актов, защищающих права субъектов хозяй-
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ствования на товарные знаки. После 1917 г. издан Декрет СНК «О то-
варных знаках» 1922 г., а в 1926 г. – Постановление ЦИК и СНК СССР 
«О товарных знаках». В 1936 г. было принято Постановление «О про-
изводственных марках и товарных знаках», в котором введена особая 
форма товарного знака – торговая марка. В перспективе это привело к 
заблуждению, так как термины «товарный знак» и «торговая марка» 
стали отождествляться, считаться синонимами, что с позиций совре-
менной отечественной правовой терминологии не является правиль-
ным. «Товарный знак» – термин юридического характера, а «торговая 
марка» – широко используемый в экономической литературе и науке 
термин. 

Словосочетание «торговая марка» является буквальным переводом 
английского слова «trademark». Слово «mark» в переводе с английско-
го имеет несколько значений – знак, отметка, торговая марка. В офи-
циальных документах Всемирной организации интеллектуальной соб-
ственности (ВОИС) используется термин «trademark». А, например, в 
англоязычном варианте Мадридского соглашения о международной 
регистрации знаков – слово «mark». Таким образом, словосочетания 
«товарный знак», «торговая марка», а также слово «бренд» (англ. 
Brand – товарный, торговый, фирменный знак) употребляются в одном 
и том же смысловом значении именно в англоязычной терминологии, 
но не в отечественной. 

В 1962 г. принято Постановление Совета Министров СССР «О то-
варных знаках», в соответствии с которым государственные, коопера-
тивные и иные общественные предприятия и организации были обяза-
ны ставить на выпускаемых ими товарах или на их упаковке товарные 
знаки, зарегистрированные в Государственном комитете СССР по де-
лам изобретений и открытий. В 1991 г. был принят Закон СССР 
«О товарных знаках и знаках обслуживания, но в силу распада СССР 
он так и не вступил в силу [3]. 

На постсоветском пространстве были приняты национальные зако-
ны об охране товарных знаков. Например, 23 сентября 1992 г. был 
принят Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках об-
служивания и наименованиях мест происхождения товаров». Впослед-
ствии соответствующие статьи нашли свое отражение и в Граждан-
ском кодексе РФ. 

В Республике Беларусь правовое регулирование и охрана товарных 
знаков и знаков обслуживания субъектов хозяйствования регулируется 
Законом Республики Беларусь от 5 февраля 1993 г. № 2181-XII «О то-
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варных знаках и знаках обслуживания», а также Гражданским кодек-
сом Республики Беларусь. В нашей стране было создано Государ-
ственное патентное ведомство Республики Беларусь при Совете Ми-
нистров Республики Беларусь (Белгоспатент). После преобразования 
это учреждение получило свое нынешнее название – «Национальный 
центр интеллектуальной собственности» (НЦИС). 

Говоря о правовом регулировании товарных знаков (знаков обслу-
живания) в его историческом аспекте, нельзя не упомянуть и ряд меж-
дународных соглашений, регулирующих данную сферу. Так, Между-
народная классификация товаров и услуг была принята Ниццким со-
глашением о Международной классификации товаров и услуг для ре-
гистрации знаков от 15 июня 1957 года. Классификация используется 
при международной регистрации в соответствии с Мадридским согла-
шением о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года и 
при национальной регистрации в договаривающихся государствах. 

Полученные результаты. Проанализировав историю становления 
и правового регулирования товарных знаков на различных историче-
ских периодах, можно сделать вывод о том, что в сфере использования 
товарных знаков (знаков обслуживания) сложилась устойчивая право-
применительная практика как на национальном, так и на международ-
ном уровне. И по мере дальнейшего развития конкуренции и появле-
ния на рынке новых товаров и услуг, значимость их индивидуализации 
товарными знаками или знаками обслуживания будет только возрас-
тать. 
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Аннотация. В статье дана характеристика экологической и эконо-
мической обстановки в Волгоградской области, в частности, в городах 
Волжский и Волгоград. Предложены пути улучшения данной обста-
новки с помощью правовых средств. 

Ключевые слова. Правовое регулирование, окружающая среда, 
сельское хозяйство, защитные лесные насаждения, загрязнение возду-
ха, очистные сооружения. 

Актуальность. Волгоградская область находится в зоне рискован-
ного земледелия, а ее жители замечают стремительное ухудшение эко-
логической обстановки. Частично на это влияет большое количество 
промышленных предприятий, расположенных на территории области. 
Требуется высадка большого количества защитных лесных насажде-
ний, а также стимулирование со стороны законодательства. 

Методика и содержание исследования. Цель данной работы со-
стоит в обзоре экологической и связанной с ней экономической ситуа-
ций субъекта РФ – Волгоградской области, анализе законодательства 
об охране окружающей среды, в том числе защитных лесных насажде-
ний, и внесении предложений по совершенствованию этого законода-
тельства. 

Волгоградская область является одной из крупнейших областей в 
южной части европейской России, которая в то же время обладает 
мощным производственным потенциалом. Наибольшее количество 
промышленных предприятий области расположено в городе Волж-
ском, именуемом городом-спутником Волгограда. Он одновременно 
является и самым озеленённым в области городом, имеющим статус 
крупнейшего производственного центра Нижнего Поволжья [5]. 

К наиболее крупным предприятиям города относятся: Волжский 
завод резинотехнических изделий, Волжский трубный завод, Волж-



КАФЕДРА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

200 

ское химволокно, Волжский подшипниковый завод, Волжский абра-
зивный завод, Волжский завод асбестовых технических изделий и т. д. 
Такое массовое сосредоточение предприятий в одном городе несет в 
себе двойной эффект. С одной стороны – здесь аккумулируется боль-
шое количество рабочих мест, более 50 % жителей данного муници-
пального образования работают на этих предприятиях, что дает им-
пульс развитию экономики не только региона, но и государства в це-
лом. С другой стороны – характерна высокая загазованность [3].  

Все это, а также природно-климатические условия, засушливый 
климат оказывают влияние на развитие сельского хозяйства региона, 
более половины территории которого составляют земли сельскохозяй-
ственного назначения. Причем область входит в число наиболее уяз-
вимых и затронутых опустыниванием районов Нижнего Поволжья [4]. 

Одним из наиболее эффективных способов защиты земель сельско-
хозяйственного назначения, окружающей среды в целом, а также со-
хранения и роста сельскохозяйственной продукции выступает созда-
ние зеленых насаждений. И работа в этом направлении ведется. 

В области реализуется региональный проект «Сохранение лесов» 
национального проекта «Экология», по которому осуществляется ле-
совосстановление и посадка новых насаждений. В августе 2021 г. гу-
бернатор Андрей Бочаров выступил с инициативой возродить «ста-
линский план» по созданию государственных защитных лесополос [2].  

Данный план был создан и реализовывался в советское время в це-
лях повышения урожайности сельскохозяйственных культур в степ-
ных и лесостепных районах. В Волгоградской области находится пять 
государственных защитных лесополос, состоящих из таких древесных 
и кустарниковых пород, как: дуб, тополь, вяз, клен, акация, шиповник, 
ива, и занимающих около 4 % площади. С их помощью удалось не 
только повысить урожайность и снизить риски неурожаев, но также 
значительно смягчить климат и сделать условия для проживания более 
комфортными [1]. 

Вместе с тем большая часть лесополос высажена у пойм рек, боль-
шая часть которых загрязнена вследствие расположения свалок (как от 
отдыхающих там людей, так и промышленных). Нередки пожары, слу-
чаи несанкционированной вырубки, практически отсутствуют меро-
приятия по восстановлению насаждений, уходу за ними.  

В области действует Закон Волгоградской области от 3 апреля 
2002 г. № 691-ОД «Об основах мелиорации земель на территории Вол-
гоградской области». Однако отдельного закона в части охраны за-
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щитных лесных насаждений на территории области не принято, хотя в 
соседних субъектах РФ такие законы действуют и являются значимы-
ми в данной сфере. Ввиду этого, по нашему мнению, такой специаль-
ный закон на территории области необходим, учитывая в то же время 
большую протяженность здесь лесополос. 

В целях стимулирования юридических лиц к проведению меропри-
ятий по охране окружающей среды, в том числе по созданию защит-
ных лесных насаждений вокруг предприятий, в качестве законода-
тельной меры можно установить налоговые льготы. 

Полученные результаты. Выявлены экологические и связанные с 
ними социальные проблемы на территории Волгоградского региона, 
их причины и влияние на уровень жизни населения. Даны конкретные 
предложения по совершенствованию законодательства о защитных 
лесных насаждениях. 
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Аннотация. В данной статье будет рассмотрена такая правовая но-
велла, как секьюритизация, которая появилась в законодательстве в 
2017 г., а также необходимость ее применения в хозяйственной дея-
тельности. 

Ключевые слова. Cекьюритизация, специальная финансовая орга-
низация, депозитарий, права требования, облигация, уставный фонд, 
эмиссия. 

Актуальность. Законодательство в области регулирования ценных 
бумаг не стоит на месте. В целях обеспечения благоприятных условий 
для развития в Республике Беларусь финансового рынка, в том числе 
расширения источников финансирования коммерческих организаций 
под уступку прав (требований) за счет средств, привлеченных путем 
эмиссии облигаций, либо с последующей эмиссией облигаций был 
разработан Указ Президента Республики Беларусь от 11.05.2017 г. 
№ 154 «О финансировании коммерческих организаций под уступку 
прав (требований)», которым утверждено Положение о финансирова-
нии коммерческих организаций под уступку прав (требований) за счет 
средств, привлеченных путем эмиссии облигаций, либо с последую-
щей эмиссией облигаций (далее – Положение).  

Методика и содержание исследования. Для изучения секьюрити-
зации необходимо знать её определение.  

Секьюритизация (от англ. securities – ценные бумаги) – финансо-
вый термин, означающий одну из форм привлечения финансирования 
путём выпуска ценных бумаг, обеспеченных активами, генерирующи-
ми стабильные денежные потоки (например, портфель ипотечных кре-
дитов, автокредитов, лизинговые активы, коммерческая недвижи-
мость, генерирующая стабильный рентный доход и т. д.). 

Законодатель под анализируемой процедурой понимает финанси-
рование специальной финансовой организацией инициатора (инициа-
торов) под уступку прав (требований) за счет средств, привлеченных 
путем эмиссии облигаций, либо с последующей эмиссией облигаций.  
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Первыми данную операцию применили американские банки в 
1970-х годах для того, чтобы обеспечить ликвидность своих средств 
при ипотечном кредитовании граждан. Идея этой финансовой опера-
ции состоит в том, чтобы превратить неликвидный актив в ликвидный, 
который торгуется на рынке. В качестве неликвида выступают буду-
щие платежи [1].  

Для осуществления секьюритизации необходимо учредить специ-
альную финансовую организацию (далее – СФО). Согласно п. 4 Поло-
жения, уставный фонд специальной финансовой организации форми-
руется за счет денежных вкладов ее учредителей. Для увеличения 
уставного фонда специальной финансовой организации могут быть 
использованы денежные средства акционеров специальной финансо-
вой организации, иных лиц и (или) собственный капитал этой специ-
альной финансовой организации [2].  

В данной сделке участвуют инициатор и ранее упомянутая СФО. 
Инициатором является коммерческая организация, например, банк, 
уставный фонд которой полностью сформирован. Для инициатора 
данной сделки существует требование по покупке как минимум 5 про-
центов облигаций, эмитируемых СФО и владением ими в течение все-
го срока обращения данных облигаций. Соответственно, при СФО 
приобретает права требования по денежным обязательствам должни-
ков инициатора, эмитирует облигации и в последующем средства, по-
лученные от эмиссии, передаёт инициатору в обмен на вышеупомяну-
тые права требования, а также, что немаловажно, исполняет обязатель-
ства по облигациям за счёт выделенных активов. Под выделенными 
активами понимают указанные ранее права требования, которые при-
обретаются у инициатора по цессии при секьюритизации. 

В данном случае, договор уступки требования должен содержать 
порядок и сроки получения специальной финансовой организацией 
поступлений по правам (требованиям). Следует отметить, что СФО 
вправе получать от банков, являющихся инициаторами, сведения, от-
носящиеся к банковской тайне, в части прав (требований), приобрета-
емых ею у банков по договору уступки требования при секьюритиза-
ции.  

Нормой п. 7 Положения предусмотрено жёсткое ограничение в 
плане деятельности СФО. Оно заключается в том, что такой организа-
ции запрещается осуществлять иные виды предпринимательской дея-
тельности, кроме совершения сделок по приобретению за счет времен-
но свободных денежных средств, входящих в состав выделенных ак-
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тивов, финансовых активов, а также по отчуждению указанных финан-
совых активов, а также привлечения заёмных средств, в том числе 
кредитов, для приобретения прав (требований) и оплаты расходов, свя-
занных с последующей эмиссией облигаций [2].  

Поскольку в сделках с участием СФО имеют место значительные 
суммы денежных средств, то необходимым является контроль за таки-
ми организациями. Положением закрепляется обязательный ежегод-
ный бухгалтерский аудит таких организаций. Также для того, чтобы 
обеспечить должный уровень защиты прав и обязанностей владельцев 
облигаций СФО, Положением предусмотрено хранение и учёт таких 
облигаций у специального депозитария, причём такой тип хранения 
должен сопровождаться обособлением имущества одних СФО от дру-
гих, а также отдельно от имущества самого специального депозитария. 
Такие депозитарии обязаны получить соответствующую лицензию на 
осуществление такой деятельности. 

Отметим, что в январе 2020 г. ОАО «Белгазпромбанк» успешно 
провёл первую подобную для рынка финансовых услуг Республики 
Беларусь операцию. Так, был подвергнут пул потребительских креди-
тов на покупку автотранспорта ОАО «Белгазпромбанк». ЗАО «Специ-
альная финансовая организация «Центр секьюритизации» приобрело у 
банка по договору уступки права требования исполнения обязательств 
по кредитным договорам (выделенные активы) и осуществило эмис-
сию облигаций, обеспеченных данными выделенными активами.  

Полученные результаты. Исходя из проанализированного мате-
риала, следует отметить, что секьюритизация является достаточно по-
лезной операцией, поскольку положительно сказывается на взаимо-
расчётах коммерческих организаций. Как правило, данная операция 
происходит с участием трех сторон – СФО, инициатора и инвестора. 
СФО эмитирует облигации, инвестор приобретает облигации и пере-
даёт денежные средства СФО, которая, в свою очередь, финансирует 
инициатора под уступку права требования по выделенным активам. 
Исходя из такой схемы, выходит, что расчёты между организациями 
являются несложными и, что немаловажно, все участники сделки по-
лучают прибыль, реализуя заложенную в данную операцию идею. 
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Аннотация. В данной работе будут рассмотрены возможные риски 
сторон при проведении операции секьюритизации или же финансиро-
вании коммерческих организаций под уступку прав (требований). 

Ключевые слова. Секьюритизация, активы, правовой риск, уступ-
ка права (требования). 

Актуальность. Поскольку вышеназванная операция является но-
вой для Республики Беларусь, то и необходимость её исследования 
очевидна. Как и любое новое изобретение, явление и т. д., секьюрити-
зация имеет как свои плюсы, так и свои минусы. В настоящей работе 
будут проанализированы некоторые отрицательные стороны этой опе-
рации. 

Методика и содержание исследования. Для понимания рисков 
данной операции необходимо прояснить её понятие и сущность. Под 
секьюритизацией понимают финансирование специальной финансовой 
организацией инициатора (инициаторов) под уступку прав (требова-
ний) за счет средств, привлеченных путем эмиссии облигаций, либо с 
последующей эмиссией облигаций. Инициатором выступает какая-
либо коммерческая организация, уставный фонд которой полностью 
сформирован, желающая получить денежные средства в короткий срок 
для реализации своих остальных проектов.  

Не углубляясь в подробности, можно сделать вывод, что секьюри-
тизация по сути очень выгодная операция, поскольку все участники 
сделки получают желанное, однако так ли всё на самом деле? 
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На данный момент учёные-юристы и экономисты выделяют 4 ос-
новные группы рисков, а именно: 

• риск несостоятельности эмитента; 
• риск банкротства инициатора секьюритизации; 
• риск структурирования сделки; 
• правовой риск [2]. 
Более детально рассмотрим правовой риск. Так, правовой риск яв-

ляется одним из наиболее значимых в структуре вышеуказанных рис-
ков. На данный момент в Республике Беларусь, согласно информации 
из открытых источников, было проведено 5 сделок секьюритизации. 
Первопроходцем стал в январе 2020 г. ОАО «Белгазпромбанк», кото-
рый успешно провёл первую подобную для рынка финансовых услуг 
Республики Беларусь операцию. Так, был подвергнут пул потреби-
тельских кредитов на покупку автотранспорта ОАО «Белгазпромбанк» 
[3]. ЗАО «Специальная финансовая организация «Центр секьюритиза-
ции» приобрело у банка по договору уступки права требования испол-
нения обязательств по кредитным договорам (выделенные активы) и 
осуществило эмиссию облигаций, обеспеченных данными выделен-
ными активами. Исходя из этой информации, можем сказать, что пра-
воприменительной практики как таковой не сложилось на территории 
нашей страны. Это, в свою очередь, означает то, что при возникнове-
нии спорных ситуаций в законодательстве не будет ответа, как разре-
шить соответствующий спор. Например, к серьёзному правовому рис-
ку мы можем отнести то, что в отношении инициатора секьюритиза-
ции будет возбуждено дело об экономической несостоятельности 
(банкротстве). В таком случае к риску банкротства прибавляется ещё и 
риск признания купли-продажи соответствующих активов недействи-
тельными, а также запрет на их отчуждение с последующим включе-
нием этих самых активов в конкурсную массу банкрота. Таким обра-
зом, одним из возможных решений данной проблемы является гаран-
тия не включения таких активов в конкурсную массу. 

Также к правовому риску можно отнести валютное регулирование 
со стороны законодательства. Простыми словами, риски увеличивают-
ся, когда сделки секьюритизации будут проходить с иностранными 
компаниями, курсы валют могут меняться, что в, свою очередь, делает 
менее привлекательными к покупке активы, указанные в сделке. 

В мировой практике секьюритизация считается одной из форм те-
невой банковской деятельности. Зарубежный опыт показывает, что 
банки, приобретавшие такие облигации в большом объеме с использо-
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ванием внебалансовых механизмов, порой сталкивались с чередой не-
выполнения своих денежных обязательств в установленные сроки, что 
доводило их до банкротства. Поэтому процедуры секьюритизации 
должны тщательно контролироваться и регулироваться [1]. 

Ещё одним значимым риском является набор активов, который 
войдёт в последующую сделку при секьюритизации. Не секрет, что 
предварительно перед заключением сделки будет произведена оценка 
такого пакета активов, и, например, платёжеспособность должника, а 
также в целом выгода проекта будет на момент оценки 
соответствовать экономическим прогнозам, однако на дистанции 
могут произойти разного рода непредвиденные события. К ним можно 
отнести то же банкротство должника, что, в свою очередь, приведёт к 
невыплате денежных средств кредитору, и так далее по цепочке. Стоит 
отметить, что в мировой практике при секьюритизации выпускают 
несколько классов облигаций. Чем выше класс облигаций, тем меньше 
риски и, соответственно, выше доходность. Что касается Республики 
Беларусь, то в основополагающем нормативном акте – Указе Прези-
дента Республики Беларусь от 11.05.2017 № 154 «О финансировании 
коммерческих организаций под уступку прав (требований)» не содер-
жится требований о выпуске облигаций разных классов. 

Полученные результаты. Резюмируя проанализированный мате-
риал, можно отметить, что появление в Республике Беларусь такого 
института, как секьюритизация, открыло новые возможности хозяй-
ствующим субъектам, в частности, банкам. Возможность проведения 
рефинансирования банков путем привлечения ресурсов через эмиссию 
ценных бумаг под обеспечение уже выданных кредитов позволяет из-
бежать экономического застоя в этой области. Однако, ввиду сложно-
сти реализации такой операции, а также высоких рисков, один из ко-
торых был рассмотрен в данной работе, широкого распространения эта 
операция не получила, исходя из открытых данных. Тем не менее, 
сложности и возможности, которые секьюритизация предоставляет, 
должны ускорить процесс формирования рынка по предоставлению 
таких услуг, а государственная поддержка может помочь субъектам 
сделки не «прогореть» и получить изначально предполагаемую выгоду. 
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Аннотация. В статье автор рассматривает подходы к определению 
внешнеэкономической (внешнеторговой) деятельности. Также регла-
ментируется правовая сущность такой деятельности. Автором предла-
гается определение понятия «внешнеэкономическая (внешнеторговая) 
деятельность» на основании анализа мнений ученых и действующего 
законодательства Республики Беларусь. 

Ключевые слова. Внешнеторговая деятельность, экономика, пра-
во, международное сотрудничество, резиденты, нерезиденты. 

Актуальность. В настоящее время международное экономическое 
сотрудничество государств связано, в первую очередь, с ускоренным 
развитием международной коммерции. Как утверждает Т. В. Бутова, 
«внешнеэкономическая деятельность всегда была и остается приори-
тетным направлением политики любого государства. Современные 
процессы глобализации и интернационализации хозяйствования каче-
ственно изменили условия внешнеэкономической деятельности...» [1, 
c. 135]. 

Методика и содержание исследования. Понятие внешнеэкономи-
ческой деятельности, как верно отмечает Н. Б. Тымчук, «тесным обра-
зом связано с международными экономическими (торговыми) отноше-
ниями, поэтому это понятие устоялось в международном торговом 
обороте» [4, c. 97]. 
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В свою очередь, рассмотрим подходы к определению понятия 
«внешнеэкономическая (внешнеторговая) деятельность», имеющиеся в 
юридической литературе и закрепленные в законодательстве Респуб-
лики Беларусь, в частности.  

Так, по мнению Т. В. Бутовой, «большой экономический словарь 
определяет внешнеэкономическую деятельность как одну из сфер эко-
номической деятельности государства, предприятий, фирм, тесно свя-
занную с внешней торговлей, экспортом и импортом товаров, ино-
странными кредитами и инвестициями, осуществляемыми совместно с 
другими странами» [1, c. 135]. 

По мнению В. В. Гущина и Ю. А. Дмитриева, внешнеэкономиче-
ская деятельность представляет собой «вид межгосударственного со-
трудничества, и в этом качестве рассматривается как деятельность 
государств по развитию сотрудничества в области торговли, экономи-
ки, науки, культуры, туризма» [2, с. 438]. Как верно замечает Т. В. Бу-
това, «данное определение выделяет участниками внешнеэкономиче-
ской деятельности только государства, не предусматривая иные субъ-
екты» [1, c. 136]. 

С точки зрения А. Е. Рубинского, внешнюю экономическую дея-
тельность можно рассматривать как «особую форму общественно-
производственных отношений между отдельными государствами, 
между государствами и международными организациями, между меж-
дународными организациями в области международного экономиче-
ского сотрудничества, которая является предметом исследования меж-
дународного экономического права как независимой отрасли между-
народного публичного права. Основной правовой формой такого со-
трудничества являются международные договоры, как двусторонние, 
так и многосторонние» [3, c. 377]. 

Между тем, легальное закрепление юридических понятий играет 
ключевую роль, так как данная процедура не только регламентирует 
содержание определенного института, но и оказывает существенное 
влияние на его правоприменение и толкование. Основной норматив-
ный правовой акт Республики Беларусь, определяющий меры по защи-
те экономических интересов Республики Беларусь при осуществлении 
внешней торговли товарами, а также порядок введения, применения, 
пересмотра и отмены таких мер – Закон Республики Беларусь от 
25 ноября 2004 г. № 347-З «О государственном регулировании внеш-
неторговой деятельности» (далее – Закон № 347-З). 
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Согласно пп. 1.3 п. 1 ст. 1 Закона № 347-З, внешнеторговая дея-
тельность представляет собой «деятельность по осуществлению внеш-
ней торговли товарами, и (или) услугами, и (или) объектами интеллек-
туальной собственности». 

Между тем, в соответствии со ст. 6 Закона № 347-З «правом на 
осуществление внешнеторговой деятельности обладают все резиденты 
и нерезиденты Республики Беларусь, а также Республика Беларусь, ее 
административно-территориальные единицы в порядке и на условиях, 
установленных законодательством Республики Беларусь, международ-
ным и иностранным правом». 

Также стоит обратить внимание на положения ст. 7 Закона  
№ 347-З, согласно которым государственное регулирование внешне-
торговой деятельности осуществляется посредством таможенно-
тарифного регулирования, нетарифного регулирования, запретов и 
ограничений внешней торговли услугами и объектами интеллектуаль-
ной собственности, мер экономического и административного харак-
тера, содействующих развитию внешнеторговой деятельности, преду-
смотренных гл. 7 Закона № 347-З. 

Полученные результаты. Проведенный анализ подходов к опре-
делению понятия «внешнеэкономическая (внешнеторговая) деятель-
ность», а также правового толкования данного института позволяет 
сделать следующие выводы. Во-первых, легальная дефиниция внешне-
торговой деятельности, на наш взгляд, является изложенной не в пол-
ном объеме. Во-вторых, законодатель Республики Беларусь в опреде-
лении не оговаривает об иностранных субъектах деятельности в целом 
и международном характере, в частности. 

На основании изложенного, предлагается дополнить пп. 1.3 п. 1 
ст. 1 Закона № 347-З международными чертами и изложить его в но-
вой редакции: 

«1.3. внешнеторговая деятельность – деятельность трансгранич-
ного характера по осуществлению внешней торговли товарами, и 
(или) услугами, и (или) работами, и (или) объектами интеллектуаль-
ной собственности».  
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Анатацыя. У працы разглядаюцца асаблівасці палітыка-прававой 
думкі выбітнога дзяржаўнага дзеяча канца XVI – пачатку XVII ст. Льва 
Іванавіча Сапегі на фоне фарміравання канфесійнай палітыкі Рэчы 
Паспалітай. Асаблівая ўвага надаецца прынцыпу рэлігійнай 
талерантнасці і праблеме суіснавання розных канфесій у межах адной 
дзяржавы. Праводзіцца аналіз ролі і ўплыву ідэй Сапегі на развіццё 
сучаснага беларускага грамадства, дзяржавы і права. 

Ключавыя словы. Рэч Паспалітая, Леў Сапега, рэлігія і дзяржава, 
канфесійная палітыка, дзяржаўна-царкоўныя адносіны, рэлігійная 
талерантнасць. 

Актуальнасць. У другой палове XVI ст. Рэч Паспалітая з’яўлялася 
адной з найбуйнейшых еўрапейскіх дзяржаў. Аб’яднаўшы ў выніку 
падпісання Люблінскай уніі (01.07.1569 г.) народы Каралеўства 
Польскага і Вялікага Княства Літоўскага (далей – ВКЛ) і стварыўшы 
шматнацыянальную дзяржаву, урады дзяржавы “абодвух народаў” 
вызначылі асаблівасці дзяржаўнай палітыкі Рэчы Паспалітай, у тым 
ліку і канфесійнай. На 1618 г. насельніцтва Рэчы Паспалітай складала 
каля 12 млн чалавек, з каторых католікі – 4,5 млн, праваслаўныя – 
5 млн, юдэі – 500 тысяч, астатнія (пратэстанты, мусульмане і інш.) – 
2 млн [5, с. 32]. На падставе названых абставін можна зрабіць выснову 
аб тым, што ў Рэчы Паспалітай існавала неабходнасць правядзення 
дзяржаўнай канфесійнай палітыкі, якая датычылася пытанняў 
рэлігійнай цярпімасці і праблемы суіснавання рэлігій у межах адной 
дзяржавы. Пры гэтым асаблівай увагі патрабавала напружаная 
сітуацыя паміж каталіцкай і праваслаўнай канфесіямі на землях ВКЛ, 
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паколькі хрысціянства ўяўляла сабой дамінуючы рэлігійны напрамак, 
якога прытрымлівалася большасць насельніцтва Рэчы Паспалітай. Ідэі, 
якія выхоўваліся на працягу некалькіх стагоддзяў ва ўмовах пабудовы 
ўзаемаадносін паміж дзяржавай і царквой, дасягненні выдатных 
дзеячаў таго часу, з’яўляюцца актуальнымі для сучаснага беларускага 
грамадства і дзяржавы ў пытаннях пабудовы адносін паміж свецкай і 
царкоўнай уладамі. 

Методыка і змест даследавання. На развіццё палітычнага і 
прававога жыцця Рэчы Паспалітай, на канфесійную палітыку вялікі 
ўплыў аказвалі грамадскія і палітычныя дзеячы, з ліку якіх асабліва 
можна вылучыць выбітнога палітыка Льва Іванавіча Сапегу (1557–
1633).  

Праводзячы даследаванне канфесійнай сітуацыі Рэчы Паспалітай, 
трэба адзначыць значэнне Статута ВКЛ 1588 г., у стварэнні якога 
Сапега прымаў непасрэдны ўдзел і ў артыкуле 3 раздзела ІІІ якога 
было замацавана права на свабоду веравызнання і рэлігійную 
талерантнасць (“мы розныя ў веры, але будзем мір паміж сабой 
захоўваць”) [4, с. 100]. Такім чынам, прыняцце Статута 1588 г. 
прапанавала як ВКЛ, так і Рэчы Паспалітай у цэлым, у якасці замены 
ўніяцкай мадэлі рэлігійнага жыцця мадэль спалучэння гуманізму, 
лібералізму і дэмакратыі, асновай якой павінна была стаць рэлігійная 
талерантнасць, інтэлектуальная воля, адмова ад духоўнага і рэлігійнага 
ціску. Так, Рэч Паспалітая паступова станавілася дзяржавай, дзе 
знаходзілі месца розныя рэлігійныя аб’яднанні. 

Сам Л. Сапега з ранняга дзяцінства выхоўваўся на прынцыпах 
рэлігійнай цярпімасці. Яна з’яўлялася адной з характэрных рыс яго 
светапогляду, пра што сведчыць, напрыклад, змест ліста Іясафату 
Кунцэвічу – найцікавейшага дакумента эпохі, які змяшчае сацыяльна-
філасофскія ідэі аўтара (“Вера ёсць дар божы... Не без прычыны святы 
Павел да слоў – вера ёсць дар божы – не прыпісаў каталіцкая…” [3, 
с. 298]). Л. Сапега паважаў розныя канфесіі, наведваў пратэстанцкую 
школу [2, c. 51], хаця афіцыйная палітыка ў дачыненні да пратэстантаў 
была не простай. Паколькі адна з найважнейшых асаблівасцяў Сапегі – 
рэлігійная цярпімасць, ён ніколі не быў канфесійным фанатыкам і 
даволі свабодна мяняў рэлігійныя погляды. Для Л. Сапегі не меў 
вырашальнага значэння факт прыналежнасці да якога-небудзь 
веравызнання [1, c. 52]. Дадзеныя абставіны тлумачаць пераход у 
1586 г. Сапегі з кальвінізму ў каталіцтва [2, c. 283].  
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Аднак рэлігійная талерантнасць у Рэчы Паспалітай пратрымалася 
нядоўга. Ідэі верацярпімасці прыйшлі ў заняпад, адбыўся зварот да ма-
дэлі рэгулявання дзяржаўна-канфесійных адносін праз прыняцце 
царкоўных уній і падтрымкі каталіцызму. Так, ужо ў 1596 г. была за-
ключана Брэсцкая царкоўная унія, якая паставіла Праваслаўную 
Царкву па-за законам да 1632 г., у выніку чаго міжканфесійная сітуа-
цыя ў Рэчы Паспалітай істотна пагоршылася [5, c. 35]. 

На думку Л. Сапегі, царкоўная ўнія павінна была пакласці канец 
міжканфесійным звадам [2, с. 283]. Ён лічыў, што ўнія будзе садзей-
нічаць прымірэнню прадстаўнікоў каталіцкага і праваслаўнага 
веравызнання. Аднак, як мудры палітык, Сапега быў перакананы, што 
перавод праваслаўных ва ўніяцтва павінен ажыццяўляцца толькі на 
добраахвотных пачатках [2, с. 285]. Між тым, у кіруючых уніяцкіх і 
каталіцкіх колах быў узяты курс на фарсіраваную і прымусовую ўніза-
цыю насельніцтва ВКЛ і Польшчы [2, с. 284]. У сувязі з гэтым рэзка 
ўзмацнілася незадаволенасць сярод праваслаўных людзей усіх 
саслоўяў. У 1622 г. Л. Сапега накіраваў уніяцкаму арцыбіскупу 
І. Кунцэвічу ліст, у якім папярэджваў, што палітыка гвалтоўнай уніза-
цыі непазбежна прывядзе да народнага паўстання [3, с. 300]. Канцлер 
сцвярджаў, што рэлігійная цярпімасць ёсць падстава ўсялякага 
цывілізаванага грамадства. У грамадстве павінны быць строга разме-
жаваны кампетэнцыі свецкай і царкоўнай улады, прычым прыярытэт 
павінен належаць уладзе свецкай. Л. Сапега заклікаў І. Кунцэвіча да 
памяркоўнасці, хрысціянскай пакорнасці, але разважлівае 
папярэджанне палітыка не было прынята ў разлік. Пазней змянілася і 
канфесійная сітуацыя ў Рэчы Паспалітай. 

Атрыманыя вынікі. Такім чынам, у палітычным і прававым 
жыцці Рэчы Паспалітай існавала неабходнасць правядзення 
дзяржаўнай канфесійнай палітыкі, якая датычылася пытанняў 
канфесійнай дыспазіцыі, суіснавання рэлігій, рэлігійнай цярпімасці, 
недапушчэння рэлігійных канфліктаў. Велізарны ўнёсак у правядзенне 
названай палітыкі належыць выбітному палітыку ВКЛ Л. Сапегу, які 
на працягу ўсёй сваёй дзейнасці ў якасці вышэйшага дзяржаўца 
спрабаваў накіраваць развіццё рэлігійнай палітыкі дзяржавы ў 
рэчышча ідэй талерантнасці, прымірэння прадстаўнікоў каталіцкага і 
праваслаўнага веравызнання, а таксама захавання міжканфесійнага 
міру. І нягледзячы на тое, што, у канчатковым выніку, Рэч Паспалітая 
ператварылася з самай талерантнай дзяржавы Еўропы ў адзін з 
эпіцэнтраў рэлігійных канфліктаў, погляды Л. Сапегі на свабоду асобы 
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і веравызнання ўсё ж пакінулі значны адбітак у гісторыі беларускай 
дзяржавы. У сучасным грамадстве падобныя ідэі лічацца нормай. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты сравнения особенно-
стей правового регулирования труда дистанционных работников в 
России и Беларуси. Сравнения представлены в табличной форме. Вы-
явлены общие черты и различия в целях интеграции в рамках Союзно-
го государства. 

Ключевые слова. Дистанционные работники, работодатель, ин-
формационные технологии, удалённая работа, электронные докумен-
ты, трудовой договор.  
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Актуальность. Информационные технологии и повсеместное 
внедрение электронного документооборота способствует всё больше-
му распространению дистанционных работников. 

Методика и содержание исследования. Цель исследования – 
сравнить особенности правового регулирования труда дистанционных 
работников в России и Беларуси. Дистанционная форма работы озна-
чает, что сотрудник выполняет свои обязанности не на территории ра-
ботодателя и использует для работы и общения с руководством сеть 
«Интернет». 

Основные положения, касающиеся дистанционной работы в Рос-
сии, урегулировал Федеральный закон от 05.04.2013 № 60-ФЗ, кото-
рый внес поправки в Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее – 
ТК РФ). Появилась новая глава, закрепившая в себе особенности регу-
лирования труда дистанционных работников. 

Понятие «дистанционная работа» в Трудовом кодексе Республики 
Беларусь (далее – ТК Республики Беларусь) появилась 28 января 
2020 г. Это решение значительно повысило привлекательность рынка 
труда в стране как для внутренних ресурсов, так и для зарубежных. 

 
Сравнительный анализ законодательства Российской Федерации  

и Республики Беларусь по вопросам дистанционной работы 
 

Пункты 
сравнения Российская Федерация Республика Беларусь 

1 2 3 
Взаимодей-
ствие ра-
ботника ра-
ботодателя 

Следующими способами: 
- электронной подписью; 
- в письменной форме; 
- обмен электронными доку-
ментами; 
- отправка документов по почте  

Следующими способами: 
- в письменной форме; 
- путём обмена электронными 
документами; 
- отправкой документов по почте 

Виды ди-
станцион-
ной работы 

1) выполнение работником тру-
довой функции дистанционно 
на постоянной основе;  
2) выполнение работником ди-
станционной работы временно 
(сроком не более 6 месяцев; при 
чередовании дистанционной и 
стационарной работ) 

Дистанционной рабо-
той считается работа, которую 
работник выполняет вне места 
нахождения нанимателя с исполь-
зованием для выполнения этой 
работы и осуществления взаимо-
действия с нанимателем инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий  
Подразделения на виды дистан-
ционной работы отсутствуют  
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Ок ончани е  
 

1 2 3 
Режим ра-
бочего вре-
мени и вре-
мени отдыха 
дистанци-
онного ра-
ботника 
 

Ежегодный оплачиваемый от-
пуск и иные виды отпусков ди-
станционному работнику, вы-
полняющему дистанционную 
работу временно, предоставля-
ются в порядке, предусмотрен-
ном гл. 19 ТК РФ. Установлено, 
что время взаимодействия ди-
станционного работника с рабо-
тодателем включается в рабочее 
время 
 

Согласно ч. 1 ст. 307–4 ТК Рес-
публики Беларусь, на работников, 
выполняющих дистанционную 
работу, распространяются нормы 
продолжительности рабочего 
времени и времени отдыха, уста-
новленные главой 10 ТК Респуб-
лики Беларусь. Согласно ч. 2 
ст. 307–4 ТК Республики Бела-
русь, режим рабочего времени 
может устанавливаться для каж-
дого работника индивидуально 
двумя способами:  
1) по согласованию с нанимате-
лем;  
2) определяться работником са-
мостоятельно 

Оплата тру-
да дистан-
ционного 
работника 
 

Ст. 312.5 ТК РФ гласит, что 
дистанционное выполнение ра-
ботником трудовой функции не 
может являться основанием для 
снижения ему заработной пла-
ты. Данный работник получает 
всю зарплату полностью, без ее 
снижения, как если бы он рабо-
тал стационарно 

Вся выполняемая работа оплачи-
вается дистанционным работни-
кам в одинарном размере, если 
трудовым договором не преду-
смотрена более высокая оплата 
  

Особенно-
сти органи-
зации труда 
дистанци-
онных ра-
ботников 
 

Работодатель обеспечивает ди-
станционного работника необ-
ходимыми для выполнения им 
трудовой функции оборудова-
нием, программно-
техническими средствами, 
средствами защиты информа-
ции и иными средствами. 
Работник также может с согла-
сия работодателя использовать 
собственное оборудование 

В тех случаях, когда работник-
надомник использует свои ин-
струменты, оборудование, меха-
низмы и приспособления, ему 
выплачивается за их износ ком-
пенсация, размер и порядок вы-
платы которой определяются по 
договоренности с нанимателем 
  

 
Полученные результаты. В результате сравнения регулирования 

труда дистанционных работников в Российской Федерации и Респуб-
лике Беларусь следует отметить: 

- в России взаимодействие между работником и работодателем мо-
жет происходить через усиленную квалифицированную электронную 
подпись, что удобнее и практичнее для дистанционных работников; 

https://etalonline.by/document/?regnum=hk9900296&q_id=1936010#&Article=307/4
https://etalonline.by/document/?regnum=hk9900296&q_id=1936010#&Article=307/4
https://etalonline.by/document/?regnum=hk9900296#&Chapter=10
https://etalonline.by/document/?regnum=hk9900296&q_id=1936010#&Article=307/4
https://etalonline.by/document/?regnum=hk9900296&q_id=1936010#&Article=307/4
https://www.audit-it.ru/tk/312_5.html
https://www.audit-it.ru/terms/agreements/kvalifitsirovannaya_elektronnaya_podpis.html
https://www.audit-it.ru/terms/agreements/kvalifitsirovannaya_elektronnaya_podpis.html
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- многие аспекты трудового регулирования дистанционных 
работников схожи с регулированием труда стационарных работников в 
обеих странах. 

В заключении стоит отметить, что сравнение законодательства раз-
ных стран способствует выявлению точек соприкосновения в целях 
интеграции Союзного государства. 
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Анатацыя. У рабоце прадстаўлены вынікі параўнальнага аналізу 
нормаў канстытуцый Савецкай Беларусі, датычных замацавання 
правоў жанчын. Вызначаюцца наступныя катэгорыі правоў: асабістыя, 
правы жанчын у палітычнай, сацыяльна-культурнай, эканамічнай 
сферах. Аналіз канстытуцыйных нормаў па розных катэгорыях правоў 
праводзіцца ў храналагічным парадку. 

Ключавыя словы. БССР, правы жанчын, канстытуцыя, грамадская 
сфера, раўнапраўе.  

Актуальнасць. На працягу велізарнага гістарычнага перыяду 
жанчыны разглядаліся як прадстаўнікі сям’і мужчыны, якія павінны 
знаходзіцца пад яго кантролем і адказнасцю. Адмысловую важнасць 
пытанне аб правах жанчын і аб раўнапраўі палоў на палітычным і 
дзяржаўным узроўні атрымала толькі ў XX ст. Асаблівым у сувязі з 
гэтым падаецца Савецкі перыяд беларускай дзяржаўнасці. За апошнія 
100 гадоў жанчыны змаглі дасягнуць высокай ступені пашырэння сваіх 
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правоў у розных сферах, пры ўмове, што падобнае ў самым пачатку 
ХХ ст. ўяўлялася ўтапічным.  

Методыка і змест даследавання. Мэта дадзенага даследавання – 
аналіз і выяўленне залежнасці правоў жанчын ад палітычнага 
сацыяльна-эканамічнага і культурнага развіцця грамадства ў БССР, 
выяўленне асноўных кампанентаў канцэпцыі абароны правоў жанчын.  

Беларусь на працягу сваёй гісторыі паступова прыходзіла да 
рэалізацыі канцэпцыі абароны правоў жанчын і ідэі гендэрнай 
роўнасці. У перыяд знаходжання Беларусі ў складзе СССР 
фундаментальным фактарам з’яўлялася абвяшчэнне асноўных 
прынцыпаў сацыялізму. Заканадаўчае замацаванне раўнапраўя 
мужчын і жанчын адбылося значна раней, чым на Захадзе.  

У першую чаргу неабходна адзначыць, што ў верасні 1917 г. быў 
прыняты самы дэмакратычны закон аб выбарах ва Устаноўчы сход: 
выбары ўсеагульныя, роўныя, прамыя, пры таемным галасаванні. 
Прыняты закон значна апярэджваў сацыяльнае развіццё выбарчага за-
канадаўства ў іншых краінах і быў рэвалюцыйны для Расіі. Упершыню 
на выбарах права голаса атрымалі жанчыны.  

У першай Канстытуцыі БССР, датаванай 1919 г., адсутнічалі 
артыкулы, якія пашыраюць сферу правоў жанчын. У дадзенай 
Канстытуцыі была галоўным чынам прадстаўлена ідэалагічная 
праграма, якая базіравалася на мэце пабудовы сацыялізму. Раўнапраўе 
мужчын і жанчын не атрымала адлюстравання ў тэксце дадзенай 
Канстытуцыі, але ў заканадаўстве таго часу былі абвешчаны роўнасць 
палітычных, грамадзянскіх і эканамічных правоў, што тычылася і 
жанчын. Канстытуцыя БССР 1927 г. (арт. 21) падцвярджала права 
жанчын свабодна размаўляць на роднай мове.  

Ужо ў 1937 г. у трэцяй Канстытуцыі Савецкай Беларусі з’яўляецца 
шэраг нормаў, якія рэгламентуюць асабістыя правы жанчын. Фунда-
ментальным у гэтых адносінах з’яўляецца арт. 97, які прадастаўляе 
жанчыне роўныя правы з мужчынам ва ўсіх галінах гаспадарчага, 
дзяржаўнага, культурнага і грамадска-палітычнага жыцця. Згодна з 
арт. 102, жанчынам забяспечваліся правы на недатыкальнасць асобы. 
У 1969 г. быў уведзены ў дзеянне Кодэкс аб шлюбе і сям’і БССР, 
потым Канстытуцыя 1978 г. ўпершыню на тэрыторыі БССР замацавала 
добраахвотны раўнапраўны шлюб; адзначалася, што сям’я знаходзіцца 
пад абаронай дзяржавы (арт. 51). З 1978 г. жанчыны як грамадзяне 
БССР атрымалі права на жыллё і справядлівае размеркаванне жылой 
плошчы (арт. 42), а таксама на недатыкальнасць жылля.  
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Разам с развіццём асабістых правоў адбывалася пашырэнне правоў 
жанчын у палітычнай сферы. Згодна з арт. 112 Канстытуцыі БССР 
1937 г., жанчыны маглі карыстацца правам абіраць і быць абранымі 
нароўні з мужчынамі. Прымаць удзел у мітынгах, свабодных вулічных 
шэсцях і дэманстрацыях. У 1939 г. Вярхоўны Савет СССР прызнаў 
магчымым прызываць у армію і на флот жанчын, якія маюць медыцы-
нскую, ветэрынарную і спецыяльную тэхнічную падрыхтоўку для 
нясення дапаможнай і спецыяльнай службы.  

У савецкі перыяд назіралася пашырэнне працоўных і эканамічных 
правоў беларускіх жанчын. У 1932 г. быў зацверджаны “Спіс цяжкіх і 
шкодных работ і прафесій, да якіх не дапускаюцца жанчыны”. Згодна з 
арт. 10 Канстытуцыі БССР 1937 г., жанчыны, з’яўляючыся гра-
мадзянамі БССР, мелі права асабістай уласнасці на іх працоўныя дахо-
ды і зберажэнні, а таксама на жылы дом і прадметы хатняй гаспадаркі. 
Закон аб пенсіях 14 ліпеня 1956 г. даваў жанчынам магчымасць 
атрымліваць пенсію па старасці на 5 гадоў раней за мужчын (з 55 га-
доў); працоўны стаж для жанчын складаў 20 гадоў. Жанчыны нароўні з 
мужчынамі мелі права на атрыманне гарантаванай работы з аплатай 
працы не ніжэйшай за ўстаноўлены дзяржавай мінімальны памер (ч. 1 
арт. 38). Таксама жанчыны з’яўляліся раўнапраўнымі прадстаўнікамі 
прафсаюзаў і маглі быць абранымі нароўні з мужчынамі старшынямі 
прафсаюзных арганізацый.  

Пашырэнне правоў жанчын можна адзначыць і ў сацыяльна-
культурнай сферы. Найважнейшым крокам пашырэння правоў інсты-
тута мацярынства было ўвядзенне першага ў свеце адпачынку па ця-
жарнасці. Прыняты ён быў дэкрэтам СНК РСФСР “Аб дапамозе па 
цяжарнасці і родах” яшчэ ў 1917 г. Працягласць адпачынку складала 
112 дзён, – 56 да родаў і 56 – пасля; таксама была прынята папраўка да 
гэтага закону, па якой у выпадку паталагічных родаў колькасць дзён 
пасляродавага адпачынку павялічвалася да 70-ці. З лістапада 1974 г. 
ўводзілася дапамога ў месяц на адно дзіця да 8-гадовага ўзросту, у 
сем’ях з малым даходам.  

У 1944 г. былі заснаваны ўрадавыя ўзнагароды для жанчын: 
“Медаль мацярынства”, ордэны “Мацярынская слава” і “Маці-
гераіня”, што павінна было стымуляваць рост нараджальнасці ва 
ўмовах велізарных чалавечых страт падчас вайны.  

У арт. 33 Канстытуцыі БССР 1978 г. гаворыцца аб стварэнні ўмоў, 
якія дазваляюць жанчынам спалучаць працу з мацярынствам; 
прадастаўленні аплачаных адпачынкаў і іншых ільгот цяжарным 
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жанчынам і маці, а таксама паступовае скарачэнне працоўнага часу 
жанчын, якія маюць малалетніх дзяцей. Таксама ў арт. 97 жанчыне 
пры цяжарнасці даваўся адпачынак з захаваннем забеспячэння. Згодна 
з Канстытуцыяй БССР 1978 г., жанчына мела права на бяскоштную 
адукацыю, таксама вышэйшую адукацыю (арт. 95).  

Атрыманыя вынікі. Даследуючы пытанне эвалюцыі ідэі і 
канстытуцыйнага афармлення правоў жанчын у савецкі перыяд 
беларускай дзяржаўнасці, адзначым, што яны, з’яўляючыся састаўной 
часткай правоў чалавека, маюць сваю спецыфіку, абумоўленую 
ўзроўнем развіцця грамадства, існаваннем гендэрных стэрэатыпаў і 
ўстановак [2, c. 8]. Улада БССР істотна пашырыла правы жанчын і га-
рантавала ім умовы эканамічнай незалежнасці. Поўнае замацаванне на 
канстытуцыйным узроўні правоў жанчын і, што асабліва важна, 
роўнасць гэтых правоў з правамі мужчын была здзейснена ў 
Канстытуцыі БССР 1978 г. Важным элементам пры гэтым выступала 
“мэтанакіраваная” адмова заканадаўцы ад фармулёўкі “Жанчына ў 
БССР мае роўныя правы з мужчынам”, замест якой выкарыстоўвалася: 
“жанчына і мужчына маюць у БССР роўныя правы”. У гэтым 
заключаецца галоўны элемент гендэрнага раўнапраўя: правы мужчын 
не з’яўляюцца эталонам, да якога прыраўноўваюцца правы жанчын; 
якія павінны быць роўныя правам мужчын па свайму зместу. 
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Аннотация. Конституционное право на труд лица, работающего 
по найму (работника), реализуется путём заключения трудового дого-
вора, разновидностью которого является трудовой контракт. 

Прекращение трудового контракта означает разрыв трудовой свя-
зи, окончание трудовых отношений между работником и работодате-
лем. Основаниями прекращения трудового договора могут быть самые 
различные юридические факты, зависящие и от работника и от нани-
мателя, а иногда обстоятельства, не зависящие от воли сторон. Общие 
основания прекращения трудового договора перечислены в ст. 35 
Трудового Кодекса Республики Беларусь (далее – ТК Республики Бе-
ларусь). Одним из оснований прекращения трудового контракта явля-
ется истечение срока действия договора. 

Ключевые слова. Трудовой контракт, прекращение трудового 
контракта, истечение срока действия договора. 

Актуальность. Сегодня изучение института прекращения трудо-
вого договора является необходимым, поскольку он регулирует одну 
из важнейших составных частей трудовых правоотношений. Без зна-
ния этого института невозможно уволить работника на законном ос-
новании. К тому же этот институт предполагает не только права и обя-
занности работника, но и нанимателя. Таким образом, грамотное при-
менение и знание норм этого института должно предотвратить зло-
употребления как со стороны нанимателя, так и работника. 

Методика и содержание исследования. По истечении срока кон-
тракта наниматель вправе прекратить трудовые отношения с работни-
ком без указания каких-либо дополнительных причин. Увольнение 
производится по п. 2 ст. 35 ТК Республики Беларусь – истечение срока 
контракта, о чем издается приказ и делается запись в трудовую книж-
ку работника. 

Работник также по своей инициативе по истечении срока контракта 
имеет право прекратить трудовые отношения с нанимателем. 
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При этом инициатива работника в прекращении трудовых отношений 
должна выражаться путем подачи нанимателю соответствующего за-
явления, а инициатива нанимателя – в виде издания приказа о прекра-
щении трудовых отношений. 

Таким образом, для прекращения срочного трудового договора в 
связи с истечением его срока необходимо наличие двух юридических 
фактов: 

1) истечения срока трудового контракта; 
2) требования одной из сторон договора о его прекращении по ука-

занному основанию [1]. 
Обе стороны трудовых отношений, основанных на контрактной 

форме найма, обязаны письменно уведомить друг друга о решении 
продолжить или прекратить трудовые отношения не позднее чем за 
1 месяц до истечения срока действия контракта. Эта обязанность ра-
ботника и нанимателя является одним из обязательных условий за-
ключаемого контракта (часть вторая ст. 261-3 ТК Республики Бела-
русь). 

Законодательство не обязывает нанимателя указывать в уведомле-
нии мотивы прекращения контракта в связи с истечением срока его 
действия, не устанавливает специальной формы уведомления. Уве-
домление должно быть подписано руководителем, которому предо-
ставлено право приема (избрания, утверждения, назначения на долж-
ность) и увольнения работника. 

Несмотря на то что условие о предварительном предупреждении 
обязательное для каждой из сторон, заключивших контракт, несоблю-
дение данного условия нанимателем может признаваться судом как 
нарушение установленного порядка увольнения с работы, которое не 
влечет восстановления на работе, но может являться основанием для 
вынесения судом решения о возмещении морального вреда (ст. 246 ТК 
Республики Беларусь), если такое требование заявлено. 

При решении вопроса об увольнении работника в связи с истече-
нием срока действия контракта необходимо иметь в виду, что кон-
тракт прекращается в последний день его действия независимо от то-
го, на какой день (рабочий или выходной) приходится его окончание.  

Для отдельных категорий работников, в частности, для работников 
предпенсионного возраста и беременных женщин, женщин (отцов ре-
бенка вместо матери, опекунов), имеющих ребенка в возрасте до 5 лет, 
законодательством о контрактах предусмотрены дополнительные га-
рантии (ст. 261-5 ТК Республики Беларусь). Значительное количество 
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вопросов по п. 2 части второй ст. 35 ТК Республики Беларусь возника-
ет именно при их увольнении.  

Следует обратить внимание, что в законодательстве отсутствуют 
нормы, обязывающие стороны предупреждать друг друга о нежелании 
по истечении срока контракта продолжать отношения. Установление 
такой нормы (в том числе и срока предупреждения) возможно путем 
включения в коллективный договор либо как дополнительное условие 
контракта.  

Полученные результаты. Все вышеуказанное свидетельствует о 
необходимости дальнейшего совершенствования законодательства по 
вопросам прекращения трудового контракта. Поэтому, исходя из дей-
ствующих правовых норм и в целях совершенствования трудового за-
конодательства, так как действие контракта прекращается по истече-
нии его срока, то предлагаем законодательно закрепить обязанность 
нанимателя мотивировать свое решение о прекращении трудовых от-
ношений. 

Следует также обратить внимание, что в законодательстве отсут-
ствуют нормы, обязывающие стороны предупреждать друг друга о 
нежелании по истечении срока контракта продолжать отношения. 
Предлагаем предусмотреть установление такой нормы (в том числе и 
срока предупреждения) путём включения в контракт в качестве до-
полнительного условия.  
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы о праве 

работника на прекращение трудовых правоотношений по его желанию 
и сделан вывод о возможности предоставления права работнику на 
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увольнение по его желанию, также при заключении с ним срочного 
трудового договора (контракта). 

Ключевые слова. Срочный трудовой договор, контракт, растор-
жение трудового договора (контракта) по требованию или по желанию 
работника. 

Актуальность. Основой регулирования правоотношений в сфере 
труда является индивидуально-договорное регулирование, в котором 
процедура расторжения трудового договора (контракта) имеет нема-
ловажное значение. Одним из оснований досрочного расторжения 
срочного трудового договора (контракта) является возможность его 
расторжения по требованию работника. Данное основание закреплено 
в ст. 41 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК Респуб-
лики Беларусь). Работник, с которым заключен срочный трудовой до-
говор (контракт), не может уволиться по собственному желанию до 
истечения срока такого договора (контракта). Правило о возможности 
увольнения по собственному желанию распространяется только на 
трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, что, несо-
мненно, не в полной мере гарантирует работнику реализацию и защи-
ту его трудовых прав при заключении с ним срочного трудового дого-
вора или контракта. 

Методика и содержание исследования. Пунктом 3 ст. 35 ТК Рес-
публики Беларусь предусмотрены такие основания прекращения тру-
дового договора, как, во-первых, его расторжение по желанию работ-
ника, во-вторых, по требованию работника и, в-третьих, по инициати-
ве нанимателя. 

Порядок расторжения трудового договора, заключенного на не-
определенный срок, по желанию работника определен ст. 40 ТК Рес-
публики Беларусь. Данное основание увольнения предполагает, что 
инициатива расторгнуть трудовой договор исходит от работника и 
применяется лишь в отношении трудовых договоров, заключенных на 
неопределенный срок. 

Такое положение законодательства объясняется прежде всего осо-
бым характером срочного трудового договора, в силу которого работ-
ник должен отработать у нанимателя в течение срока трудового дого-
вора. 

Расторжение срочного трудового договора (контракта) возможно 
лишь при наличии определённых обстоятельств у работника. Законо-
датель обозначил такие основания, как уважительные. К ним относят-
ся болезнь или инвалидность работника, препятствующие выполне-
нию работы по трудовому договору; поступление на военную службу 
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по контракту; другие уважительные причины, препятствующие вы-
полнению работы по трудовому договору; нарушение нанимателем 
законодательства о труде, коллективного или трудового договора (ч. 1 
ст. 41 ТК Республики Беларусь). 

Нанимателю при принятии соответствующего решения целесооб-
разно убедиться в том, что причина, указанная работником в заявле-
нии, на основании которой он требует расторгнуть срочный трудовой 
договор, имеет место в действительности. Ее наличие работник может 
подтвердить необходимыми документами. По общему правилу, оцен-
ку уважительности причин, приводимых работником, изначально де-
лает наниматель. В случаях спора такую оценку проводит комиссия по 
трудовым спорам или суд (ст. 236, 241 ТК Республики Беларусь) [1]. 

Законодатель не устанавливает каких-либо требований к работнику 
по поводу заблаговременного предупреждения нанимателя об инициа-
тиве расторгнуть трудовой договор до истечения его срока. Полагаем, 
что трудовой договор должен быть расторгнут по указанному основа-
нию в срок, указанный работником в заявлении. 

Обстоятельством, которое может повлечь расторжение срочного 
трудового договора по ст. 41 ТК Республики Беларусь, является нару-
шение нанимателем законодательства о труде, коллективного или тру-
дового договора. 

Работник в данной ситуации имеет право на обращение по вопросу 
об установлении факта нарушения законодательства о труде, коллек-
тивного договора, трудового договора непосредственно в суд незави-
симо от установления факта нарушения уполномоченными органами. 
Если суд установит факт нарушения, он вправе обязать нанимателя 
досрочно расторгнуть трудовой договор по требованию работника, ес-
ли такое требование им было заявлено. 

Если требование работника о досрочном расторжении контракта 
будет удовлетворено в судебном порядке, то дата прекращения трудо-
вых отношений определяется судом в зависимости от фактических об-
стоятельств дела. 

При досрочном расторжении контракта в связи с нарушением 
нанимателем законодательства о труде, коллективного договора или 
контракта работнику выплачивается минимальная компенсация в раз-
мере трех среднемесячных заработков (ч. 5 ст. 2615 ТК Республики 
Беларусь). 

Полученные результаты. Полагаем, что невозможность растор-
жения срочного трудового договора или контракта по желанию работ-
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ника выступает как фактор, ухудшающий правовое положение работ-
ника. Ведь фактически таким образом ограничивается свободный вы-
бор работы и проявляется элемент принудительного труда. А это, в 
свою очередь, приводит к тому, что работник не всегда может реали-
зовать по своему желанию конституционное право на выбор рода за-
нятий. Данное обстоятельство нередко побуждает работника на 
умышленное совершение дисциплинарных проступков, таких, как 
прогул, с целью расторгнуть трудовые отношения с нанимателем. По-
этому в целях последовательного совершенствования норм трудового 
законодательства по вопросам прекращения трудовых правоотноше-
ний предлагаем закрепить за работником право расторгнуть срочный 
трудовой договор или контракт по его желанию в порядке, аналогич-
ном установленному в ст. 40 ТК Республики Беларусь при расторже-
нии по желанию работника трудового договора, заключенного на не-
определенный срок. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности трудовых от-

ношений, касающихся незаконного увольнения работника. Анализи-
руются различные аспекты незаконного увольнения как основания для 
восстановления нарушенных прав работника. Рассматривается вопрос 
привлечения нанимателя к ответственности за незаконное увольнение. 

Ключевые слова. Увольнение, прекращение трудового договора, 
восстановление на работе. 

Актуальность. На сегодняшний день проблема неправомерного 
увольнения является весьма актуальной. Судебная практика преду-
сматривает, что при расторжении трудового договора с нарушениями 
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законодательства о труде исковое заявление незаконно уволенного ра-
ботника подлежит удовлетворению. 

По данным на 2021 г., представителями профсоюза за 6 месяцев те-
кущего года выявлено более 20 тыс. нарушений трудового законода-
тельства. Начальник главного управления юридической работы и пра-
вового обеспечения Федерации профсоюзов отметила, что «122 спора 
были урегулированы в пользу работников без обращения в суд. В пер-
вом полугодии 2021 г. по обращениям работников профсоюзные спе-
циалисты подготовили для судебных органов 202 процессуальных до-
кумента. За 6 месяцев при непосредственном участии профсоюзов бы-
ло восстановлено 14 незаконно уволенных работников» [1]. 

Методика и содержание исследования. Цель исследования – все-
сторонний анализ правового регулирования увольнения работника. 

Комментарий к Трудовому кодексу (далее – ТК) Республики Бела-
русь содержит понятие «законного увольнения», в соответствии с ко-
торым, «законные основания прекращения трудового договора – это 
причины (обстоятельства), установленные для прекращения трудового 
договора» [2, с. 828]. 

Следует отметить, что ТК Республики Беларусь на законодатель-
ном уровне не закрепляет понятие незаконного увольнения работника. 
Согласно п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда Республики 
Беларусь № 2 от 29.03.2001 «О некоторых вопросах применения суда-
ми законодательства о труде» увольнение является незаконным ввиду 
отсутствия доказательств, которые подтверждают обоснованные при-
чины увольнения работника по п. 5 ст. 35 ТК Республики Беларусь. 

Трудовые отношения в области увольнения работника по инициа-
тиве нанимателя являются конфликтной сферой. Часто наниматель 
нарушает права работников при увольнении.  

Так, например, наниматель обязан соблюдать порядок, условия и 
предоставление гарантий отдельным категориям работников при рас-
торжении трудового договора. В противном случае, наниматель может 
понести административную ответственность, установленную ч. 3 
ст. 10.12 Кодекса об административных правонарушениях Республики 
Беларусь за невыплату или неполную выплату в установленный срок 
заработной платы, иных выплат, причитающихся работнику от нани-
мателя. 

По мнению Кеник К. И., «несоблюдение правил, касающихся по-
рядка увольнения, но не затрагивающих сути самого увольнения (не-
выдача трудовой книжки, невыплата выходного пособия и т. п.), не 
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влечет восстановления на работе. Увольнение считается незаконным, а 
работник подлежит восстановлению на работе, в случае нарушения 
таких правил, без которых увольнение по действующему законода-
тельству увольнение не допускается» [3, с. 164]. 

Трудовые права человека закреплены ст. 41 Конституции Респуб-
лики Беларусь, поэтому законодательство запрещает ограничение прав 
или же установление преимущества по каким-либо признакам (напри-
мер, в зависимости от социального происхождения). Именно по этой 
причине ограничения на заключение и прекращение трудовых догово-
ров могут быть установлены только законодательством. 

Уголовное законодательство предусматривает ответственность за 
нарушение законодательства о труде. Согласно ст. 199 Уголовного 
Кодекса Республики Беларусь, субъект преступления посягает на га-
рантированные основные трудовые права человека. 

Данное преступление предусматривает совершение противоправ-
ного деяния не путем отказа в приеме на работу либо увольнением бе-
ременной женщины, но и заведомо незаконным увольнением лица с 
работы.  

Уголовная ответственность за необоснованный отказ нанимателя в 
приёме на работу либо увольнение с работы беременной женщины вы-
ступает гарантией не только формой защиты трудовых прав граждан, 
но и формой защиты материнства и детства. Ключевым фактором счи-
тается отказ в приеме на работу или увольнение с работы именно по 
мотивам беременности. Незаконным является увольнение по основа-
ниям, не предусмотренным ТК Республики Беларусь, либо без и вовсе 
без оснований. 

В случае незаконного увольнения работника, ст. 48 ТК Республики 
Беларусь предусматривает определенные гарантии. Так, при растор-
жении трудового договора в связи с нарушением нанимателем законо-
дательства о труде, коллективного договора, трудового договора ра-
ботнику выплачивается выходное пособие в размере не менее двухне-
дельного среднего заработка, за исключением работников, которым 
актами законодательства установлена выплата минимальной компен-
сации за расторжение срочного трудового договора в связи с наруше-
нием нанимателем законодательства о труде, коллективного договора, 
трудового договора.   

Правовые последствия незаконного увольнения предусмотрены ч. 1 
ст. 245 ТК Республики Беларусь «суд возлагает на должностное лицо, 
виновное в незаконном увольнении, обязанность возместить ущерб, 
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причиненный в связи с оплатой за время вынужденного прогула или 
выполнения нижеоплачиваемой работы». 

Полученные результаты. Исходя из основных правовых послед-
ствий незаконного увольнения работника – восстановление такого ра-
ботника на прежней работе и возмещение среднего заработка являются 
не единственными последствиями для нанимателя. На нанимателя мо-
гут налагаться штрафы за нарушение законодательства о труде. В за-
висимости от степени причинённого вреда работник имеет право на 
выплату моральной компенсации. Несоблюдение трудового законода-
тельства может повлечь за собой юридическую ответственность, в том 
числе уголовную. 
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Актуальность. В последние годы агроэкотуризм становится все 
более популярным видом отдыха. Закрытие границ и невозможность 
попасть на излюбленные курорты в связи с пандемией COVID-19, вы-
нуждает туристов обратить внимание на внутренние маршруты для 
путешествий. Как следствие, увеличивается спрос путешествующих 
людей на ознакомление с природным богатством Беларуси. Сложив-
шаяся ситуация помогает сфере агроэкотуризма значительно укреп-
лять свои позиции на рынке белорусского туризма. Именно поэтому 
исследование такого сегмента туристического рынка страны, как агро-
экотуризм, является актуальным. 

Методика и содержание исследования. Целью исследования яв-
ляется изучение нормативных правовых актов в сфере агроэкотуризма, 
а также выявление направлений его развития. В процессе исследова-
ния использовались следующие методы: диалектический, индукции и 
дедукции, анализа и синтеза, сравнительный и др. 

Основные цели туристической деятельности, права и обязанности 
участников и субъектов, основные правила организации туристиче-
ской деятельности определены в Законе Республики Беларусь от 
25.11.1999 № 326-З «О туризме». Не так давно был принят новый За-
кон Республики Беларусь от 11.11.2021 № 129-З «О туризме». Однако 
с учетом объема нововведений данный закон вступает в силу только с 
1 января 2023 г. В частности, в Законе Республики Беларусь «О туриз-
ме»: обновлен и дополнен понятийный аппарат в сфере туризма; опре-
делены основные принципы, цели и приоритетные направления госу-
дарственного регулирования сферы туризма, меры по поддержке тури-
стической индустрии, развитию внутреннего и международного вы-
ездного туризма; введены способы обеспечения исполнения туропера-
тором обязательств по договорам оказания туристических услуг в сфе-
ре международного выездного туризма (договор добровольного стра-
хования ответственности туроператора; банковская гарантия; участие 
в формировании фонда ответственности туроператоров); расширен пе-
речень сведений о субъектах туристической деятельности, необходи-
мых для включения в соответствующий реестр и др. 

Особая роль в регулировании агроэкотуризма принадлежит Указу 
Президента Республики Беларусь от 9 октября 2017 г. № 365 «О разви-
тии агроэкотуризма». Данный Указ дает определение понятия агро-
экотуризм – деятельность, направленная на ознакомление агроэкоту-
ристов с природным и культурным потенциалом республики, нацио-
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нальными традициями в процессе отдыха, оздоровления, временного 
пребывания в агроэкоусадьбах. 

Согласно Указу, субъектами агроэкотуризма являются: 
• физические лица, постоянно проживающие в одноквартирном 

или блокированном жилом доме, в том числе квартире в блокирован-
ном жилом доме, в сельской местности, малых городских поселениях, 
производящие сельскохозяйственную продукцию на земельных участ-
ках, предоставленных для строительства и (или) обслуживания жилого 
дома, или ведущие личное подсобное хозяйство на земельных участ-
ках, предоставленных для этих целей; 

• сельскохозяйственные организации. 
В Указе определены три основных условия, при наличии которых в 

совокупности субъекты агроэкотуризма могут осуществлять деятель-
ность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, определены также 
виды услуг, которые субъекты вправе осуществлять, перечислены пра-
ва и обязанности участников агроэкотуристической деятельности, тре-
бования к качеству оказания агротуристических услуг и т. п. 

Между субъектами агроэкотуризма и агроэкотуристами либо меж-
ду субъектами агроэкотуризма и туроператорами (иными организаци-
ями) заключаются в письменной форме договоры на оказание услуг в 
сфере агроэкотуризма с перечислением видов оказываемых услуг. По-
становлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.06.2006 
№ 818 (в редакции постановления Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 26.12.2017 № 1003) утвержден Типовой договор на оказание 
услуг в сфере агроэкотуризма, который включает:  

• договор на оказание субъектом агроэкотуризма услуг агроэкоту-
ристам; 

• договор субъекта агроэкотуризма с туроператором; 
• объем услуг в сфере агроэкотуризма. 
Что касается иностранных граждан, то порядок выдачи виз Респуб-

лики Беларусь иностранным гражданам и лицам без гражданства уста-
новлен Визовыми правилами Республики Беларусь, утвержденными 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 июля 
2010 г. № 1065 (в редакции постановления Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 01.09.2021 № 502). Однократная, двукратная и мно-
гократная краткосрочная виза выдается на заявленный срок, но не бо-
лее 90 суток, в целях туризма (агроэкотуризма) на основании докумен-
тов, оформленных по определенным требованиям [1]. 
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Полученные результаты. Таким образом, в Республике Беларусь 
за последние годы создана нормативно-правовая база, обеспечиваю-
щая благоприятные условия для развития агроэкотуризма. Основным 
документом, регулирующим отношения в агротуристическом секторе 
хозяйствования, стал Указ Президента Республики Беларусь от 9 ок-
тября 2017 г. № 365 «О развитии агроэкотуризма». Однако для более 
эффективного решения проблем агротуристических хозяйств следует 
разработать ряд направлений, которые позволили бы более организо-
ванно и эффективно вести работу на местах. В существующей системе 
управления туризмом в сфере регулирования агроэкотуризма имеется 
ряд недостатков: 

1. Недостаточно четко сформулирована государственная политика 
по развитию всех видов агроэкотуризма. 

2. Отсутствие в управлении агроэкотуризмом эффективной систе-
мы взаимодействия между органами государственного управления, ту-
роператорами, субъектами хозяйствования в сельской местности, рас-
полагающими туристическими объектами, а также общественными ор-
ганизациями. 

3. По нашему мнению, отсутствует концепция агроэкотуризма на 
региональном уровне. Предпринимаются только отдельные попытки 
по развитию усадеб, созданию их микросетей реализации агротури-
стических инвестиционных проектов. Однако концептуального 
оформления местные инициативы не получили. 

С учетом данной позиции целесообразно предложить более совер-
шенную систему управления агроэкотуризмом в Республике Беларусь. 
Она предполагает четкое определение основных функций различных 
органов управления, направленных не только на регулирование агро-
экотуризма, но и его развитие, интегрирование агротуристического 
сектора страны в международный рынок туризма. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности ответственности 
субъектов лизинговых отношений за неисполнение и ненадлежащее 
исполнение обязательств, вытекающих из договора финансовой арен-
ды. 

Ключевые слова. Лизинг, лизингодатель, лизингополучатель, про-
давец, ответственность. 

Актуальность. Юридическая обязанность на случай ее нарушения 
всегда сопровождается ответственностью. Восстановление нарушен-
ного имущественного положения, обеспечение надлежащего исполне-
ния обязательств и воспитание граждан в духе законности являются 
важными задачами государства для его развития. В этом смысле граж-
данско-правовая ответственность субъектов договора финансовой 
аренды (лизинга) не отличается от ответственности субъектов иных 
договорных обязательств. 

Параграф 6 «Финансовая аренда (лизинг)» главы 34 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) содержит небольшое коли-
чество норм об ответственности сторон за нарушение обязательств, 
вытекающих из договора лизинга. Кроме того, некоторые аспекты рас-
сматриваемого вопроса урегулированы Правилами осуществления ли-
зинговой деятельности, утвержденными Постановлением Правления 
Национального банка Республики Беларусь от 18 августа 2014 г. 
№ 526, Указом Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2014 г. 
№ 99 «О вопросах регулирования лизинговой деятельности» (далее – 
Указ № 99) и других нормативных правовых актах. Тем не менее не 
все случаи нарушения лизинговых обязательств регламентированы 
специальным законодательством. 

В связи с этим при нарушении договора лизинга подлежат приме-
нению общие положения об ответственности по договору аренды (§ 1 
гл. 34 ГК), общие правила гражданской ответственности, а также иные 
нормы ГК о последствиях неисполнения либо ненадлежащего испол-
нения гражданско-правового обязательства (в частности, нормы гл. 25 
ГК).  
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Ответственность субъектов межгосударственной лизинговой дея-
тельности за нарушение договорных обязательств урегулирована Кон-
венцией о межгосударственном лизинге. 

Методика и содержание исследования. Цель исследования – ана-
лиз правовых норм, регулирующих ответственность за нарушение обя-
зательств в сфере лизинговых отношений, и разработка предложений 
по их совершенствованию. 

Особенности ответственности по договору финансовой аренды (ли-
зинга) заключаются в том, что она вытекает не только из самого дого-
вора лизинга, но и из «сопутствующего» ему договора купли-продажи. 

Одним из возможных нарушений является непередача предмета до-
говора финансовой аренды лизингополучателю. Указанное нарушение 
обязательств может возникнуть как по вине продавца, так и по вине 
лизингодателя. 

Лизингодатель отвечает за просрочку передачи или непоставку 
имущества, являющегося предметом договора финансовой аренды, 
возникшие как следствие неисполнения им обязанности произвести 
оплату товара поставщику (остальные права и обязанности по догово-
ру купли-продажи, предусмотренные для покупателя, возникают у ли-
зингополучателя). В этом случае лизингополучатель вправе потребо-
вать расторжения договора и возмещения убытков [2, с. 170]. 

Если же непередача лизингового имущества произошла по вине 
продавца, то ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательства несет продавец (п. 2 ст. 641 ГК). Исключением 
из правила являются ситуации, когда выбор продавца (поставщика) и 
приобретаемого имущества осуществляется лизингодателем. В этом 
случае лизингополучатель вправе по своему выбору предъявлять тре-
бования, вытекающие из договора купли-продажи (поставки), как 
непосредственно продавцу (поставщику) имущества, так и лизингода-
телю, которые несут солидарную ответственность [1, с. 42]. 

Однако при выборе меры ответственности лизингополучатель дол-
жен учесть, что в соответствии с п. 1 ст. 641 ГК он не может расторг-
нуть договор купли-продажи (поставки) с продавцом (поставщиком) 
без согласия лизингодателя. 

В отношениях с продавцом (поставщиком) лизингополучатель и 
лизингодатель выступают как солидарные кредиторы. 

Нарушение договора финансовой аренды может выражаться в не-
исполнении лизингополучателем своей обязанности по уплате лизин-
говых платежей. Чаще всего в договоре предусматривается неустойка 
за просрочку уплаты лизинговых платежей.  
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Особенности применения ответственности за несоблюдение лизин-
гополучателем срока исполнения обязательства по уплате лизингового 
платежа установлены в п. 1.8–2 Указа № 99: просрочка уплаты лизинго-
вого платежа не более чем на три рабочих дня со дня наступления срока 
уплаты соответствующего платежа не является неисполнением (ненад-
лежащим исполнением) им договора финансовой аренды (лизинга) 

Кроме того, неисполнение обязанности по уплате лизинговых пла-
тежей в течение определенного срока в соответствии со ст. 590 ГК 
может являться основанием для одностороннего расторжения договора 
лизингодателем. В части первой указаной статьи закреплено, что в 
случаях, когда арендатор более двух раз подряд по истечении установ-
ленного договором срока платежа не вносит арендную плату по требо-
ванию арендодателя договор аренды может быть досрочно расторгнут 
судом. Указанное правило применяется, если иное не предусмотрено 
ГК, иными законами или актами Президента Республики Беларусь. 
Так, в соответствии с п. 1.8–2 Указа № 99, неисполнение (ненадлежа-
щее исполнение) лизингополучателем предусмотренных договором 
финансовой аренды (лизинга) обязательств по уплате лизинговых пла-
тежей менее трех раз в течение срока лизинга не является основанием 
для изменения или досрочного расторжения данного договора по тре-
бованию лизингодателя, за исключением случая, если такое неиспол-
нение (ненадлежащее исполнение) привело к просрочке уплаты лизин-
гового платежа более тридцати рабочих дней и (или) иному суще-
ственному нарушению договора, признаваемому таковым в соответ-
ствии с ГК. 

Полученные результаты. Таким образом, ответственность сторон 
является важной составляющей договора финансовой аренды (лизин-
га).  

На данный момент в Республике Беларусь отсутствует единый 
нормативный правовой акт, где была бы четко изложена ответствен-
ность по договору финансовой аренды (лизинга). В связи с чем мы 
предлагаем разработать Закон «О лизинге» и включить в него следу-
ющие положения об ответственности: 

1) в отдельных главах закрепить нормы об ответственности лизин-
годателя, лизингополучателя, продавца (поставщика); 

2) отдельную главу посвятить ответственности из договоров меж-
дународного лизинга; 

3) определить, ответственность за какие нарушения подлежит регу-
лированию законодательством и включением в договор финансовой 
аренды (лизинга). 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы аграрного стра-
хования с поддержкой государства. Выявляются основные проблемы в 
сфере агрострахования и возможные пути их решения. 
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Актуальность. Прежде всего, стоит отметить, что уровень страхо-
вания сельского хозяйства и степень его государственной поддержки в 
стране должен соответствовать потенциалу развития АПК [1, c. 3]. 
По данным на 2014 г., Россия занимает ведущие позиции по производ-
ству агрокультур, а также находится в первой десятке стран по произ-
водству скота и птицы на убой. Но, несмотря на такие результаты, 
нельзя сказать, что данная отрасль в России застрахована в достаточ-
ной степени. Это является настоящей проблемой, так как сельское хо-
зяйство имеет огромное значение для экономики страны. Так, при 
страховании урожая сельскохозяйственных культур за счет страховых 
выплат возмещаются затраты по их выращиванию, обеспечивается 
возврат кредитов банков, и приобретается устойчивость всего цикла 
сельскохозяйственного производства [2, c. 32]. 

Нераспространённость агрострахования объясняется высокой сте-
пенью риска, а также затратностью её страхования. Для обеспечения 
доступности страхования осуществляется его государственная под-
держка из средств бюджетов.  
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Методика и содержание исследования. В основе страхования 
сельскохозяйственной отрасли с государственной поддержкой лежит 
заключение договора добровольного имущественного страхования, 
нормы которого прописаны в гл. 48 ГК РФ. Из-за тесной взаимозави-
симости с государственным сектором, сельское хозяйство и его стра-
хование зависят от первоочередных национальных задач. К тому же, 
государство должно иметь определённую выгоду от субсидирования 
отрасли, например, минимизацию расходов на восстановление отрасли 
в случае ЧП. Таким образом, все участники страхового договора – 
страхователь, страховщик и государство – заинтересованы в его за-
ключении [3]. 

В настоящее время данные вопросы регулируются ФЗ от 25.07.2011 
№ 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйствен-
ного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон 
«О развитии сельского хозяйства». В данном законе учитываются раз-
нообразные объекты страхования, а также перечень документов для 
получения субсидий. Согласно закону, правительство определяет нор-
мы расчёта страховой стоимости и размера потерь урожая культур, 
животных, посадок многолетних насаждений, а также ставки для рас-
чета субсидий. Это позволяет лучше регулировать данную отрасль и 
способствовать ее развитию. Таким образом, с 2012 г. в стране активно 
осуществлялось аграрное страхование с поддержкой государства.  

Однако в 2015 г. происходит снижение поступлений и страховых 
выплат, что свидетельствует о проблемах в системе господдержки и 
необходимости их решения [1, c. 5]. К ним относятся:  

1. Недостаточный размер субсидий. Как уже упоминалось ранее, 
аграрное страхование сопряжено с множеством рисков. Однако многие 
развитые страны, имея менее рискованные условия для ведения сель-
ского хозяйства, поддерживают отрасль гораздо больше. 

2. Правительство не всегда может учесть спрос на страхование 
сельского хозяйства в регионах и, как следствие, нерационально рас-
пределяет субсидии между ними. 

3. Неравный доступ страхователей к государственной поддержке 
страхования, причем независимо от субъекта страны. 

4. Ставки расчета субсидий не соответствуют страховым рискам и 
экономически обоснованным страховым тарифам из-за элемента госу-
дарственного надзора и, кроме того, страхователи не имеют право са-
мостоятельно выбирать риски для страхования. 
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5. Сложность процедуры получения субсидиий и заключения дого-
воров страхования. Сложность заключается в жестких сроках уплаты 
страховых взносов, совпадающих с периодами подготовки и проведе-
ния сезонных сельскохозяйственных работ. Перед фермером встает 
выбор между дальнейшим производством или его страхованием. Кро-
ме того, существуют жесткие требования относительно страхового 
случая: для его наступления нужно, чтобы производитель потерял не 
менее 20 % урожая по отношению к предыдущим 5 годам. 

6. Недостаточное регулирование деятельности регионов централь-
ными органами власти, из-за чего страхователи оставались беззащит-
ными перед требованиями страховщиков. 

В 2016 г. в связи с перечисленными недостатками субсидии на аг-
рарное страхование с господдержкой были включены в состав «единой 
субсидии». Новые правила предоставления и распределения субсидий 
регионам были утверждены Постановлением Правительства РФ 
№ 1347 от 10.11.2017 «О внесении изменений в приложение № 9 к 
Госпрограмме развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–
2020 гг.». Данная мера позволила регионам самостоятельно распреде-
лять выделенные средства под те или иные виды субсидий [1, c. 10]. 

Однако регионы ориентированы на обеспечение текущих произ-
водственных задач – посевных и уборочных работ, – поэтому далеко 
не все выделенные средства идут по назначению. Результатом данной 
меры стало значительное сокращение площадей застрахованных посе-
вов (на 20 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), а 
главное – сведение к нулю усилий органов власти по созданию цен-
трализованной системы агрострахования [2, c. 34]. 

Для решения обозначенных проблем Министерство сельского хо-
зяйства РФ вместе с Министерством финансов РФ подготовили по-
правки к закону об аграрном страховании с господдержкой, которые 
вступили в силу 01.03.2019. Поправка устанавливала выделение суб-
сидии на агрострахование из состава единой субсидии, а также предо-
ставление права страхователям самостоятельно выбирать риски для 
страхования. Был отменен порог гибели урожая, с которого начинается 
выплата.  

Полученные результаты. Механизм сельскохозяйственного стра-
хования с государственной поддержкой требует дальнейшего совер-
шенствования, так как существует множество видов сельскохозяй-
ственного производства, которые нуждаются в законодательном регу-
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лировании. Также в связи с направлением выделенных субсидий не по 
их прямому назначению, должен быть усилен контроль за регионами. 
В том числе – увеличение числа проверок со стороны уполномоченно-
го органа в виде Федеральной службы финансово-бюджетного надзо-
ра.  

Государству важно не контролировать отрасль излишне, но при 
этом следить за деятельностью регионов. Не менее важно улучшить 
условия страхования для страхователей, чтобы привлечь большее чис-
ло клиентов, ведь владельцы производств зачастую не идут на страхо-
вание добровольно. Как уже говорилось ранее, государству будет вы-
годнее выплачивать субсидии, чем покрывать возможные убытки при 
наступлении страхового случая. Зачастую эти убытки покрываются за 
счёт выдачи кредитов, списаний и отсрочек, что только ухудшает по-
ложение производителей сельскохозяйственной отрасли.  
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Питер ск ая , Л. Ю. Аграрное страхование и его развитие в современных услови-
ях / Л. Ю. Питерская, Н. А. Тлишева, А. В. Питерская // Научный журнал КубГАУ. – 
2017. – № 133 (09).  

2. Глеба , О. В. Проблемы и перспективы развития страховых отношений в аграр-
ной отрасли России / О. В. Глеба, К. А. Чудакова // Аграрное и земельное право. – 
2020. – № 3 (183). – С. 32–35. 

3. Сельскохозяйственное страхование с государственной поддержкой на территории 
России [Электронный ресурс]: Страхование сегодня. – Режим доступа: https://www.insur-
info.ru/analysis/501/. – Дата доступа: 06.05.2022. 
 
УДК 331.106 
РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ СРОЧНЫХ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ 
 
Тибец Д. А., студентка 3-го курса, факультет бизнеса и права 
Эл. адрес: rdasha836@gmail.com 
Научный руководитель – Сухова В. В., ст. преподаватель каф. общепрофессиональных и 
специальных юридических дисциплин 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия,  
Горки, Беларусь 
 

Аннотация. В статье рассматривается развитие международно-
правового регулирования срочных трудовых договоров и возможность 
применения подобного регулирования в Республике Беларусь. 

Описываются закономерности развития правового регулирования 
трудового законодательства о срочных трудовых договорах в зарубеж-
ных странах, роль и значение современных теорий зарубежного трудо-
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вого права, в рамках которых существуют различные концепции сроч-
ного трудового договора. 

Ключевые слова. Трудовой договор, контракт, срочный трудовой, 
контрактная форма найма, трудовое право, соглашение сторон, трудо-
вые отношения, работник, наниматель. 

Актуальность. Вопросы правового регулирования срочных трудо-
вых договоров – наиболее дискуссионные в теории трудового права и 
практике применения законодательства. Это связано, прежде всего, с 
тем, что при их решении необходимо учитывать интересы работников 
и нанимателей, которые не совпадают в оценке срочных трудовых до-
говоров. 

Методика и содержание исследования. Первоначально подход 
Международной организации труда (МОТ) в области правового регу-
лирования трудовых договоров базировался на признании стандартно-
го трудового отношения, предполагающего стабильность и устойчи-
вость трудовой связи между работником и работодателем. Необходимо 
согласиться с позицией Е. С. Герасимовой, что расцвет устойчивой за-
нятости на основе стандартного правоотношения пришелся на вторую 
половину ХХ века [1, с. 91–98]. 

Однако под влиянием процессов глобализации и экономической 
интеграции произошел отход от стандартного трудового правоотно-
шения, начали развиваться нестандартные формы трудовых отноше-
ний, одной из которых является срочный трудовой договор. 

На правовое регулирование срочных трудовых договоров на меж-
дународном уровне в настоящее время оказывают влияние теории, по-
лучившие распространение в трудовых отношениях: неустойчивой за-
нятости (атипичной или нестандартной занятости); гибкости правового 
регулирования трудовых отношений; флексикьюрити; устранения дис-
криминации по признаку срока трудового договора. 

Эти теории определяют не только нормотворчество международ-
ных организаций (МОТ, Совет Европы, Европейский союз) в сфере ре-
гулирования срочных трудовых договоров, но и развитие националь-
ного трудового законодательства зарубежных стран по данному во-
просу. 

Анализ положений современных теорий трудового права позволяет 
сделать вывод, что они оказывают существенное влияние на эволюцию 
правового регулирования срочных трудовых договоров. 

На развитие правового регулирования в странах Европейского сою-
за существенное влияние оказали следующие международные акты: 
Конвенция Международной организации труда № 158 «О прекраще-
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нии трудовых отношений по инициативе предпринимателя» 1982 г.; 
Конвенция Совета Европы о защите прав и основных свобод 1950 г., 
Директива ЕС о срочных трудовых договорах 1999 г. 

Вследствие этого воздействия правовое регулирование срочных 
трудовых договоров в странах Европы характеризуется наличием сле-
дующих общих элементов: цели, сфера действия, субъекты, принципы 
устранения дискриминации, меры по устранению дискриминации 
(наличие объективных оснований; максимальная суммарная продол-
жительность последовательных срочных трудовых договоров; число 
возобновлений срочных трудовых договоров); информирование о воз-
можности трудоустройства. Также имеется специфика, определяемая 
фундаментальными особенностями национального трудового права. 

При сравнении законов о срочных трудовых договорах стран Евро-
пейского союза по наличию или отсутствию закрепления объективных 
оснований заключения срочных трудовых договоров в специальных 
актах, можно сделать ряд выводов. 

В Великобритании и Нидерландах объективные основания заклю-
чения срочных трудовых договоров в законодательстве не закреплены. 
Представляется, это связано с тем, что данные страны руководствуют-
ся принципом широкого договорного регулирования труда работни-
ков. В Бельгии возможно заключение только первого срочного догово-
ра без указания на конкретные причины его заключения. 

Дания, Франция, Германия, Италия и Испания придерживаются 
противоположной позиции. Закрепление оснований заключения сроч-
ного трудового договора, по мнению законодателей этих стран, будет 
способствовать более эффективному регулированию срочных трудо-
вых отношений. 

Представляется, что государственное регулирование позволит не 
допустить злоупотребления работодателей своим правом заключать 
срочные трудовые договоры. 

В свою очередь, особенное в регулировании срочных трудовых до-
говоров определяется степенью его гибкости (например, в британском 
законодательстве отсутствуют объективные основания для заключения 
срочных трудовых договоров, а в немецком – они закреплены).  

Также существует общая теория трудового права зарубежных 
стран, определяющая содержание правового регулирования срочных 
трудовых договоров, это теория гибкости правового регулирования 
трудовых отношений (flexibility). 

Гибкость понимается как способность работодателя оперативно ре-
агировать на экономические колебания рынка труда, что, в свою оче-
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редь, делает работника уязвимым. Работодатели стран с гибким регу-
лированием труда, как правило, недостаточно используют трудовые 
договоры на неопределенный срок [2, с. 10–34]. 

Полученные результаты. Анализ международных актов как уни-
версального, так и регионального уровня позволяет заключить, что в 
ХХ веке наряду с концепцией стандартного правоотношения широкое 
распространение получает атипичная занятость.  

Одной из ее форм и являются срочные трудовые договоры. Между-
народные организации уделяют значительное внимание устранению 
дискриминации работников по срочным трудовым договорам. 

Научная методология правового регулирования срочного трудового 
договора в целом отличается от белорусской. Теории неустойчивой 
занятости, гибкости, флексикьюрити, устранения дискриминации по 
признаку срока трудового договора имеют в развитых странах сравни-
тельно длительную историю, в то время как в Беларуси лишь только 
предпринимаются первые попытки анализа атипичной занятости с 
точки зрения этих теорий. Предлагается широкое использование за-
падных научных теорий в процессе анализа правового регулирования 
срочных трудовых договоров в Беларуси. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос размещения, перера-
ботки и утилизации производственных и потребительских отходов 
всех форм собственности. И в частности, агропромышленного ком-
плекса, осуществляющего хозяйственную деятельность и оказываю-
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щего негативное воздействие на окружающую среду на примере стран 
ЕС. 

Рассматриваются нормативные акты законодательств стран ЕС и их 
подход к решению проблемы переработки и утилизации производ-
ственных и потребительских отходов. 

Ключевые слова. Отходы, переработка отходов, утилизация, сы-
рье, обращение с отходами, природоохранные мероприятия. 

Актуальность. Актуальность избранной темы исследования обу-
словлена целым рядом причин. Прежде всего, учитывая динамику со-
циально-экономического развития стран ЕС, направленность политики 
государств на преодоление условий экономического кризиса.  

Безусловно, помимо организационных и экономических методов 
подобного регулирования, основную роль в данном вопросе играет 
именно правовое регулирование переработки и утилизации производ-
ственных и потребительских отходов. 

Методика и содержание исследования. Для мирового сообщества 
огромное значение имеет проблема обращения с отходами и их право-
вое регулирование. Количество отходов увеличивается с каждым го-
дом, а вместе с ними растет и негативное влияние на состояние окру-
жающей среды. Активная деятельность отдельных государств и плоды 
их совместной работы и взаимопомощи в данной сфере воздействуют 
на самые проблемные вопросы по использованию, захоронению и 
уничтожению отходов.  

Стран Европейского Союза (ЕС) также касается данная проблема. 
Одним из важнейших законодательных документов в области управ-
ления отходами является Директива Европейского Союза 75/442/ЕЭС 
от 15 июля 1975 г. (далее – Директива). Данная Директива впервые 
представила сформулированные и законодательно закрепленные 
принципы обращения с отходами – Иерархия управления отходами. 

 Иерархия управления отходами представляет собой универсаль-
ную модель обращения с любым из видов отходов, а также классифи-
кацию действий с отходами, разделяя их по приоритетности. В нее 
включены следующие принципы:  

1) предотвращение или снижение образования отходов;  
2) разделение отходов у источника их образования;  
3) вторичное использование отходов путем возврата в производ-

ственный процесс;  
4) рециклинг – обработка отходов с целью получения из них новых 

видов сырья или продукции;  
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5) обезвреживание отходов с целью снижения их опасности для 
природной среды;  

6) захоронение отходов – наименее предпочтительная альтернатива 
управления отходами.  

Директива не предусматривает закрепления принципов на уровне 
национальных законодательных актов в странах ЕС, но, несмотря на 
это, в большинстве стран ЕС учитываются ее рекомендации при при-
нятии специальных актов [1].  

С 1994 г. в ФРГ действует законодательство, которое регулирует 
обращение с отходами, а во Франции, в свою очередь, с 1992 г. дей-
ствует Закон «Об удалении отходов и использовании вторичного сы-
рья», в Чехии «Закон об отходах» действует с 1991 г. (в настоящее 
время действует закон, принятый в 2001 г.).  

Не считая Директивы, на территории ЕС правовое регулирование в 
области утилизации, переработки и захоронения отходов действуют и 
иные акты: Распоряжение Совета 259/9з/ЕЭС от 1 февраля 1993 г. по 
вопросам надзора и контроля за перемещением отходов в пределах 
территории Европейского Сообщества и за ее пределами; Распоряже-
ние Совета 1420/99/ЕС от 29 апреля 1999 г. об общих принципах и 
процедурах, используемых для перемещения некоторых видов отходов 
в некоторые страны, не входящие в Организацию экономического со-
трудничества и развития и другие [2, с. 194–195]. 

 В 1996 г. странами – членами ЕС был принят основополагающий 
программный документ в области обращения с отходами «Стратегия 
управления отходами ЕС», послужившая фундаментом для принятия 
законодательных документов во всех европейских странах.  

Ежегодно в мире образуется 2 млрд т бытовых отходов, и это коли-
чество становится всё больше с каждым годом. По прогнозам Всемир-
ного банка, к 2030 г. количество отходов сможет достигнуть 
2,58 млрд т, а к 2050 г. – до 3,77 млрд т. 

Существует относительно новый подход к решению проблем в об-
ласти обращения с отходами – это реализация принципа «расширенной 
ответственности производителя (РОП)», которая также применяется в 
Республике Беларусь. 

Принцип «расширенной ответственности производителя» направ-
лен на снижение вредного воздействия, которое оказывается произве-
денными или импортируемыми товарами, с помощью возложения от-
ветственности за наносимый ущерб окружающей среде на производи-
телей и импортеров таких продуктов.  
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О большом потенциале принципа «РОП» в зарубежных странах 
свидетельствует опыт его применения для достижения целей устойчи-
вого развития. Например, в Японии ответственность за утилизацию 
автомобилей и электроники несут производители. А в США в прева-
лирующем большинстве штатов действуют нормативные акты и зако-
ны, которые касаются приема использованной электроники, батареек, 
ртутных термометров и флуоресцентных ламп [3, с. 109–111]. 

Одними из первых стран, принявших политику расширенной от-
ветственности производителей, были Германия и Швеция – еще в 
1990-х гг. В настоящее время к стратегии РОП присоединились 26 из 
27 членов ЕС. Последняя страна, которая еще не до конца присоеди-
нилась к стратегии, – это Польша. Однако она тоже постепенно внед-
ряет РОП, поскольку, согласно законодательству ЕС, все государства-
члены должны полностью имплементировать у себя эту политику. 

Полученные результаты. Таким образом, для стран ЕС проблема 
обращения с отходами представляет огромный интерес, что проявля-
ется и в постоянном совершенствовании законодательства, так как де-
ятельность, связанная с образованием отходов, их сбором, разделени-
ем по видам, удалением, хранением, захоронением, перевозкой, обез-
вреживанием и переработкой непосредственно влияет на экологиче-
скую обстановку, обеспечение права граждан на благоприятную окру-
жающую среду и последующее здоровое развитие нации. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию особенно-
стей института антикризисного управления. В частности, его субъек-
тов на примере антикризисного управляющего. Автор дает характери-
стику его основных аспектов и возникающих в этой сфере проблем. 
В статье рассмотрены основные особенности правового статуса анти-
кризисного управляющего, а также проблемы, возникающие в дея-
тельности антикризисного управляющего. 

Ключевые слова. Антикризисное управление, антикризисный 
управляющий, банкротство, экономическая несостоятельность. 

Актуальность. Реформирование национальной экономики опреде-
лило основные направления организации динамичной системы анти-
кризисного управления экономически несостоятельными организаци-
ями. Такая система в нашем государстве сформирована на базе инсти-
тута банкротства и регулируется специальным законодательством. 
В настоящее время управляющий является одним из основных субъек-
тов процесса банкротства, так как в его обязанности входит не только 
реализация возможности вывода предприятия из экономического кри-
зиса, но и максимально возможное полное удовлетворение требований 
кредиторов при осуществлении ликвидационного производства.  

Методика и содержание исследования. В ходе исследования ис-
пользованы формально-юридический, системный, логический методы. 

Управляющим может быть физическое лицо, имеющее высшее, 
преимущественно экономическое или юридическое образование, не-
обходимый опыт хозяйственной (предпринимательской) деятельности, 
не имеющее судимости, аттестованное на соответствие профессио-
нально-квалификационным требованиям, предъявляемым к управля-
ющему в производстве по делу об экономической несостоятельности 
(банкротстве), и получившее аттестат управляющего. Управляющим 
может быть также юридическое лицо. Лицам, прошедшим аттестацию 
на соответствие профессионально-квалификационным требованиям, 
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предъявляемым к управляющему в производстве по делу об экономи-
ческой несостоятельности (банкротстве), выдается аттестат управля-
ющего категории «A», «B» или «C». 

Одной из основных процедур при банкротстве должника является 
санация, представляющая собой ряд мер, конечная цель которых – ре-
альное восстановление устойчивой платежеспособности должника. 
Именно восстановление платежеспособности должника является, со-
гласно ст. 61 Закона Республики Беларусь «Об экономической несо-
стоятельности (банкротстве)» 415-З от 13.07.2012, первоочередной за-
дачей антикризисного управляющего. Представляется, что успешное 
достижение целей в результате осуществления санации предприятия-
должника напрямую зависит от квалификации, правильных действий и 
заинтересованности антикризисного управляющего в осуществляемой 
им деятельности. 

Таким образом, в антикризисном управлении, на наш взгляд, мож-
но выделить несколько проблем, затрагивающих интересы антикри-
зисных управляющих и связанных с их деятельностью в области анти-
кризисного управления. 

По состоянию на 1 апреля 2022 г., в производстве экономических 
судов находится 1 304 дела о банкротстве.  

Одной из насущных проблем является острый дефицит антикри-
зисных управляющих. Ситуация усугубляется тем, что, согласно Указу 
Президента Республики Беларусь от 5 февраля 2013 г. № 63 «О неко-
торых вопросах правового регулирования экономической несостоя-
тельности (банкротства)», управляющие, за некоторым исключением, 
не могут вести одновременно несколько дел о банкротстве [1]. Кроме 
этого, лица, назначенные управляющими, не могут заниматься иными 
видами деятельности, кроме преподавательской и научной. А ведь до-
ход, который приносит деятельность по оказанию юридических или 
консалтинговых услуг, зачастую выше и может быть получен едино-
временно, в отличие от вознаграждения антикризисного управляюще-
го, выплата которого иногда растягивается на месяцы. Таким образом, 
перед специалистом в области антикризисного управления стоит вы-
бор: осуществлять ли деятельность, приносящую стабильный доход, 
или заниматься работой, которая будет оплачена спустя неопределен-
ный период времени. Многие специалисты выбирают стабильный до-
ход, отказываясь от антикризисного управления, и проблема дефицита 
антикризисных управляющих остается открытой. Считается целесооб-
разным и необходимым изменение законодательства касательно дан-
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ного вопроса путем отмены этих ограничений, что ликвидирует про-
блему дефицита антикризисных управляющих. 

Полагаем верным выделить в качестве второй немаловажной про-
блемы недостаточную компетентность и нарушения положений дей-
ствующего законодательства при исполнении антикризисными управ-
ляющими возложенных на них обязанностей. Как показала практика 
экономических судов, не всегда деятельность антикризисных управ-
ляющих эффективна [2, с. 74]. Так, лишь малая доля предприятий вос-
станавливает устойчивую платежеспособность, большая же часть лик-
видируется.  

При определении кандидатур антикризисных управляющих эконо-
мические суды сталкиваются с проблемой наличия антикризисных 
управляющих, не только отвечающих предъявляемым законодатель-
ством требованиям, но и обладающих практическим опытом управле-
ния предприятием. Есть также примеры, когда действия управляющих 
служили основанием для возбуждения в отношении их уголовных дел 
за нарушение законодательства о банкротстве – например, дело о 
банкротстве предприятия «BST Ltd».  

Однако, согласно проекту закона «Об урегулировании неплатеже-
способности», планируется усилить требования к управляющим – 
юридическим лицам. Так, разработчики предлагают ввести обязан-
ность получения аттестата управляющего не только руководителям 
такого юрлица, но и ключевым работникам. Одновременно хотят уста-
новить запрет на передачу не относящимся к должнику лицам полно-
мочий руководства деятельностью управляющего организации и пол-
номочий самого управляющего в делах о несостоятельности и банк-
ротстве. Такое нововведение, несомненно, является положительным 
аспектом развития законодательства в данной области, однако стоит 
рассмотреть и вопрос улучшения отбора кандидатур физических лиц, 
что приведет к повышению эффективности их деятельности и добро-
совестности к своей работе. 

Полученные результаты. Для дальнейшего развития сферы дея-
тельности антикризисного управляющего считается необходимой от-
мена ограничений, связанных с запретом заниматься иными видами 
деятельности, кроме преподавательской и научной, что повысит заин-
тересованность лиц в осуществлении данного вида деятельности. Од-
нако стоит также усилить требования к отбору кандидатур антикри-
зисных управляющих во избежание злоупотребления своим положени-
ем или недобросовестным исполнением своих обязанностей. 
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Аннотация. В статье проводится правовая характеристика денеж-
ных расчетов в безналичной форме. Автор исследует правовое регули-
рование безналичных расчетов в Республике Беларусь. По итогам про-
веденного исследования автором сделан вывод о необходимости до-
полнить Банковский кодекс Республики Беларусь определением без-
наличной формы расчетов.  

Ключевые слова. Расчеты, безналичный расчет, форма, денежные 
отношения. 

Актуальность. Денежные отношения в современном обществе не-
возможно представить без осуществления такой формы расчетов, как 
безналичные расчеты. Данная правовая категория регламентируется 
множеством законодательных актов Республики Беларусь, однако 
имеет некоторые правовые пробелы. 

Методика и содержание исследования. В соответствии со ст. 231 
Банковского кодекса Республики Беларусь (далее – БК), «расчеты мо-
гут проводиться в безналичной или наличной форме». Указанная пра-
вовая норма также определяет, что под расчетами в безналичной фор-
ме понимаются «расчеты между физическими и юридическими лица-
ми либо с их участием, проводимые через банк или небанковскую кре-
дитно-финансовую организацию, его (ее) филиал в безналичном по-
рядке». 

С другой стороны, А. Б. Марданова утверждает, что безналичные 
расчеты представляют собой «денежные расчеты путем записей по 



КАФЕДРА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

250 

счетам в банках, когда деньги списываются со счета плательщика и 
зачисляются на счет получателя» [3, с. 117]. 

В соответствии со ст. 231 БК «расчеты в безналичной форме про-
водятся в виде банковского перевода (в том числе посредством прямо-
го дебетования счета), денежного перевода, аккредитива, инкассо, 
банковского платежного обязательства». 

По этому поводу В. А. Мальцев говорит следующее: «Формы без-
наличных расчетов избираются плательщиками, получателями средств 
самостоятельно и могут предусматриваться договорами, заключаемы-
ми ими со своими контрагентами» [2, с. 233]. 

На наш взгляд, важно обратить внимание на положения ст. 275 БК, 
согласно которым «порядок проведения расчетов в безналичной форме 
на территории Республики Беларусь устанавливается настоящим БК и 
нормативными правовыми актами Национального банка Республики 
Беларусь». 

Согласно действующему гражданскому законодательству Респуб-
лики Беларусь, в частности, ст. 775 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь, «расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлени-
ем ими предпринимательской деятельности, могут проводиться налич-
ными деньгами (ст. 141) или в безналичном порядке, установленном 
законодательством». 

В свою очередь, расчеты между юридическими лицами, а также 
расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими пред-
принимательской деятельности, проводятся в безналичном порядке. 
Расчеты между этими лицами могут проводиться также наличными 
деньгами в случаях, предусмотренных законодательством. 

По мнению П. Ш. Газимагомедовой, «важным отличительным при-
знаком безналичных расчетов от наличных является участие в расчет-
ных правоотношениях в качестве исполняющей стороны банка или 
иной кредитной организации» [1, с. 73]. Кроме того, автор утверждает, 
что «не менее важным отличительным признаком является использо-
вание в качестве средства платежа не банкнот и монет, как в наличном 
обороте, а средств на банковских счетах» [1, с. 73]. 

Проводя анализ используемых в банковской практике форм безна-
личных расчетов, А. Б. Марданова считает, что «нельзя не упомянуть о 
расчетах с использованием пластиковых карт. Внедрение банковских 
карточек в качестве одного из основных средств безналичных расчетов 
является важнейшей задачей «технологической революции» банков-
ской деятельности» [3, с. 118]. 
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В соответствии со ст. 273 БК, банковская платежная карточка пред-
ставляет собой «платежный инструмент, обеспечивающий доступ к 
банковскому счету, счетам по учету вкладов (депозитов), кредитов фи-
зического или юридического лица для получения наличных денежных 
средств и осуществления расчетов в безналичной форме, а также обес-
печивающий проведение иных операций в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь». 

Расчеты с помощью банковских карт, как верно отмечает 
В. А. Мальцев, «могут производиться физическими и юридическими 
лицами через специальные устройства (банкоматы, терминалы) или 
специальную электронную кассовую технику» [2, с. 235]. Также 
В. А. Мальцев полагает, что «особенностью такого вида расчетов яв-
ляется их универсальность, поскольку, пользуясь такой картой, можно 
производить расчеты не только внутри страны, но и за рубежом» [2, 
с. 235]. 

На наш взгляд, следует согласиться с позицией 
П. Ш. Газимагомедовой, согласно которой «в сложившихся экономи-
ческих условиях использование безналичных расчетов является более 
выгодным и экономически целесообразным, способствует ускоренно-
му денежному обороту» [1, с. 73]. 

Полученные результаты. Несмотря на то что законодательство 
Республики Беларусь в полном объеме регламентирует сущность без-
наличных расчетов, однако легального определения данного понятия 
не предусматривает. В связи с этим предлагаем дополнить ст. 231 БК 
следующим содержанием: 

«Безналичные расчеты – это общественные отношения, склады-
вающиеся по поводу совершения участниками платежного оборота 
действий, направленных на исполнение денежного обязательства в 
безналичном порядке». 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы правового положения 
ребенка по законодательству Республики Беларусь, а также делается 
вывод о важности и своевременной корректировке законодателем 
определенных правовых положений в связи с быстрой тенденцией из-
менения взглядов в современном обществе. 

Ключевые слова. Правовой статус, ребенок, дети, несовершенно-
летние, граждане, семья, Конституция.  

Актуальность. Сегодня национальная политика в большей степени 
направлена на формирование достойного будущего поколения, тем 
самым предоставляя и гарантируя государственную поддержку на 
Конституционном уровне, следовательно актуальность изучения осно-
вополагающих положений правого регулирования такого института, 
как «ребенок», не вызывает сомнений. 

Методика и содержание исследования. Цель данного исследова-
ния – доказать важную роль ребенка в сохранении основных ценно-
стей белорусского общества через государственные правовые гаран-
тии.  

Формирование и сохранение здоровой нации – это те вопросы, ко-
торые сегодня современные страны ставят на одном ряду с основными 
основополагающими государственными задачами. И на наш взгляд, 
особое внимание должно быть сконцентрировано на молодом поколе-
нии, на детях. 

Законодательство формировалось таким образом, что правовое по-
ложение ребенка-гражданина Республики Беларусь закреплялось и га-
рантировалось с момента независимости нашей страны. Стоит отме-
тить, что фактически основные права и обязанности дети получают, по 
содержанию Конституции Республики Беларусь, через термин «граж-
дане», однако отметим, что в ст. 32 Основного закона подчеркивается 
забота государства о детях – родители наделяются дополнительными 
обязанностями, а государство, в свою очередь, берет на себя дополни-
тельные гарантии по отношению к несовершеннолетнему.  
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Конституционно-правовой статус ребенка – это совокупность прав, 
свобод, обязанностей ребенка и гарантий их реализации, установлен-
ных законодательством, а именно: Конституцией Республики Бела-
русь, Конвенцией ООН о правах ребенка 1989 г., которая была рати-
фицирована Республикой Беларусь в 1990 г., законом Республики Бе-
ларусь «О правах ребенка» 1993 г., Кодексом о браке и семье Респуб-
лики Беларусь 1999 г. (далее – КоБС Республики Беларусь), Трудовым 
кодексом 1999 г. и другими актами законодательства [1]. 

Проанализировав вышеназванный перечень нормативных правовых 
актов, отметим, что ребенок охраняется государством еще до момента 
его рождения – в утробе матери, что проявляется в уголовной ответ-
ственности (ст. 156 «Незаконное производство аборта» Уголовного 
Кодекса Республики Беларусь 1999 г.). Тот факт, что дети приобрета-
ют дополнительные права и обязанности по наступлению определен-
ного возраста – это отличительные характеристики именно правового 
закрепления статуса несовершеннолетнего.  

Законодатель закрепил правовое разграничение возрастной харак-
теристики несовершеннолетнего. По общему правилу, несовершенно-
летним считается лицо, не достигшее восемнадцати лет, однако, в 
свою очередь, до четырнадцати лет оно также будет являться малолет-
ним, а непосредственно с четырнадцати – подростком.  

Однако, с правовой и с общественной точки зрения, лицо, достиг-
шее восемнадцати лет, будет являться одновременно и совершенно-
летним, и ребенком. Названные положения раскрываются в большей 
степени в КоБС Республики Беларусь, к примеру, законодатель наде-
ляет определенными обязанностями детей в отношении родителей – 
алиментными обязательствами.  

Стоит отметить, что законодатель сегодня особую роль уделяет 
непосредственно ребенку в семье. Именно сохранение здоровых от-
ношений супругов, семейных ценностей формирует мировосприятие 
современного ребенка. 

Зачастую многим гражданам кажется странной формулировка, что 
ребенок выплачивает средства в отношении родителей (взрослых). 
Однако в правовом толковании у лица при рождении появляется опре-
деленный статус в семье, оно является ребенком. Семейное законода-
тельство не лишает гражданина данного статуса по исполнению во-
семнадцати лет. Как следствие, неправильное понимание в обществе 
разграничения возрастного критерия несовершеннолетнего, формирует 
неправильное восприятие положений законодателя. 
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Порождая права ребенка, законодатель тем самым определяет 
иным субъектам общества определенные обязанности. К примеру, ро-
дители обязаны содержать своих несовершеннолетних или совершен-
нолетних, нетрудоспособных, нуждающихся в материальной помощи, 
детей.  

Анализируя вышесказанное, очевидно, что наделяя дополнитель-
ными положениями общество по отношению к несовершеннолетнему, 
сохраняется принцип справедливости – несовершеннолетний должен 
исполнять возложенные на него обязанности.  

Сегодня законодательство Республики Беларусь формируется и со-
вершенствуется непосредственно под современные реалии. Уделяя 
молодому поколению весомое внимание и придавая ему важное значе-
ние – это и есть, на наш взгляд, верный путь сохранения современных 
ценностей. Именно дети – это будущее той страны, в которой они 
смогли бы реализовать себя, защитить свои права, выучиться и сфор-
мироваться как личность, а правовое закрепление их прав и государ-
ственная гарантия – это дополнительная уверенность наиболее уязви-
мой категории населения.  

Полученные результаты. В данном исследовании проанализиро-
ван правовой статус ребенка в Республике Беларусь. Важно отметить: 
законодательство сформировано таким образом, что ребенок, в частно-
сти гражданин Республики Беларусь, находится под полной защитой 
государства. Полагаем, что изменение общественных потребностей с 
течением времени требует своевременной правовой корректировки, а 
где-то и поддержки. Как следствие – 27 февраля 2022 г. народ Респуб-
лики Беларусь на Республиканском референдуме принял изменения в 
Конституции, где особое внимание уделяется молодому поколению, за 
которым будущее нашей страны. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности правовой природы 
торгов как способа заключения гражданско-правового договора. 
На основании анализа различных подходов к определению понятия 
торгов дано их авторское определение. 

Ключевые слова. Торги, заключение договора, конкурентность, 
аукцион, конкурс. 

Актуальность. Торги являются распространенным способом 
заключения договора. Так, в соответствии с положениями Закона 
Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З «О государственных 
закупках товаров (работ, услуг) приобретение товаров (работ, услуг) 
полностью или частично за счет бюджетных средств и (или) средств 
государственных внебюджетных фондов получателями таких средств 
может осуществляться посредством проведения конкурса, 
электронного аукциона, биржевых торогов. Продажа объектов 
приватизации также осуществляется путем проведения торогов (Закон 
Республики Беларусь от 19 января 1993 г. № 2103-XІІ 
«О приватизации государственного имущества и преобразовании 
государственных унитарных предприятий в открытые акционерные 
общества»). Торги применяются при выборе инвестора для 
заключения с ним концессионного договора, если иное не установлено 
Президентом Республики Беларусь или Законом Республики Беларусь 
от 12 июля 2013 г. № 63-З «О концессиях», а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством. 

Несмотря на то что торги применяются при заключении договоров 
довольно часто, Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее – 
ГК) не содержит определения рассматриваемой категории. В статье 
417 ГК указывается лишь на то, что договор, если иное не вытекает из 
его существа, может быть заключен путем проведения торгов с лицом, 
выигравшим торги. 

Методика и содержание исследования. Цель исследования – на 
основании анализа существующих в науке гражданского права 
подходов к определению торгов раскрыть юридическую сущность 
рассматриваемой категории. 
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В науке гражданского права разработаны различные подходы к 
определению торогов. По мнению А. А. Байметова, торги 
представляют собой сложный правовой механизм, который включает в 
себя действия ряда лиц, в том числе односторонние сделки, договор на 
проведение торгов и основной договор, заключаемый по результатам 
торгов [1, с. 14]. 

Д. Ю. Борисов отмечает, что под торгами следует понимать 
правовой механизм, обеспечивающий определенный порядок в 
действиях организатора и конкуренцию среди участников торгов с 
целью заключения договора с победителем, предложение которого 
признано лучшим по сравнению с другими [2, с. 7]. 

Л. Ф. Гатаулина определяет торги как специфический способ 
заключения гражданско-правового договора, ставящий своей целью 
выявление претендента, способного предложить наивысшую цену 
(аукцион) или иные наиболее оптимальные условия договора 
(конкурс), и тем самым с высокой вероятностью удовлетворить 
интересы как организатора торгов, так и победителя [3, с. 44]. 

По мнению О. М. Фоминых, торги – это способ заключения 
договора, характерной чертой которой является состязательность, 
выражающаяся в наличии конкуренции между потенциальными 
контрагентами лица, инициировавшего проведение торгов [4, с. 30]. 

Полученные результаты. Таким образом, несмотря на различия в 
подходах к определению торогов, в них прослеживаются и общие 
характеристики, к которым можно отнести особый порядок 
заключения гражданско-правового договора и присутствие 
конкуренции между лицами, желающими его заключить. 

Проанализировав различные дефиниции понятия торогов, можно 
сделать вывод, что торги – это способ заключения договора с лицами, 
подавшими заявки (заявления) и предложившими наиболее высокую 
цену (аукцион) либо лучшие условия (конкурс), основанный на 
принципах равенства и состязательности потенциальных 
контрагентов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы опре-

деления размера компенсации морального вреда. Именно эта проблема 
в настоящее время вызывает большие затруднения у судейского кор-
пуса, поскольку решение в части размера возмещения морального вре-
да должно быть обоснованным и законным. 

Ключевые слова. Моральный вред, возмещение, нематериальные 
блага. 

Актуальность. Жизнедеятельность человека связана не только с 
удовлетворением своих имущественных потребностей, но и с опреде-
ленными нематериальными благами, которые позволяют ему реализо-
вывать себя в обществе как личность. Нарушение личных неимуще-
ственных прав и прав на иные нематериальные блага возможно по-
средством причинения морального вреда. 

Методика и содержание исследования. Цель исследования – на 
основании анализа материалов судебной практики о компенсации мо-
рального вреда определить границы его возмещения. Методы, исполь-
зуемые в исследовании: анализ, формально-юридический метод. 

Право граждан на компенсацию морального вреда предусмотрено в 
нормах Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) 
(ст. 152–153, 968–970), Трудового кодекса Республики Беларусь 
(ст. 246), Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) 
(ст. 44), в других актах законодательства. 

Прежде чем приступить к непосредственному рассмотрению ин-
ститута компенсации морального вреда, следует выяснить, что пред-
ставляет собой моральный вред. Полностью понятие морального вреда 
раскрывается в гражданском законодательстве. В соответствии с ч. 1 
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ст. 152 ГК под моральным вредом понимаются физические или нрав-
ственные страдания, причиненные действиями, нарушающими его 
личные неимущественные права либо посягающими на принадлежа-
щие гражданину другие нематериальные блага. 

Полученные результаты. Возвращаясь к возмещению морального 
вреда, хочется отметить, что центральной проблемой при вынесении 
судом решения о присуждении компенсации морального вреда являет-
ся определение размера компенсируемой суммы. Анализ ч. 2 ст. 152 
ГК Республики Беларусь показал, что при определении суммы ком-
пенсации морального вреда используется два критерия: 

1) характер причинения потерпевшему физических и нравственных 
страданий; 

2) степень вины причинителя вреда. 
Данные критерии считаются общими, так как применяются ко всем 

случаям компенсации морального вреда. Более того, данные критерии 
являются официальными, так как установлены постановлением Пле-
нума Верховного Суда Республики Беларусь от 28 сент. 2000 г. № 7 
«О практике применения законодательства, регулирующего компенса-
цию морального вреда».  

Однако в юридической литературе существуют и иные критерии 
определения суммы морального вреда. Они предполагают использова-
ние определенных подходов, применяемых при нарушении конкретно-
го вида права: нарушение прав потребителей, нарушение прав авторов 
и т. д. Так, в зависимости от характера спорного правоотношения сле-
дует учитывать обстоятельства причинения морального вреда, возраст 
потерпевшего, состояние его здоровья, условия жизни и т. д. В случае 
смерти потерпевшего размер компенсации морального вреда лицам, 
имеющим право на его возмещение, определяется в зависимости от 
степени родства с погибшим, от нахождения на иждивении, характера 
взаимоотношений с ним, других конкретных обстоятельств, имеющих 
значение для оценки степени нравственных переживаний. К тому же 
суд вправе учесть имущественное (финансовое) положение причини-
теля вреда. 

В качестве примера можно обратиться к приговору суда Барано-
вичского района и г. Барановичи по уголовному делу о нарушении 
правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным 
средством, повлекшем по неосторожности смерть пешехода от 14 мая 
2022 г.: обвиняемый Д. 19 февраля 2022 г., управляя автомобилем, 
двигаясь по автодороге Новая Мышь – Полонка, при подъезде к осве-
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щенному нерегулируемому пешеходному переходу не выбрал без-
опасную скорость движения, не уступил дорогу пешеходу В., совер-
шив на него наезд, в результате чего по неосторожности причинил по-
терпевшему тяжкие телесные повреждения, от которых он скончался в 
учреждении здравоохранения.  

На основании ч. 2 ст. 317 УК ему назначено наказание в виде ли-
шения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной коло-
нии в условиях поселения, с лишением права заниматься деятельно-
стью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 
лет. С гражданского ответчика – собственника транспортного средства 
Т. – взыскано в пользу потерпевших (супруги погибшего В. и двоих 
несовершеннолетних детей) в возмещение морального вреда по 25 000 
рублей каждому [4]. 

Из этого примера следует, что суд учел как общие, так и частные 
(наличие несовершеннолетних детей у потерпевшей, близкое родство с 
погибшим) критерии, и вынес вполне справедливое решение.  

Что касается рамок компенсации морального вреда, то законода-
тель не устанавливает их, однако при анализе судебной практики мож-
но приблизительно определить эти рамки.  

Так, в качестве примеров можно взять дела одинаковой категории 
(о компенсации морального вреда по делам защиты чести и достоин-
ства): решение суда Борисовского района от 1 ноября 2021 г. и реше-
ние суда г. Новополоцка Витебской области от 12 января 2022 г. [2; 3]. 
По результатам рассмотрения данных дел судами были вынесены ре-
шения по компенсации морального вреда в размере 300 рублей. 

В целом в каждом отдельном случае размер компенсации мораль-
ного вреда определяет суд с учетом всех обстоятельств дела. Адвока-
ты, однако, советуют придерживаться следующих границ сумм:  

1) при причинении легких телесных повреждений моральный вред 
взыскивается в размере до 500 рублей;  

2) при причинении менее тяжких телесных повреждений – до 2 000 
руб.;  

3) тяжкие телесные повреждения могут быть оценены в 10 000 руб.;  
4) оскорбление чести и достоинства гражданина – от 100 до 

500 руб. [1]. 
Таким образом, определение размера компенсации морального 

вреда является важным аспектом деятельности судов при рассмотре-
нии ими дел, связанных с нарушением личных неимущественных прав 
граждан. 
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Аннотация. В статье исследуется проблема злоупотребления при 
заключении и утверждении мирового соглашения по делам об эконо-
мической несостоятельности (банкротстве). Рассмотрены варианты 
недобросовестного поведения должника, а также способы защиты за-
конных интересов кредиторов.  

Ключевые слова. Должник, кредитор, злоупотребление, недобро-
совестность, мировое соглашение. 

Актуальность. Актуальность темы обусловлена тем, что на прак-
тике являются распространенными случаи нарушений прав добросо-
вестных кредиторов при заключении мирового соглашения по делам 
об экономической несостоятельности (банкротстве) со стороны долж-
ников. Это требует пересмотра соответствующих положений законо-
дательства. 

Методика и содержание исследования. В Законе Республики Бе-
ларусь от 13 июля 2012 г. № 415-З «Об экономической несостоятель-
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ности (банкротстве)» (далее – Закон) закреплено несколько процедур 
экономической несостоятельности (банкротства), применяемых к 
должнику. Одной из таковых является мировое соглашение. 

На основании ст. 1 Закона мировое соглашение в производстве по 
делу об экономической несостоятельности (банкротстве) трактуется 
как соглашение между должником, конкурсными кредиторами, а так-
же третьими лицами об уплате долгов, в котором предусматриваются 
освобождение должника от долгов, или уменьшение сумм долгов, или 
рассрочка (отсрочка) их уплаты, срок уплаты долгов и т. п. Мировое 
соглашение применяется на любой стадии конкурсного производства в 
целях прекращения производства по делу о банкротстве и утверждает-
ся экономическим судом, рассматривающим дело. 

В Законе акцентируется внимание на том, что мировое соглашение 
является наиболее предпочтительным вариантом исхода дела об эко-
номической несостоятельности (банкротстве). Так, одной из обязанно-
стей антикризисного управляющего в соответствии со ст. 77 Закона 
является принятие мер, направленных на заключение мирового согла-
шения. 

С практической точки зрения, мировое соглашение также призна-
ется выгодной процедурой для всех участвующих в деле лиц: должник 
получает возможность продолжать хозяйственную деятельность; удо-
влетворяются требования кредиторов. Однако «пойти на мировую» не 
всегда хороший вариант для кредитора. Встречаются ситуации, когда 
мировое соглашение является инструментом легализации недобросо-
вестных действий должника. 

В связи с существованием возможности злоупотребления должни-
ком своими правами, обязательным условием для прекращения произ-
водства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) 
является его утверждение в судебном порядке. При возникновении ка-
ких-либо подозрений суд вправе отказать в утверждении мирового со-
глашения, тем самым обезопасив кредитора от нарушения его закон-
ных интересов. Приведем следующий пример. 

Так, в ходе ликвидационного производства в суд поступило заявле-
ние антикризисного управляющего об утверждении мирового согла-
шения на условиях рассрочки погашения задолженности по внеоче-
редным платежам и задолженности, включенной в реестр требований 
кредиторов. Суд первой инстанции отказал в утверждении мирового 
соглашения. Исходя из материалов дела, инспекция Министерства по 
налогам и сборам Республики Беларусь, входящая в список кредито-
ров, не принимала участие в принятии решения о заключении мирово-
го соглашения на собрании кредиторов. 
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На основании этого суд поддержал возражения налогового органа 
об утверждении мирового соглашения, исходя из того, что оно должно 
быть реально исполнимым, содержать одобренные конкурсными кре-
диторами способы исполнения должником обязательств [4]. 

Часто встречающейся проблемой является аффилированность 
должника и кредитора, заключивших мировое соглашение. Данные 
лица наравне с иными кредиторами имеют право на удовлетворение 
поставленных требований [1]. 

Отметим, что участие аффилированного лица в заключении миро-
вого соглашения не всегда предполагает, что оно действует в интере-
сах должника. Однако на аффилированное лицо возлагается бремя 
опровергнуть сомнения со стороны суда и иных кредиторов. Если ему 
не удастся этого сделать, то первоначальная сделка между должником 
и аффилированным кредитором, например, поставка товара, по кото-
рой в дальнейшем образовалась задолженность, будет признана мни-
мой, что повлечёт её ничтожность. 

Аффилированность должника и кредитора является не редкостью и 
в российской судебной практике. Подобные злоупотребления встре-
чаются, когда должник в качестве отступного передает контрагенту 
имущество, несоразмерное с суммой долга [3]. 

Нередки ситуации, когда перед банкротством должник по договору 
поручительства принимает на себя обязательства за третье лицо. 
В процессе процедуры банкротства кредитор предъявляет к должнику 
требование, после чего между ними заключается мировое соглашение [2]. 

Полученные результаты. Таким образом, мировое соглашение 
представляет собой эффективный инструмент прекращения производ-
ства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) как 
для должника, так и для кредиторов. Однако, участвуя в заключении 
мирового соглашения, кредиторы подвергаются определённым рис-
кам, связанным со злоупотреблениями со стороны должника путём со-
здания искусственных долгов и уменьшения конкурсной массы. Этот 
факт не позволяет мировому соглашению продемонстрировать все 
свои преимущества перед другими процедурами экономической несо-
стоятельности (банкротства). 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы правового регу-
лирования дисциплинарной ответственности государственных служа-
щих в случае нарушения ими законодательства. Проанализированы 
отдельные элементы правового положения (статуса) служащих. Выде-
лены проблемы, связанные с возможностью наложения на государ-
ственных служащих взыскания в виде увольнения с занимаемой долж-
ности. Новизна статьи определяется тем, что она представляет собой 
комплексное исследование правовых вопросов дисциплинарной ответ-
ственности государственных служащих. 

Ключевые слова. Государственная служба, государственный слу-
жащий, ответственность государственных служащих, дисциплинарная 
ответственность, дисциплинарный проступок, дисциплинарное взыс-
кание, правовое регулирование. 

Актуальность. В регулировании трудовых правоотношений дис-
циплинарная ответственность работников играет особую роль. Она 
выражается в том, что за противоправное, виновное неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей 
(дисциплинарный проступок) наступает дисциплинарная ответствен-
ность [1, с. 45]. 

Методика и содержание исследования. С помощью метода ана-
лиза в статье будет проанализировано действующее трудовое законо-
дательство, регулирующее правила дисциплинарной ответственности 
работников в трудовом праве. 

Закон «О государственной службе Республики Беларусь» от 
14 июня 2003 г. № 204-З (далее – Закон о госслужбе) предусматривает 
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специальную дисциплинарную ответственность государственных 
гражданских служащих. Основанием привлечения государственного 
служащего к дисциплинарной ответственности является неисполнение 
или ненадлежащее исполнение по вине государственного служащего 
возложенных на него служебных обязанностей, превышение долж-
ностных полномочий, нарушение трудовой и исполнительской дисци-
плины, а равно за несоблюдение установленных Законом о госслужбе 
и иными законодательными актами ограничений, связанных с государ-
ственной службой, государственный служащий несет дисциплинар-
ную, административную, уголовную и иную ответственность в соот-
ветствии с законодательством. Однако в названном законе не прописа-
но понятие самой дисциплинарной ответственности [2, с. 273]. 

Дисциплинарная ответственность в теории права представляет со-
бой один из видов юридической ответственности и заключается в от-
ветственности физического лица, связанной с выполнением им трудо-
вых, служебных, должностных обязанностей. 

Согласно ч. 1 ст. 57 Закона о госслужбе установлено, что за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей к 
государственным служащим могут применяться следующие меры дис-
циплинарного взыскания: замечание; выговор; предупреждение о не-
полном служебном соответствии; лишение полностью или частично 
стимулирующих выплат на срок до двенадцати месяцев; понижение в 
классе государственного служащего на срок до шести меся-
цев; увольнение с занимаемой должности. 

Трудовым кодексом Республики Беларусь (далее – ТК) также 
предусмотрено, что за совершение дисциплинарного проступка нани-
матель может применить к работнику следующие меры дисциплинар-
ного взыскания: 

1) замечание; 
2) выговор; 
3) лишение полностью или частично стимулирующих выплат на 

срок до двенадцати месяцев; 
4) увольнение (п. 6–11 ст. 42, п. 1, 1–2, 5–1 и 9 ч. 1 ст. 47 ТК). 
Право выбора меры дисциплинарного взыскания принадлежит ру-

ководителю соответствующего государственного органа.  
В ТК говорится, что к работникам, совершившим дисциплинарный 

проступок, независимо от применения мер дисциплинарного взыска-
ния могут применяться: лишение премий, изменение времени предо-
ставления трудового отпуска и другие меры.  
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Полученные результаты. Таким образом, в ТК изложена только 
общая дисциплинарная ответственность работников соответствующих 
организаций, в Законе о госслужбе изложены особенности специаль-
ной дисциплинарной ответственности государственных служащих. 
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Аннотация. Актуальность исследования заключается в изучении 
статутного законодательства в сфере брачно-семейных отношений, ко-
торое в силу своей прогрессивности послужило базисом для развития 
законодательства современной Беларуси. 
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Актуальность. научная и практическая значимость заключается в 
том, что результаты исследования могут быть использованы в процес-
се дальнейших научных изысканий, а также при изучении истории 
государства и права Беларуси. 

Основные результаты представлены исследованием постепенного 
закрепления в законодательстве указанного периода положений, регу-
лирующих брачно-семейные отношения. 

В заключении указывается, что брачно-правовые идеи, заложенные 
в трех Статутах ВКЛ, опережали время, что показало богатую культу-
ру белорусского и литовского народов. 

Методика и содержание исследования. Цель исследования – рас-
смотрение эволюции брачно-семейных отношений на территории Бе-
ларуси в статутный период. 
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Постепенное становление, развитие и укрепление норм брачно-
семейного права на белорусских землях в период с XII по XVI вв. про-
ходило в достаточно сложных условиях. В XVI в. на территории Бела-
руси была проведена обширная кодификация норм брачно-семейного 
права. Так, уже в ранних законодательных актах Великого Княжества 
Литовского (далее – ВКЛ) прослеживались прогрессивные тенденции 
развития брачно-семейных отношений, которые в более совершенном 
виде закреплены в действующем законодательстве Республики Бела-
русь. 

Стоит отметить, что правовые акты в привилейный период с XIII 
по XV вв., регулирующие брачно-семейные отношения, имели разную 
форму и содержание. В качестве примера можем выделить первую 
грамоту Ягайлы от 20 февраля 1387 г., которая закрепляла право вдов 
и дочерей боярского происхождения на свободное вступление в брак 
[3, с. 75–76]. Немногим позже вторая грамота Ягайлы от 22 февраля 
того же года вводил запрет на вступление в смешанный брак. В даль-
нейшем привилеи 1413 г., 1447 г. и 1492 г. закрепляли право на сво-
бодное вступление брак [2, с. 77–78]. 

Таким образом, следует констатировать, что на основе норматив-
ных правовых актов в форме грамот (привилеев) начался переход к 
новой системе изложения правового материала, который качественно 
обозначил сферу брачно-семейных отношений, содействовал разра-
ботке общих положений семейного права.  

Введение в действие Статута ВКЛ 1529 г. явилось новой ступенью 
в развитии брачно-семейных отношений. Данный Статут являлся про-
грессивным систематизированным законодательным документом, ко-
торый основывался на обычном праве и накопленном уже массиве пи-
саного законодательства.  

Нормы брачно-семейных отношений Статута 1529 г. содержались 
преимущественно в таких разделах, как IV «О поглаве женской и о 
выправу девок» и V «Об опеке». В них регламентировались принципы 
свободного волеизъявления женщин на вступление в брак вне зависи-
мости от её положения, признания подлинности повторного вступле-
ния в брак, наследования имущества женой и детьми, наследования 
вдовой имущества мужа, равноправие детей от всех браков как 
наследников отца. Согласно указанному Статуту, вступление в брак с 
невольником или рабыней автоматически придает второму супругу 
статус раба. 
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Так, Статутом 1529 г. регулировался ограниченный круг брачно-
семейных отношений, потому что не все аспекты брачно-семейного 
права нашли свое отражение в нём. 

Развитие государства и правовых взглядов привело к принятию но-
вого Статута 1566 г., а позже – к поправкам к нему и дополнительному 
разделу – VIII «О тестаментах». Данные поправки, в число которых 
вошли чёткие предписания для вступления в брак, введение суровых 
санкций за принуждение женщины к вступлению в брак и, как говори-
лось ранее, введение поправок в области наследственного права в не-
кой степени расширили права женщин. 

Таким образом, следует отметить, что Статутом ВКЛ 1566 г. права 
субъектов брачно-семейных отношений в некоторой степени расши-
рись, но при этом были введены и новые ограничения [2, с. 88–90]. 

Немногим позже новые изменения в законодательстве ВКЛ в ука-
занной сфере общественных отношений имели отражение в Статуте 
1588 г., который наиболее более полно стал регулировать брачно-
семейные отношения. Нововведения отражены в качестве новых по-
ложений в разделах, например, вопрос о причинах расторжения брака 
включает в себя кровное родство (разд. V), осуждение лица за государ-
ственную измену (разд. II) и др. Также светское право уточняет компе-
тенцию светского и духовного судов по делам о расторжении брака 
(разд. V) и содержит иные новые положения. 

Основное внимание в данном правовом акте было уделено имуще-
ственным отношениям в семье и вопросам, касаемым реализации пра-
ва на наследство. Основной частью брачного соглашения для шляхты 
и феодалов стал имущественный договор. Брачное соглашение под-
разделялось на несколько этапов: сватанье, смотрины, заручины, вен-
чанье и свадьба. Данный Статут устанавливал определённый возраст 
вступления в брак: юноши – 18 лет, девушки – 13. Девушка вступала в 
брак с согласия родителей, в противном случае – теряла право на 
имущество. Имущественные отношения складывались в зависимости 
от того, кто и с каким имуществом вступал в брак. В статутах прида-
ное обозначалось как вено. В случае, если муж приходил в дом жены, 
он считался хозяином, однако его право на распоряжение имуществом 
в значительной степени ограничивалось [1, с. 87]. 

Исходя из вышеизложенного, следует констатировать, что Статут 
1588 г. являлся наиболее совершенным и значимым документом, регу-
лирующим брачно-семейные отношения в полной мере, доступным и 
понятным всему населению. 
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Полученные результаты. Таким образом, можно установить, что 
в ВКЛ сформировалась строгая административно-правовая система, 
регулирующая все отрасли брачно-семейной жизни. Брак, как один из 
социальных институтов, был подвергнут существенному влиянию за-
конодательных актов на своё развитие. Статуты ВКЛ 1529 г., 1566 г. и 
1588 г. регламентировали гуманистическую, демократическую 
направленность отношений в браке и его положения в целом. Выше-
упомянутые законодательные акты ознаменовали новый этап регули-
рования брачно-семейных правоотношений, который значительно по-
влиял на всё последующее законодательство и послужил образцом 
структурирования и кодификации законодательства для многих госу-
дарств. 

Институт брака и семьи на тот период получил должную система-
тизацию, а его брачно-правовые идеи опережали время, что показало 
богатую культуру белорусского и литовского народов. 
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Актуальность. Заключение Брачного договора является одной из 
наиболее современных тенденций для молодоженов при заключении 
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брака. Это можно проследить в ходе статистических исследований: по 
итогам 2018 г., число заключения Брачных договоров составило при-
мерно 3 тыс., а в 2019 г. – уже более 4 тыс. [1]. Как считают специали-
сты в данной сфере права, заключение Брачного договора – это гаран-
тия устойчивых партнерских отношений и более мирного разрешения 
споров. 

Методика и содержание исследования. Цель работы – системати-
зация, оценка и разработка приоритетных направлений развития се-
мейного права в области заключения брачных договоров.  

В белорусском законодательстве имеется возможность заключения 
договора, который может определять взаимоотношения супругов по 
поводу их имущества иначе, чем это предусмотрено нормами относи-
тельно общей совместной собственности супругов, которая появилась 
с принятием Гражданского кодекса Республики Беларусь от 
07.12.1998 г. (далее – ГК). 

Согласно п. 1 ст. 269 ГК, имущество, нажитое супругами во время 
брака, находится в их совместной собственности, если договором 
между ними не установлен иной режим этого имущества. 
В дальнейшем детальная правовая регламентация института брачного 
договора была закреплена в Кодексе о браке и семье от 01.07.1999 (да-
лее – КоБС). Ст. 13 КоБС содержит норму права, которая предоставля-
ет супругам и лицам, вступающим в брак, возможность самостоятель-
но определять свои имущественные права и обязанности в период бра-
ка и после его расторжения [2]. 

Брачный договор − это соглашение лиц, вступающих в брак, либо 
супругов об определении их имущественных и личных неимуществен-
ных прав и обязанностей как в период брака, так и в случае его рас-
торжения. Брачный договор в Республике Беларусь носит исключи-
тельно личный характер и рассматривается как альтернатива режиму 
общей собственности супругов.  

Брачный договор может быть заключен как в отношении имуще-
ства, совместно нажитого супругами до заключения брачного догово-
ра, так и в отношении имущества, которое будет нажито супругами в 
период брака после его заключения. 

В настоящее время брачный договор могут заключить в любое вре-
мя и в определенном ими объеме соглашений не только супруги, но и 
лица, вступающие в брак. В последнем случае брачный договор всту-
пает в силу со дня регистрации заключения брака органами, регистри-
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рующими акты гражданского состояния, если иное не установлено 
статьей 13–1 КоБС. 

Брачный договор заключается в письменной форме и составляется 
в трех экземплярах, один из которых остается в делах нотариальной 
конторы (частного нотариуса), два других экземпляра выдаются сто-
ронам договора. Это обеспечивает возможность в случае утери одного 
из экземпляров воспользоваться другим (супруга или же тем, который 
остается в делах нотариальной конторы), а также не позволяет одному 
из супругов оспаривать факт существования данного договора в суде.  

Брачный договор подлежит также государственной регистрации в 
организации по государственной регистрации недвижимого имуще-
ства, прав на него и сделок с ним, если он содержит условия, которые 
являются или могут стать основанием возникновения, перехода, пре-
кращения прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое иму-
щество. Данный процесс позволяет более точно регулировать вопросы, 
связанные с нажитым во время брака имуществом. 

Брачный договор, содержащий такие условия о недвижимом иму-
ществе, которое будет нажито супругами в период брака, подлежит 
государственной регистрации одновременно или после государствен-
ной регистрации создания соответствующего недвижимого имущества 
либо государственной регистрации возникновения, перехода, прекра-
щения прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имуще-
ство. В Республике Беларусь брачным договором могут быть урегули-
рованы не только имущественные отношения между супругами, но 
также их личные неимущественные отношения. В большинстве случа-
ев это является определенной ответственностью за супружескую  
измену.  

Вместе с тем Брачный договор не может ограничивать правоспо-
собность или дееспособность супругов, их право на обращение в суд 
за защитой своих прав.  

Также Пленумом Верховного Суда Республики Беларусь обозначе-
но, что Брачный договор не должен содержать условий, которые ста-
вят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или про-
тиворечат основным началам семейного законодательства [2]. 

Полученные результаты. Законодательство, касающееся семейно-
го права, уделяет достаточно большое внимание заключению и рас-
торжению брачного договора. Специфичность рассматриваемого во-
проса, при условии постоянно изменяющихся социально-
экономических условий жизни, заключается в попытке законодателя 
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предусмотреть максимально большое количество этих условий не для 
того, чтобы усложнить правовое регулирование, а для его универсали-
зации. 

Главной особенностью брачного договора является его длящийся 
характер, и в связи с этим законодатель старается предусмотреть веро-
ятность изменения его условий по прошествии определенного проме-
жутка времени, в противном случае в составлении Брачного договора 
не было бы смысла. 
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соблюдаться при строительстве, реконструкции, сносе и эксплуатации 
субъектов энергетической отрасли. Были выявлены ключевые аспекты, 
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Актуальность. Важным лимитирующим фактором развития энер-
гетического комплекса выступают правовые требования, направлен-
ные на охрану окружающей среды. Как отмечалось в указе Президента 
Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575 «Об утверждении 
Концепции национальной безопасности Республики Беларусь», «эко-
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логическая безопасность – это состояние защищенности окружающей 
среды, жизни и здоровья граждан от угроз, возникающих в результате 
антропогенных воздействий, а также факторов, процессов и явлений 
природного и техногенного характера». С учетом высокой природоём-
кости отрасли, экологическое регламентирование энергетической от-
расли необходима. Также, учитывая национальную стратегию устой-
чивого социально-экономического развития Республики Беларусь до 
2030 г., – одной из целей государственной политики в области охраны 
окружающей среды является обеспечение экологически благоприят-
ных условий для жизнедеятельности общества и граждан, что также 
подчеркивает актуальность развития экологических правоотношений. 

Методика и содержание исследования. В Республике Беларусь 
для объектов энергетики существует ряд требований, задачей которых 
является обеспечение экологической целостности как для традицион-
ных видов энергетики (тепловые и гидроэлектростанции), так и для 
альтернативных видов энергии, в данной статье в виде атомной энер-
гетики. В законе «Об охране окружающей среды» данные требования 
включают в себя: укомплектацию объектов энергетики мерами кли-
нинга выбросов и сбросов загрязняющих веществ, которые делают 
возможным исполнение императивов в сфере обеспечения целостно-
сти экологии; эксплуатация экологически безопасных видов топлива; 
безопасное размещение отходов производства; меры по минимизации 
возникновения выбросов в окружающую среду газов, оказывающих 
негативное воздействие на экологию [1, с. 40]. 

Для гидроэлектростанций в ст. 39 Закона «Об охране окружающей 
среды» установлены императивы обязательные при размещении, про-
ектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию и 
эксплуатации гидроэлектростанций. Данные императивы включат в 
себя: учет своеобразие рельефа местности, учет мер по сохранению 
водных объектов, водосборов, земель (включая почвы), лесов, насе-
ленных пунктов, гарантирование стабильного функционирования 
естественных экологических систем, сбережение базовых и редкост-
ных природных ландшафтов, особо охраняемых природных террито-
рий, при этом всем необходимость принимать меры по своевременной 
заготовке и вывозу древесины, снятию плодородного слоя почв при 
расчистке и затоплении ложа водохранилищ и иные меры по препят-
ствованию негативных изменений окружающей среды [2, с. 55]. 

Также при эксплуатации земель под надобности энергетической 
отрасли в ст. 38 Кодекса о земле для объектов данных земель закреп-
ляются территории с особыми условиями пользования, они закрепля-
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ются из земель природоохранного, оздоровительного, рекреационного, 
историко-культурного назначения, земель лесного фонда. Вокруг объ-
ектов, являющимися источниками выбросов загрязняющих веществ в 
законе «Об охране атмосферного воздуха». Он определяет согласова-
ние мест реконструкции и строительства сооружений, оказывающих 
негативное влияние на атмосферный воздух, с уполномоченными на 
ведение государственного контроля в рамках охраны атмосферного 
воздуха. Эксплуатационный порядок водных объектов в целях обеспе-
чения энергетической деятельности определён в водном кодексе. Дан-
ный вид деятельности обязан вестись с учетом интересов и потребно-
стей иных пользователей водных объектов и близлежащих территорий, 
которые так или иначе расположены вблизи гидроэнергетического 
объекта . Энергетические предприятия, которые используют для обес-
печения выполнения своих задач гидроэнергетические и гидротехни-
ческие воздвижения на водохранилищах и иных водоемах, в соответ-
ствии с водным кодексом им обязаны обеспечить режим сработки во-
дохранилищ и при этом необходимо соблюдать приоритет водоснаб-
жения питьевого, бытового и потребностей рыбного промысла. 

Законом «О радиационной безопасности населения» определен 
также порядок размещения и строительства ядерных сооружений. За-
конодатель в целях недопущения катастроф техногенного характера 
устанавливает ряд мер, в них входит: обеспечение готовности персо-
нала в целях обеспечения безопасности устранения последствий в 
чрезвычайных ситуациях, обязательное декларирование безопасности 
производственных объектов, деятельность которых сопряжена хими-
чески-, ядерно-, радиационно- и взрывоопасными производствами или 
технологиями, представляющими повышенную угрозу для жизни здо-
ровья населения [2, с. 57]. 

В целях обеспечения охраны природной среды от объектов ядерной 
энергетики устанавливаются меры, базирующиеся на гарантиях меж-
дународного агентства по ядерной энергетике, которые устанавливают 
гарантии по радиационной безопасности, состоящие из ведения радиа-
ционного мониторинга в районах, расположенных вблизи к действу-
ющим атомным электростанциям, учет и контроль ядерных материа-
лов, обеспечение физической защиты ядерных материалов при их экс-
плуатации, хранении и транспортировании, установление санитарных 
правил обеспечения радиационной безопасности и др.  

Полученные результаты. В связи с развитием энергетической от-
расли были выработаны меры для сохранения целостности окружаю-
щей среды. В соответствии со спецификой с каждым отдельным под-
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видом энергетики (гидроэнергетика, атомная энергетика и т. д.) были 
найдены как особые способы для минимизации нанесения вреда окру-
жающей среде, так и общие (для всей энергетической отрасли). Было 
установлено ,что наше государство как стабильная опора белорусского 
народа исполняет свою установку на сохранение природного потенци-
ала для будущих поколений и улучшение окружающей среды, исходя 
из национальной стратегии устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь на период до 2030 г. и Государственной 
программы «Охрана окружающей среды и устойчивости использова-
ния природных ресурсов на 2021–2025 годы». 
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Аннотация. В статье анализируются признаки понятия «несчаст-
ный случай на производстве», а также динамика производственного 
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Актуальность. Охрана труда работающих – это не просто нормы и 
требования, изложенные на бумаге, это жизни и здоровье людей, за 
сохранение которых ответственен каждый работодатель, в связи с чем, 
в соответствии со ст. 17 Закона Республики Беларусь «Об охране тру-
да» от 23.06.2008 № 356-З, он обязан уделять пристальное внимание 
вопросу охраны труда работающих и постоянно осуществлять кон-
троль за соблюдением работниками требований по охране труда в ор-
ганизации и структурных подразделениях, а также при выполнении 
отдельных видов работ.  
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Методика и содержание исследования. В ходе исследования бы-
ли использованы нормативные правовые акты, литературные источни-
ки и статистические данные за 2019–2022 гг. Применялись методы 
анализа, сравнения, обобщения. 

При определении понятия несчастного случая мы обратились к По-
ложению о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвер-
жденному Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 
2006 г. № 530 «О страховой деятельности» (далее – Положение). Со-
гласно п. 271 Положения, несчастный случай на производстве – собы-
тие, в результате которого застрахованный получил повреждение здо-
ровья при следующих обстоятельствах: 

• при исполнении им трудовых обязанностей, выполнении работы, 
оказании услуги, создании объекта интеллектуальной собственности 
по заданию страхователя (его уполномоченного должностного лица) в 
случаях, определенных в п. 272 Положения; 

• в периоды времени до начала и после окончания работы при 
следовании по территории страхователя к рабочему месту и обратно 
или приведении в порядок оборудования, инструментов, 
приспособлений и средств индивидуальной защиты либо при 
выполнении других предусмотренных правилами внутреннего 
трудового распорядка действий перед началом и после окончания 
работы; 

• при следовании на транспорте, предоставленном страхователем, к 
месту работы или с места работы либо при следовании на транспорт-
ном средстве в качестве сменщика во время междусменного отдыха; 

• при работе вахтовым (экспедиционным) методом во время 
междусменного отдыха, а также при нахождении на судне в свободное 
от вахты и судовых работ время; 

• при передвижении на личном транспорте, используемом для 
нужд страхователя в соответствии с заключенным в установленном 
порядке договором (соглашением) между застрахованным и 
страхователем или условиями трудового договора, либо на ином 
транспорте или пешком для выполнения задания страхователя (его 
уполномоченного должностного лица); 

• при следовании к месту служебной командировки и обратно. 
В 2020 г. в организациях республики в результате несчастных слу-

чаев на производстве пострадало 1889 работающих (в 2019 г. – 2042), 
из них 139 погибло и 638 получили травмы, относящиеся к числу тя-
желых (в 2019 г. – 141 и 710 соответственно). Наибольшее количество 
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несчастных случаев на производстве, в том числе и с тяжелыми по-
следствиями, в 2020 г. произошло в организациях Минской области. 

В 2020 г. произошло 47 групповых несчастных случаев, в результа-
те которых пострадало 124 работника, из которых 15 человек погибло 
и 42 получили тяжелые производственные травмы. При этом в сравне-
нии с 2019 г. число смертельно травмированных снизилось в 1,2 раза, а 
потерпевших, получивших тяжелые производственные травмы, воз-
росло в 1,4 раза [1]. 

За 2021 г. в организациях республики в результате несчастных 
случаев на производстве пострадало 1886 работающих, из которых 132 
погибло (за аналогичный период 2020 г. 1889 и 139 соответственно). 
За январь-март 2022 г. в организациях республики в результате 
несчастных случаев на производстве пострадало 369 работающих, из 
которых 50 погибло. Из общего количества пострадавших 10 % 
приходится на случаи травмирования в результате дорожно-
транспортного происшествия [2; 3].  

В результате сравнения официальной статистики с 2019 г., мы 
наблюдаем продолжающееся снижение случаев производственного 
травматизма, в том числе с летальным исходом, что говорит о посте-
пенной ликвидации данной проблемы путем улучшения условий тру-
да; проведения профилактических бесед и встреч; а также путем кон-
троля за предоставлением качественного рабочего оборудования. 
Важным элементом борьбы с производственным травматизмом высту-
пает дисциплина труда работающих [4]. 

Проблема травматизма на производстве существует давно и до 
настоящего времени не утратила своей актуальности. Основная при-
чина – экономия работодателей на обеспечении безопасных условий 
труда персонала, поэтому необходимо совершенствовать законода-
тельство именно в данном направлении, т. е. устранить безответствен-
ное отношение организаций к безопасности работников. Однако 
следует отметить, что от несчастных случаев не застрахованы даже 
предприятия, неукоснительно выполняющие требования 
законодательства по охране труда. Улучшение условий труда – 
самостоятельная и важная задача социальной политики, 
осуществляемой государством. Для решения теоретических и 
практических задач, определяющих эту проблему, государством были 
разработаны и реализованы многочисленные правовые, технические, 
экономические и организационные мероприятия. 
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Полученные результаты. Таким образом, несчастный случай на 
производстве – это повреждение здоровья работника, которое является 
действительно произошедшим на производстве только при наличии 
вышеназванных условий; наблюдается положительная динамика в ста-
тистике несчастных случаев на производстве, в том числе с летальным 
исходом; актуальность проблемы производственного травматизма не 
теряет своей значимости и играет большую роль в настоящее время; 
улучшение условий труда – важная задача социальной политики, осу-
ществляемой государством. 
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Аннотация. В статье анализируется законодательство Республики 

Беларусь в области расторжения брака органами, регистрирующими 
акты гражданского состояния. Изучаются основания и порядок его 
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расторжения. Выделяется актуальный вопрос, неурегулированный за-
конодательством. 

Ключевые слова. Основания, порядок и процесс расторжения брака. 
Актуальность. Институт прекращения брака является таким же 

актуальным в семейном праве, как и его заключение. Несмотря на то 
что брак находится под защитой государства, избежать его прекраще-
ния невозможно. 

Методика и содержание исследования.  
В семейном законодательстве нет закрепленного определения по-

нятия расторжения брака, Л. М. Пчелинцева определяет понятие пре-
кращение брака юридическими фактами, с которыми закон связывает 
прекращение правоотношений между супругами, возникших из заре-
гистрированного в установленном порядке брака [1].  

Статья 34 Кодекса о браке и семье Республики Беларусь (далее – 
КоБС) выделяет следующие юридические факты: 

• вследствие смерти одного из супругов; 
• вследствие объявления в судебном порядке умершим одного из 

супругов; 
•  вследствие расторжения брака. 
Самым распространённым основанием прекращения брака является 

его расторжение. Расторжение брака в том числе может производиться 
в органах записи актов гражданского состояния (далее – ЗАГС). 

В соответствии с главой 4 Положения Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 14 декабря 2005 г. № 1454 «О порядке организации 
работы с гражданами в органах, регистрирующих акты гражданского 
состояния, по выдаче справок либо иных документов, содержащих 
подтверждение фактов, имеющих юридическое значение» регистрация 
расторжения брака производится на основании совместного заявления 
супругов о регистрации расторжения брака, которые не имеют несо-
вершеннолетних детей и спора об имуществе; решения суда, вступив-
шего в законную силу до 1 сентября 1999 г., по совместному заявле-
нию супругов или одного из них о регистрации расторжения брака; за-
явление о регистрации брака в письменной форме. 

Только при совокупности указанных обстоятельств возникает воз-
можность государственной регистрации расторжения брака в органах 
ЗАГС. В. А. Рясенцев считает, что, заключая договор расторжения 
брака, супруги осуществляют принадлежащее им право на развод или, 
что одно и то же, право на расторжение брака [2, с. 123]. 



XIX Международная научно-практическая конференция студентов и учащихся                         Часть 1 
«Организационно-правовое обеспечение механизма хозяйствования в сфере агробизнеса» 

279 

Пункт 5.61 Указа Президента Республики Беларусь от 26 апреля 
2010 г. № 2 00 «Об административных процедурах, осуществляемых 
государственными органами и иными организациями по заявлениям 
граждан» устанавливает перечень документов, предоставляемых для 
осуществления регистрации расторжения брака по взаимному согла-
сию супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей и спора 
об имуществе: 

1. Совместное заявление супругов. 
2. Паспорта или иные документы, удостоверяющие личность су-

пругов. 
3. Заявление одного из супругов о регистрации расторжения брака 

в его отсутствие – в случае невозможности явки в орган ЗАГС для ре-
гистрации расторжения брака. 

4. Свидетельство о заключении брака. 
5. Документ, подтверждающий внесение платы. Размер платы со-

ставляет 4 базовые величины.  
Регистрация расторжения брака производится отделом ЗАГСа по 

месту жительства супругов или по месту пребывания, если супруги 
находятся на территории Республики Беларусь, либо в загранучрежде-
ниях по месту постановки на консульский учет проживающих за пре-
делами Республики Беларусь, либо временно пребывающими за пре-
делами Республики Беларусь, если хотя бы один из них является граж-
данином Республики Беларусь. 

Орган ЗАГСа не позднее дня, следующего за днем регистрации 
расторжения брака, направляет извещение о регистрации расторжения 
брака другому супругу, если известен его адрес. 

Если регистрация расторжения брака была ранее произведена по 
заявлению другого супруга, орган ЗАГСа, принявший заявление о ре-
гистрации расторжения брака, направляет данное заявление вместе с 
копией решения суда, а также квитанцией об уплате государственной 
пошлины в случае, если лицо не освобождено от ее уплаты решением 
суда, в орган ЗАГСа по месту совершения записи акта о расторжении 
брака. В этом случае соответствующая запись акта о расторжении бра-
ка дополняется недостающими сведениями, а обратившемуся лицу вы-
дается (высылается) свидетельство о расторжении брака с указанием той 
же даты расторжения брака, что и лицу, расторгнувшему брак ранее. 

О дополнении записи акта о расторжении брака орган ЗАГСа не 
позднее дня, следующего за днем дополнения записи акта о расторже-
нии брака, направляет в архив органов ЗАГСа извещение о дополне-
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нии второго экземпляра записи акта о расторжении брака соответ-
ствующими сведениями. 

Регистрация расторжения брака производится письменно в присут-
ствии обоих супругов. Справедливо отметил В. В. Янчинский, дей-
ствующим законодательством не предусмотрена возможность измене-
ния назначенной и согласованной с заявителями даты регистрации 
расторжения брака после подачи в орган ЗАГСа соответствующего за-
явления [3]. Исходя из этого, вытекает проблема, которая заключается 
в том, что при неявке одного из супругов в органы ЗАГСа, заявление 
теряет свою актуальность. Следовательно, супруги должны заново по-
дать заявление о расторжении брака. Данный вопрос необходимо ре-
шить законодательным путем, предоставив возможность выбора или 
переноса даты расторжения брака. 

Конечно, в случае неявки одного из супругов в органы ЗАГС, реги-
страция может быть произведена в его отсутствие. Но для этого долж-
но быть предоставлено заявление от его имени о регистрации растор-
жения брака в его отсутствие и засвидетельствованная нотариусом 
подлинность подписи. 

При регистрации расторжения брака в документы, удостоверяющие 
личность, органом, регистрирующим акты гражданского состояния, 
вносится отметка о регистрации расторжения брака. Если регистрация 
расторжения брака произведена в отсутствие одного из супругов, от-
метка о регистрации расторжения брака вносится органом, регистри-
рующим акты гражданского состояния, в документ, удостоверяющий 
личность, при обращении этого лица за внесением отметки.  

Полученные результаты. Прекращение брака влечет прекращения 
имущественных и неимущественных правоотношений между супруга-
ми. При расторжении брака в органах ЗАГСа брак прекращается со 
дня вынесения соответствующего постановления и выдачи свидетель-
ства о расторжении брака. Однако на практике возникает ряд вопро-
сов, которые являются актуальными, и требуется их законодательное 
регулирование. 
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