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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 

ОБ ИТОГАХ XXI МЕЖДУНАРОДНОЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 
 
C 21 по 24 мая 2024 г. в Белорусской государственной орденов Ок-

тябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяй-
ственной академии на базе факультета бизнеса и права состоялась 
XXI 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 21-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 № 85-ОД от 24 апреля 2024 г. создан органи-
зационный комитет в следующем составе: 

Тибец Ю. Л., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, про-
ректор по научной работе, Белорусская государственная сельскохозяй-
ственная академия, – председатель; 

Глушакова Н. А., кандидат исторических наук, доцент, декан фа-
культета бизнеса и права, Белорусская государственная сельскохозяй-
ственная академия, – заместитель председателя; 

Какшинцев А. В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, 
ведущий специалист по НИРС НИЧ, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия, – заместитель председателя; 

Альбов А. П., доктор юридических наук, профессор, профессор ка-
федры общепрофессиональных и специальных юридических дисци-
плин, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия; 

Борель К. В., председатель профсоюзного комитета студентов, Бе-
лорусская государственная сельскохозяйственная академия; 

Васильев В. В., кандидат экономических наук, доцент, заведующий 
кафедрой агробизнеса, Белорусская государственная сельскохозяй-
ственная академия; 
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Городнова О. Н., кандидат философских наук, кандидат юридиче-
ских наук, начальник отдела по научной работе Чебоксарского коопе-
ративного института (филиала) Российского университета кооперации 
(Чебоксары, Россия) (по согласованию); 

Колеснёва Е. П., кандидат экономических наук, доцент, доцент 
кафедры маркетинга, Белорусская государственная сельскохозяй-
ственная академия; 

Лазарчук Е. А., магистр юридических наук, исследователь в обла-
сти юридических наук, заведующий кафедрой общепрофессиональных 
и специальных юридических дисциплин, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия; 

Любецкий П. Б., кандидат экономических наук, доцент, доцент ка-
федры маркетинга, Белорусская государственная сельскохозяйствен-
ная академия; 

Матюк В. В., магистр, заместитель декана факультета бизнеса и 
права по учебной работе, Белорусская государственная сельскохозяй-
ственная академия;  

Мицкевич Павел, доктор экономических наук, профессор, директор 
Института менеджмента и финансов, проректор филиала COLLEGIUM 
HUMANUM WARSAW MANAGEMENT UNIVERSITY в Щецине 
(Варшава, Польша); 

Редько В. Н., кандидат экономических наук, доцент, заведующий 
кафедрой маркетинга, Белорусская государственная сельскохозяй-
ственная академия; 

Лупекина А. С., председатель факультетского бюро СНО БГСХА, 
студентка 3-го курса факультета бизнеса и права, Белорусская госу-
дарственная сельскохозяйственная академия; 

Скрипченко Н. С., секретарь ПО/РК ООО БРСМ, Белорусская госу-
дарственная сельскохозяйственная академия; 

Фрейдин М. З., кандидат экономических наук, профессор, заслу-
женный экономист БССР, профессор кафедры агробизнеса, Белорус-
ская государственная сельскохозяйственная академия; 

Шатравко Н. С., кандидат филологических наук, доцент, заведую-
щий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин, Белорусская гос-
ударственная сельскохозяйственная академия. 

В рамках конференции 21–22 мая на факультете бизнеса и права 
была организована работа 10 секций конференции в составе высоко-
квалифицированных преподавателей факультета бизнеса и права: 

1. Проблемы историко-теоретических и публично-правовых наук. 
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2. Актуальные проблемы правового регулирования природопользо-
вания и охраны окружающей среды, земельных отношений, отноше-
ний в сфере труда, социального обеспечения и социальной защиты. 

3. Актуальные проблемы гражданского, семейного и международ-
ного частного права. 

4. Актуальные проблемы хозяйственного права, финансового пра-
ва, гражданского и хозяйственного процесса. 

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 сельскохозяй-
ственных предприятий АПК. 

9. Историко-культурные и социально-педагогические аспекты раз-
вития 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 учре-
ждений среднего образования. 

На Пленарном заседании конференции 24 мая 2024 г. выступили: 
1. Лупекина Анастасия Сергеевна, студентка 3-го курса, с докладом 

на тему «Медиация в трудовом праве». Руководитель – Глушакова 
Наталья Алексеевна, декан факультета бизнеса и права, кандидат ис-
торических наук, доцент, доцент кафедры общепрофессиональных и 
специальных юридических дисциплин. 

2. Хващевская Ольга Александровна, студентка 2-го курса, с до-
кладом на тему «Перспективные направления развития коммерческой 
деятельности мясоперерабатывающих предприятий Республики Бела-
русь». Руководитель – Васильев Виктор Валерьевич, заведующий ка-
федры агробизнеса, кандидат экономических наук, доцент. 

3. Синявская Снежана Андреевна, студентка 3-го курса, с докладом 
на тему «Правовая природа и соотношение мер ответственности и спо-
собов защиты гражданских прав». Руководитель – Кузьмич Андрей 
Петрович, заместитель декана по учебной работе, старший преподава-
тель кафедры общепрофессиональных и специальных юридических 
дисциплин, магистр. 
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4. Грибачёва Яна Сергеевна, студентка 3-го курса, с докладом на 
тему «Теоретические аспекты понятия «индивидуальный трудовой 
спор». Руководитель – Сухова Вероника Валерьевна, старший препо-
даватель кафедры общепрофессиональных и специальных юридиче-
ских дисциплин. 

5. Малахова Вероника Александровна, студентка 3-го курса, с до-
кладом на тему «Совершенствование коммуникационной политики 
СП «Санта Бремор» ООО». Руководитель – Артеменко Светлана Ива-
новна, старший преподаватель кафедры маркетинга. 

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

По результатам конференции награждены следующие студенты: ди-
пломами 1-й степени – Е. О. Лазарчук, А. Н. Лихтарович, А. С. Лупекина, 
В. А. Малахова, С. А. Синявская, А. С. Слуцкая, О. А. Хващевская; ди-
пломами 2-й степени – А. С. Беляева, Я. С. Грибачёва, Ю. В. Захарова, 
А. И. Харевич, А. Д. Шарипо, В. Д. Янченко; дипломами 3-й степени – 
В. Г. Бабок, Ю. И. Гадун, И. В. Грозовская, П. Д. Егомостев, 
А. С. Жуковская, В. А. Парковская.  

Также дипломами награждены победители 10 секции (исследования 
в области естественных и гуманитарных наук (секция для учащихся 
школ, гимназий, лицеев, колледжей)), в том числе Северцов Дмитрий, 
учащийся 10 А класса ГУО «Гимназия № 1 г. Горки», Колмыкова Юлия, 
учащаяся 11 Б класса ГУО «Средняя школа № 2», Ровнейко Анастасия, 
учащаяся 10 Б класса ГУО «Средняя школа № 38 г. Витебска», Иванова 
Анастасия, учащаяся 10 Б класса ГУО «Средняя школа № 17 г. Витебска 
имени И. Р. Бумагина». 

По итогам XXI Международной научно-практической конферен-
ции студентов и учащихся сформирован сборник научных статей. 
На основании лицензионного договора от 6 апреля 2016 г. № 192-
04/2016 сборник научных статей будет проиндексирован в РИНЦ и 
размещен в Научной электронной библиотеке Elibrary.ru. 

 
Н. А. Глушакова,  

декан факультета бизнеса и права  
В. В. Матюк,  

ответственный за научную работу  
на факультете бизнеса и права 
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Горки, Беларусь 

 
Аннотация. В статье рассматривается понятие коммерческой тай-

ны, приводятся примеры тех сведений, которые организация может 
засекретить. Представлены также основные нормативно-правовые ак-
ты в данной сфере. Особое внимание уделено этапам преобразования 
информации в коммерческую тайну, а также указаны преимущества 
установления режима коммерческой тайны в организации. 

Ключевые слова. Коммерческая тайна, соглашение о конфиденци-
альности, гриф, информация. 
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Актуальность. Ведение бизнеса может быть сопряжено с опреде-
ленным объемом секретной информации, которая не подлежит раз-
глашению. Если конкуренты получат доступ к этим сведениям, то бу-
дет нанесен существенный урон бизнесу. Защитить себя от конкурен-
тов и проверяющих можно несколькими способами. Один из них – 
ввести на предприятии режим коммерческой тайны. 

Методика и содержание исследования. Цель исследования – 
определение последовательности установления режима коммерческой 
тайны, основных способов защиты путем использования положений 
Гражданского кодекса Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. 
№ 218-З, Закона Республики Беларусь от 5 января 2013 г. № 16-З 
«О коммерческой тайне» (далее – Закон), Положения о порядке про-
ставления ограничительного грифа «Для служебного пользования», 
грифа «Коммерческая тайна» и ведения делопроизводства по докумен-
там, содержащим служебную информацию ограниченного распростра-
нения и информацию, составляющую коммерческую тайну, утвер-
жденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
12 августа 2014 г. № 783 (далее – Положение), а также Закона Респуб-
лики Беларусь «Об информации, информатизации и защите информа-
ции» от 10 ноября 2008 г. № 455-З. 

Согласно Закону, сведения, относящиеся к коммерческой тайне, 
могут быть производственного, научно-технического, экономического, 
организационного характера. К научно-техническим сведениям отно-
сятся планы внедрения новых технологий и видов продукции, рацио-
нализаторские предложения, характер исследовательских работ, со-
держание патентов и лицензий, анализ конкурентоспособности выпус-
каемой продукции. К производственным можно отнести способы про-
изводства и технологии, планы инвестиций в производство, объем вы-
пуска и планы реализации продукции, методы и организацию управ-
ления, планы рекламной деятельности, сведения о поставщиках [4]. 
Экономические характеризуют уровень платежеспособности предпри-
ятия, организацию и размер оборота средств, структуру капитала, раз-
мер прибыли и уровень себестоимости продукции, состояние расчетов 
с торговыми клиентами, сведения о финансовом положении постав-
щиков [4]. 

Коммерческая тайна – один из режимов засекреченности тех или 
иных сведений, которые позволяют своему владельцу минимизировать 
или избегать неоправданные расходы, увеличивать доходы, а также 
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сохранять определенное положение на рынке, на котором он ведет 
свою деятельность.  

Разглашение коммерческой тайны может быть как внутри органи-
зации (сотрудниками или бывшими сотрудниками), так и партнерами, 
поставщиками, покупателями, иными лицами, получившими доступ к 
конфиденциальной информации. Режим конфиденциальности преду-
сматривает реализацию особых мер по защите коммерческой тайны. 
Для обеспечения безопасности руководство организации выполняет 
следующие действия: 

1) составление перечня информации, которая будет относиться к 
коммерческой тайне; 

2) разработку положения о коммерческой тайне в организации, ру-
ководствуясь нормами Закона, а также других актов законодательства 
[2]; 

3) подготовку соглашения о конфиденциальности для сотрудников. 
Такое соглашение можно заключить с потенциальным партнером или 
действующим контрагентом. В соответствии со ст. 1 Закона соглаше-
ние о конфиденциальности – гражданско-правовой договор, заключа-
емый владельцем коммерческой тайны с контрагентом, предметом 
которого являются обязательства сторон по обеспечению конфиденци-
альности сведений, данную тайну составляющих [3]; 

4) ограничение доступа к секретным сведениям, утверждение по-
рядка обращения и использования коммерческой тайны; 

5) составление списка сотрудников, которые допущены к такой 
информации; 

6) ознакомление всех сотрудников с положением о коммерческой 
тайне в организации, подписание соглашения о конфиденциальности; 

7) согласно Положению, при оформлении документа, содержащего 
информацию, составляющую коммерческую тайну, в правом верхнем 
углу первого листа документа, а также на первом листе сопроводи-
тельного письма к документу проставляется гриф «Коммерческая тай-
на» с указанием владельца коммерческой тайны [2].  

Полученные результаты. Институт коммерческой тайны призван 
защищать частноправовые интересы лиц, занимающихся предприни-
мательской деятельностью с целью получения прибыли. 

Предпринимательская деятельность неразрывно связана с получе-
нием и использованием различного рода информации. Причем в со-
временных условиях информация представляет собой особого рода 
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товар, имеющий определенную ценность. Для предпринимателя зача-
стую наиболее ценной является информация, которую он использует 
для достижения целей фирмы и разглашение которой может лишить 
его возможностей реализовать эти цели, то есть создает угрозы без-
опасности предпринимательской деятельности. Конечно, не вся ин-
формация может в случае ее разглашения создавать эти угрозы, однако 
существует определенная ее часть, которая нуждается в защите – ком-
мерческая тайна. 

При организации защиты коммерческой тайны руководство пред-
приятия учитывает экономическую целесообразность: 

1) затраты на обеспечение экономической безопасности должны 
быть, как правило, меньшими в сравнении с возможным экономиче-
ским ущербом; 

2) планируемые меры безопасности содействуют, как правило, по-
вышению экономической эффективности предпринимательства. 

Экономическая безопасность предприятия напрямую зависит от 
защищенности коммерческой тайны, а значит, в системе экономиче-
ской безопасности она имеет приоритетное значение [1]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности такого объекта 

гражданского права, как секреты производства (ноу-хау), его призна-
ки, отличительные черты. Также исследуется национальное и зару-
бежное законодательство, анализируются подходы разных авторов по 
поводу определения ноу-хау. Отражаются основы охраны и использо-
вания секретов производства и формулируется авторское определение 
секретов производства (ноу-хау). 

Ключевые слова. Секреты производства (ноу-хау), коммерческая 
тайна, правовая охрана, разработка. 

Актуальность. В современных условиях развития экономики ин-
формация коммерческого характера, использование которой повышает 
эффективность бизнеса, является весьма значимым объектом граждан-
ского оборота. Производство постоянно совершенствуется, выходит на 
новый уровень, следовательно, и знания, разработки в той или иной 
области значительно способствуют этому. Ноу-хау как правовой ин-
ститут получает все большее распространение и развитие в нацио-
нальных правовых системах большинства государств, в том числе и в 
предпринимательской сфере. Использование такого вида интеллекту-
альной деятельности позволяет предпринимателям обеспечивать нор-
мальное функционирование их деятельности, увеличить конкуренто-
способность на товарном рынке, стабилизировать финансовую сферу. 
В силу специфики данного объекта существуют и особенности его 
правовой охраны. 

Методика и содержание исследования. Согласно Закону Респуб-
лики Беларусь «О коммерческой тайне» от 5 января 2013 г. № 16-З, 
секреты производства или ноу-хау составляют сведения, которые 
можно отнести к коммерческой тайне. Кроме того, на основании ста-
тьи 980 ГК Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З секреты 
производства относятся к объектам интеллектуальной собственности.  
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Ноу-хау может включать формулы, методы, расчеты, чертежи, ре-
цепты, схемы, наборы инструментов, информационные программы, 
инновации и др. 

По мнению В. В. Груздова, ноу-хау довольно сложная категория, 
подразумевающая некий секрет (секрет автора, секрет производства), 
в зависимости от того, что это за информация, на каком источнике она 
зафиксирована [2, с. 3]. 

А. П. Белов определяет ноу-хау как особый вид прав на промыш-
ленную собственность, который представляет собой совокупность 
незапатентованных и непатентоспособных, секретных и несекретных 
знаний, опыта, навыков или иных сведений всеобщей новизны, кото-
рые используются как в технической, так и в другой сфере коммерче-
ской деятельности с целью реализации предмета договора, конкретные 
формы которых определяются продавцом и покупателем ноу-хау в 
договоре [1, с. 58]. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации от 30 ноября 
1994 г. № 51-ФЗ секретом производства (ноу-хау) признаются сведе-
ния любого характера (производственные, технические, экономиче-
ские, организационные и др.) о результатах интеллектуальной дея-
тельности в научно-технической сфере и о способах осуществления 
профессиональной деятельности, имеющие действительную или по-
тенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их 
третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного 
доступа на законном основании и обладатель таких сведений прини-
мает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том 
числе путем введения режима коммерческой тайны. 

Таким образом, определение ноу-хау в белорусском законодатель-
стве можно сформулировать следующим образом: результаты интел-
лектуальной деятельности научного, технического и иного характера, 
которые охраняются в режиме коммерческой тайны, обеспечивают 
эффективное осуществление предпринимательской и иной деятельно-
сти, приносят определенную выгоду и преимущества владельцу, охра-
няются в соответствии с законодательством. 

Отличительные черты секрета производства или ноу-хау: 
- конфиденциальность; 
- коммерческая значимость; 
- результат интеллектуальной деятельности; 
- особый режим правовой охраны; 
- экономическая (предпринимательская) эффективность. 
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В соответствии с действующей в настоящее время редакцией ста-
тьи 1010 ГК Республики Беларусь сведения, составляющие секрет 
производства (ноу-хау), охраняются в режиме коммерческой тайны в 
случае, если они соответствуют требованиям, определенным п. 2 
ст. 140 ГК Республики Беларусь. 

Согласно новой редакции ст. 1010 ГК Республики Беларусь, лицо, 
правомерно обладающее сведениями, составляющими секрет произ-
водства (ноу-хау), имеет право использовать составляющие его сведе-
ния, а также запрещать другим лицам неправомерный доступ к этим 
сведениям при условии установления в отношении этих сведений ре-
жима коммерческой тайны [3].  

Охрана секретов производства используется во всем мире. Многие 
транснациональные корпорации (ТНК), продукция которых широко 
распространена среди населения земного шара (Samsung, Google, Nes-
tle и др.), активно охраняют свои разработки, что позволяет им 
занимать доминирующее положение на рынке и тем самым получать 
хорошую прибыль. Республика Беларусь не исключение. Закон опре-
деляет исключительные права владельца на секреты производства 
(ноу-хау), а значит, и наличие у его обладателя правомочий владения, 
пользования, распоряжения, а также права защиты в судебном порядке 
от посягательства. 

Полученные результаты. Основным источником инновационного 
развития экономики являются знания, научно-технические достиже-
ния, опыт специалистов, а также технологические, производственные 
и иные секреты, без которых практически невозможно создание новой 
продукции, оказание качественно новых услуг, участие в международ-
ном технологическом обмене. Значительное место здесь занимают 
ноу-хау, определяемые как знания и опыт конфиденциального харак-
тера, имеющие коммерческую ценность. От умения выделить ноу-хау 
в конкретной разработке или сфере деятельности, сохранить его в 
тайне, оценить экономическую значимость зависит коммерческий 
успех инновации (нововведения). 
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Аннотация. В статье рассматриваются основы нормативного регу-

лирования предпринимательской деятельности, проводится описание 
методов влияния на предпринимательскую деятельность с помощью 
правовых средств.  

Ключевые слова. Законодательство, инновации, предпринима-
тельство. 

Актуальность. В условиях глобализации, роста конкуренции и по-
стоянных изменений в экономических и политических условиях пред-
принимателям необходимо быть в курсе правовых аспектов своей дея-
тельности. Законодательство влияет на все сферы бизнеса, начиная от 
регистрации предприятия и заканчивая налогообложением, трудовыми 
отношениями и отчетностью. 

Методика и содержание исследования. Реформы в законодатель-
стве оказали значительное влияние на экономическую ситуацию в Бе-
ларуси. С одной стороны, они способствовали росту частного сектора 
и привлечению инвестиций. С другой стороны, централизованное 
управление и государственный контроль над ключевыми отраслями 
сохранялись, что влияет на экономическую свободу и конкуренцию. 

Эти изменения в законодательстве и их влияние на экономику Бе-
ларуси являются важными аспектами для понимания текущей пред-
принимательской среды в стране.   

Мы проанализировали состав важнейших законодательных актов, 
составляющих основу нормативного регулирования предприниматель-
ства: 

1. Гражданский кодекс Республики Беларусь – содержит основные 
принципы и нормы, касающиеся предпринимательской деятельности, 
договорных отношений, прав собственности и обязательств. 

2. Закон «О хозяйственных обществах» – регулирует деятельность 
юридических лиц, таких как общества с ограниченной ответственно-
стью (ООО) и акционерные общества (АО). 
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3. Налоговый кодекс Республики Беларусь – основной документ, 
регулирующий налоговые обязательства и права налогоплательщиков. 

4. Указ Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. 
№ 1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении 
деятельности) субъектов хозяйствования» – описывает процесс реги-
страции и ликвидации коммерческих организаций и индивидуальных 
предпринимателей. 

5. Трудовой кодекс Республики Беларусь – основной нормативный 
акт, регулирующий трудовые отношения, включая вопросы найма, 
увольнения, рабочее время, оплату труда и другие аспекты трудового 
права. 

6. Закон «О занятости населения Республики Беларусь» – регули-
рует вопросы занятости, государственной поддержки в области труда 
и занятости. 

7. Закон «О внешнеэкономической деятельности» – регулирует от-
ношения, связанные с экспортом и импортом товаров и услуг, а также 
инвестициями зарубежных компаний. 

8. Закон «О защите прав потребителей» – защищает права и инте-
ресы потребителей, устанавливает обязанности продавцов (поставщи-
ков) товаров и услуг. 

Другие важные документы нормативного регулирования. Эти зако-
ны составляют основу правовой среды для предпринимательской дея-
тельности в Республике Беларусь. 

Законодательные акты Республики Беларусь имеют огромное влия-
ние на создание и функционирование бизнеса, привлечение инвести-
ций, инновации и на конкурентоспособность предприятий. Ниже при-
ведены несколько примеров, как правовые акты оказывают влияние на 
эти процессы. 

Налоговое законодательство: налоговая политика страны напрямую 
влияет на финансовое состояние предприятий и их решение о вложе-
нии средств в инновации. Например, уменьшение налоговых ставок на 
прибыль или налоговые льготы для инвесторов могут стимулировать 
привлечение инвестиций и создание новых предприятий. 

Трудовое законодательство: законы о труде регулируют отношения 
между работодателями и работниками, что влияет на условия работы, 
заработную плату и стимулирует инновации в рамках предприятий. 

Законодательство о защите интеллектуальной собственности: зако-
ны о защите интеллектуальной собственности способствуют развитию 
инноваций, поскольку обеспечивают правовую защиту интеллектуаль-
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ных активов и стимулируют предпринимателей к созданию новых 
продуктов и технологий. 

Антимонопольное законодательство: законы, направленные на 
предотвращение монополизации рынка и стимулирование конкурен-
ции, способствуют росту конкурентоспособности предприятий и раз-
витию бизнеса в целом. 

Полученные результаты. Таким образом, законодательные акты 
Республики Беларусь играют важную роль в регулировании бизнес-
среды и формировании условий для развития предпринимательства, 
инвестиций, инноваций и конкурентоспособности предприятий. 

Выявлены определенные проблемы, которые затрудняют развитие 
бизнеса в стране. Некоторые из основных проблем включают в себя 
ограничения на владение иностранным капиталом, высокую налого-
вую нагрузку, бюрократическую излишность и недостаточную защиту 
прав собственности. 

Для улучшения ситуации с развитием бизнеса в Беларуси можно 
предложить следующие возможные пути: 

1. Снижение административных барьеров для предпринимателей. 
2. Сокращение налоговой нагрузки для бизнеса и введение более 

прозрачной системы налогообложения. 
3. Улучшение инвестиционного климата путем смягчения ограни-

чений на инвестиции. 
4. Улучшение правовой защиты бизнеса и собственности. 
5. Поддержка малых и средних предприятий через программы гос-

ударственной поддержки и стимулирование предпринимательской 
активности. 

Реформирование законодательства в указанных направлениях по-
может создать более благоприятную среду для развития бизнеса в Бе-
ларуси и привлечения инвестиций. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основы деятельно-

сти Следственного комитета Республики Беларусь, его место в системе 
государственной службы Республики Беларусь. Раскрываются особен-
ности структуры Следственного комитета, его задачи и правовая осно-
ва его функционирования. 

Ключевые слова. Государственная служба, Следственный комитет 
Республики Беларусь, структура, система. 

Актуальность. Состоит в том, что изучение и определение струк-
туры, задач и места в системе государственных органов Следственного 
комитета вызывает споры и острую полемику среди ученых и юри-
стов-практиков. 

Методика и содержание исследования. Законодатель обусловил 
необходимость теоретического переосмысления процессуального по-
ложения сотрудников Следственного комитета при прохождении ими 
государственной службы. 

Современное общество сталкивается с рядом проблем, связанных с 
преступностью и коррупцией. Для борьбы с этими явлениями в каж-
дом государстве создаются специальные органы, ответственные за 
расследование преступлений. В Республике Беларусь одним из таких 
органов является Следственный комитет. 

Следственный комитет Республики Беларусь (далее – СК) – это 
государственный орган, который занимается расследованием уголов-
ных дел. Он возник в результате реформы правоохранительной систе-
мы. 

Правовой основой деятельности Следственного комитета являются 
Конституция Республики Беларусь, настоящий Закон, правовые акты 
Президента Республики Беларусь, уголовно-процессуальное законода-
тельство, иные акты законодательства и международные договоры 
Республики Беларусь. 
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Согласно Закону Республики Беларусь «О государственной служ-
бе» от 14 июня 2013 г. № 204-З, под государственной службой пони-
мается реализация государственно-властных полномочий и (или) 
обеспечение функций государственных органов. 

В Законе о Следственном комитете Республики Беларусь от 13 
июля 2012 г. № 403-З определено, что служба в СК представляет собой 
вид государственной службы. 

Основными задачами СК являются: 
- всестороннее, полное, объективное и оперативное расследование 

преступлений в соответствии с подследственностью, установленной 
уголовно-процессуальным законодательством; 

- защита прав и законных интересов граждан, организаций, защита 
государственных и общественных интересов, соблюдение законности 
при проверке заявлений и сообщений о преступлениях, возбуждении 
уголовных дел, производстве предварительного следствия; 

- совершенствование следственной работы, внедрение в практику 
достижений науки и техники, положительного опыта, прогрессивных 
форм и методов организации предварительного следствия; 

- выявление нарушений закона, причин и условий, способствую-
щих совершению преступлений, принятие мер по их устранению; 

- участие в пределах своей компетенции в реализации государ-
ственной уголовной политики, разработка предложений по совершен-
ствованию правового регулирования в сфере правоохранительной дея-
тельности; 

- осуществление в пределах своей компетенции международного 
сотрудничества в сфере досудебного уголовного производства. 

Структура СК Республики Беларусь представляет собой организа-
ционно-функциональную систему, состоящую из: 

1) центрального аппарата; 
2) территориальных органов; 
3) специализированных подразделений.  
Центральный аппарат СК возглавляет систему СК Республики Бе-

ларусь и осуществляет в пределах своих полномочий регулирование и 
управление в сфере предварительного следствия. 

В структуру центрального аппарата СК входят главные управления, 
управления, отделы, секторы (группы) и иные подразделения. 

Структуру центрального аппарата СК определяет Председатель СК 
по согласованию с Президентом Республики Беларусь в пределах 
установленной штатной численности СК. 
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Управления Следственного комитета по областям и г. Минску 
непосредственно подчинены центральному аппарату Следственного 
комитета. Управления Следственного комитета по областям и г. Мин-
ску осуществляют руководство районными (межрайонными), город-
скими, районными в городах отделами Следственного комитета, а 
также контроль за их деятельностью. Управления Следственного ко-
митета по областям и г. Минску являются юридическими лицами, 
имеют печати и бланки с изображением Государственного герба Рес-
публики Беларусь и со своим наименованием. Районные (межрайон-
ные), городские, районные в городах отделы непосредственно подчи-
нены соответствующим управлениям Следственного комитета по об-
ластям и г. Минску. Районные (межрайонные), городские, районные в 
городах отделы Следственного комитета являются юридическими ли-
цами, имеют печати и бланки с изображением Государственного герба 
Республики Беларусь и со своим наименованием. 

Система следственного комитета Республики Беларусь включает в 
себя структуру органов Следственного комитета, их функции, полно-
мочия, порядок деятельности, внутренние процедуры и правила, а 
также взаимодействие с другими органами правосудия и правоохрани-
тельными органами. Эта система направлена на обеспечение реализа-
ции основных целей и задач Следственного комитета в сфере предот-
вращения, раскрытия и расследования преступлений. 

Таким образом, обобщив, можно сказать, что служба в СК – вид 
государственной службы, посредством которой осуществляется вы-
полнение задач органа предварительного следствия (далее – ОПС), 
определяются концептуальные основы правового статуса сотрудника и 
его разграничения с иными категориями работников, обеспечивающи-
ми реализацию государственной кадровой политики в ОПС. 

Полученные результаты. Служба в Следственном комитете Рес-
публики Беларусь имеет ряд специфических особенностей, обуслов-
ленных задачами и полномочиями данного государственного органа. 

Во-первых, сотрудники Следственного комитета уполномочены 
осуществлять предварительное расследование наиболее сложных и 
резонансных уголовных дел, что предъявляет высокие требования к их 
профессиональной подготовке, аналитическим способностям и стрес-
соустойчивости. 

Во-вторых, осуществление следственных действий часто связано с 
необходимостью оперативного реагирования на преступные проявле-
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ния, что обусловливает особый режим служебной деятельности, вклю-
чающий ненормированный рабочий день и возможность привлечения 
сотрудников к работе в выходные и праздничные дни. 

В-третьих, служба в Следственном комитете сопряжена с высокой 
степенью личной ответственности за результаты расследования уго-
ловных дел, что требует от сотрудников высокой мотивации, дисци-
плинированности и приверженности профессиональным ценностям. 

В-четвертых, сотрудники Следственного комитета наделены спе-
циальными полномочиями, в том числе правом применения физиче-
ской силы, специальных средств и огнестрельного оружия, что предъ-
являет особые требования к их психофизической подготовке и мо-
рально-волевым качествам. 

Таким образом, СК Республики Беларусь обладает структурой, ко-
торая определена целями и задачами, поставленными перед данной 
системой государственных правоохранительных органов. Она вывере-
на с учетом тех функций, которые выполняют все подразделения, вхо-
дящие в состав СК. СК осуществляет свою деятельность во взаимо-
действии с другими государственными органами и иными организаци-
ями, в том числе правоохранительными органами и иными организа-
циями иностранных государств, международными организациями и 
гражданами в соответствии с законодательными актами и междуна-
родными договорами Республики Беларусь. В подчинении СК также 
могут находиться организации, обеспечивающие его деятельность. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема возможно-
сти определения срока принятия наследства и причины его пропуска. 
На основе действующего законодательства дается заключение о воз-
можности получения наследства в случае пропуска срока принятия 
наследства по уважительным причинам. 

Ключевые слова. Наследство, наследник, суд, срок, принятие. 
Актуальность. Институт наследования является древнейшим из 

правовых институтов. Возникновение института собственности поста-
вило перед обществом множество вопросов, в том числе и о том, что 
делать с имуществом после смерти человека, кому оно принадлежит.  

Значимость сроков принятия наследства заключается в возможно-
сти получения имущества наследодателя в течение определенного 
промежутка времени со дня открытия наследства. Несмотря на то что 
данные сроки регламентированы, законодатель предоставляет возмож-
ность получения наследства после их истечения.  

Методика и содержание исследования. Цель исследования – изу-
чение сроков принятия наследства и проблем в связи с невозможно-
стью определения таковых. В ходе проведенного исследования было 
выявлено, что для изучения данного вопроса следует обратиться к 
нормам действующего законодательства в области порядка принятия 
наследства, а также судебной практики. 

На законодательном уровне предусмотрен срок для принятия 
наследства как по закону, так и по завещанию. В соответствии с п. 1 
ст. 1072 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК Рес-
публики Беларусь), оно может быть принято в течение 6 месяцев со 
дня смерти гражданина. Это означает, что наследники должны в уста-
новленный срок подать нотариусу по месту открытия наследства заяв-
ление о принятии наследства или заявление о выдаче свидетельства о 
праве на наследство.  
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Согласно ч. 1 п. 1 ст. 1072 ГК Республики Беларусь, суд может при-
знать наследника, пропустившего срок для принятия наследства, при-
нявшим наследство, если найдет причины пропуска срока уважитель-
ными. Кандидат юридических наук Т. М. Халецкая отмечает, что ува-
жительной может считаться такая причина, следствием существования 
которой является то, что наследник не знает и не должен будет знать 
об открытии наследства [2].  

В ходе проведенного исследования было выявлено, что для детали-
зации данного вопроса следует обратиться к судебной практике Вер-
ховного Суда Республики Беларусь. В целях правильного и единооб-
разного применения законодательства Пленум Верховного Суда Рес-
публики Беларусь постановил: разъяснить судам, что при разрешении 
споров в порядке п. 1 ст. 1072 ГК уважительными причинами пропуска 
срока для принятия наследства следует признавать такие, которые 
объективно препятствовали наследнику своевременно принять наслед-
ство способами, предусмотренными ст. 1070 ГК (например, наследник 
не знал и не должен был знать об открытии наследства, тяжело болел, 
находился в беспомощном состоянии).  

Малолетний возраст наследника также является обстоятельством 
для признания принявшим наследство, если его родители (другие за-
конные представители) в результате ненадлежащего исполнения воз-
ложенной на них законодательством функции по защите имуществен-
ных прав и интересов подопечного не приняли мер к своевременному 
принятию открывшегося наследства.  

В литературе проблема определения уважительного характера при-
чин пропуска срока для принятия наследства также не остается без 
внимания. Например, доктор юридических наук М. В. Телюкина пред-
лагает относить к уважительным причинам пропуска срока для приня-
тия наследства сокрытие родственниками наследодателя информации 
о его смерти (например, в течение длительного времени брат наслед-
ника, пропустившего срок, сообщал по телефону, что их отец либо в 
командировке, либо отдыхает, либо вышел из комнаты, и только по 
истечении шести месяцев говорит, что отец умер) [1, с. 121].  

Полученные результаты. Таким образом, проанализировав зако-
нодательство и литературные источники, можно сделать вывод о том, 
что причины пропуска срока для принятия наследства могут быть раз-
нообразными, но для того, чтобы данные причины стали приемлемыми 
для законодателя, указанные выше формы должны быть объективны-
ми и не мешающими наследнику вовремя принять наследство; в каче-
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стве уважительных оснований следует рассматривать такие обстоя-
тельства, при которых наследник не знал и не должен был знать об 
открытии наследства. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты исследования эффек-
тивности цифровизации налоговой системы в сельском хозяйстве, 
а также указаны проблемы и преимущества данного процесса. 

Ключевые слова. Цифровизация, налоги, сельское хозяйство. 
Актуальность. Анализ тенденций законодательства позволяет го-

ворить о том, что на данный момент активно проводится внедрение 
технологий в различные сферы жизни общества для облегчения со-
вершения определенных процедур. Соответственно, данное направле-
ние характерно и для налоговой системы, в частности по отношению 
к агропромышленному комплексу. 

Методика и содержание исследования. Цель исследования – 
определение возможности применения цифровизации налоговой си-
стемы в сельском хозяйстве. В ходе исследования было выявлено, что 
данный процесс будет иметь положительное воздействие на деятель-
ность в системе агропромышленных комплексов, однако существуют 
определенные особенности. 
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Современный мир все больше и больше погружается в цифровые 
технологии, они внедряются во все сферы общества, повышая комфорт 
людей. Цифровые технологии также все глубже проникают в экономи-
ческие отношения, которые, со своей стороны, также оказывают воз-
действие на технологии. Учитывая современные тенденции, государ-
ство ставит перед собой задачу электронного взаимодействия с граж-
данами, в том числе в сфере агробизнеса. 

Цифровизация означает преобразования, вызванные массовым 
внедрением цифровых технологий, которые генерируют, обрабатыва-
ют, осуществляют обмен и передачу информации. В экономике это 
позволяет автоматизировать бизнес-операции, что повышает их эф-
фективность и производительность, открывает новые возможности, 
влияет на развитие предпринимательства. В сельском хозяйстве ком-
плексная цифровая трансформация способна обеспечить значительный 
рост производительности, сокращения непроизводственных расходов, 
повышения качества сельскохозяйственной продукции [2]. 

В настоящее время налоговые органы уже активно используют 
цифровые технологии в своей деятельности. Разрабатываются и уже 
разработан целый ряд электронных сервисов и систем, а именно: сайт 
Министерства по налогам и сборам, электронный Государственный 
реестр плательщиков, личный кабинет плательщика, приложение Ми-
нистерства по налогам и сборам, е-НДС и т. д., – и их распространение 
растет с каждым годом. Операции, ранее проводимые только на бу-
мажных носителях, будь то создание налоговых деклараций или пода-
ча необходимых документов, ныне совершаются в электронном виде. 
Все вышеперечисленное приводит к качественным изменениям в нало-
говой системе. 

Существуют также технологии, которые еще находятся в зачаточ-
ном состоянии. В основном они связаны с контрольной деятельностью 
государственных органов. Среди них выделяется инновационная тех-
нология онлайн-касс нового поколения. Они дают возможность нало-
говым органам через систему контроля кассового оборудования в ре-
жиме реального времени отслеживать операции с этим оборудованием 
и передавать их на сервера налоговых органов, что позволяет обеспе-
чивать защиту прав потребителей, делать систему для граждан и орга-
низаций более прозрачной, лишенной нелегальных элементов, а также 
в случае ее соблюдения исключить необходимость некоторых кон-
трольных мероприятий со стороны Министерства по налогам и сборам 
в рамках камерального контроля. Для реализации этой концепции в 
Республике Беларусь введено постановление Совета Министров Рес-
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публики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 
6 июля 2011 г. № 924/16 «Об использовании кассового и иного обору-
дования при приеме средств платежа», обязующее иметь не только 
кассовое оборудование, но и платежные терминалы для безналичных 
расчетов [1, с. 60]. 

Полученные результаты. Таким образом, посредством цифрови-
зации налоговой системы в сельском хозяйстве может быть обеспечен 
значительный экономический эффект за счет повышения производи-
тельности труда, обеспечения прозрачности и управляемости процес-
сов, а также снижения затрат сельхозпроизводителей и упрощения 
системы уплаты налогов. Тем не менее данный процесс сталкивается с 
такими проблемами, как специфика данной отрасли и незнакомство 
многих граждан и организаций агропромышленного комплекса с элек-
тронными услугами, что затрудняет осуществление данного процесса. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается правовой статус 
прокурора в гражданском процессе, его функции, права и обязанности, 
определяемые Гражданским процессуальным кодексом и другими 
нормативными правовыми актами. 
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Актуальность. Прокуратура является одним из органов, ответ-
ственных за строгое соблюдение принципов правового государства, 
таких как верховенство права, законность, равенство перед законом и 
недопустимость произвола. С учетом постоянных изменений в обще-
ственной жизни роль и функции прокурора в гражданском процессе 
должны подстраиваться под новые вызовы и задачи, что делает их 
правовой статус актуальным и в настоящее время. Поэтому изучение и 
обсуждение правового статуса прокурора в гражданском процессе 
остается важным для обеспечения законности, справедливости и защи-
ты прав и интересов граждан и общества в целом. 

Методика и содержание исследования. При проведении исследо-
вания применялись общенаучные и специальные методы: анализ и 
синтез, индукция и дедукция, формально-логический метод. 

Роль прокуратуры становится более важной, поскольку ей поруче-
но осуществлять надзор за строгим и однородным соблюдением дей-
ствующих законов всеми органами власти, предприятиями, учрежде-
ниями, общественными организациями, должностными лицами и 
гражданами независимо от их статуса и места в обществе. 

Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь (далее – 
ГПК Республики Беларусь) предусматривает довольно широкие воз-
можности участия прокурора в гражданском судопроизводстве. Уча-
стие прокурора в гражданском процессе предопределяется статусом 
прокуратуры в государстве. Согласно Закону Республики Беларусь от 
8 мая 2007 г. № 220-З «О прокуратуре Республики Беларусь» (далее – 
Закон о прокуратуре), одним из основных направлений прокурорского 
надзора является надзор за соответствием закону судебных постанов-
лений, а также соблюдением законодательства при его исполнении [1]. 

Прокурор, который принимает участие в рассмотрении граждан-
ского дела, является юридически заинтересованным в исходе дела ли-
цом и имеет государственный процессуальный интерес к исходу дела. 
Прокурор отличается от сторон и третьих лиц тем, что не является 
субъектом спорного материального правоотношения [2]. 

В соответствии с Законом о прокуратуре выделяют следующие за-
дачи участия прокурора в гражданском процессе:   

защита прав и законных интересов граждан, юридических лиц, гос-
ударства; 

надзор за соответствием закону судебных постановлений; 
надзор за исполнением судебных постановлений.  
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ГПК Республики Беларусь определяет основные полномочия про-
курора в гражданском процессе: 

1. Возбуждение гражданских дел. Согласно ст. 81 ГПК Республики 
Беларусь, прокурор имеет право обратиться в суд с заявлением о воз-
буждении гражданского дела, подведомственного суду, если это необ-
ходимо для защиты прав и охраняемых законом интересов Республики 
Беларусь, ее административно-территориальных единиц, а также юри-
дических лиц и граждан.  

Остается открытым вопрос о том, кто может инициировать дея-
тельность прокурора в случае нарушения прав и законных интересов 
субъектов. Для того чтобы прокурор мог подать в суд заявление в за-
щиту этих прав и интересов, ему необходимо иметь информацию о 
факте их нарушения. Об этом он может узнать в процессе осуществле-
ния прокурорского надзора по направлениям, определенным в Законе 
о прокуратуре, или при обращении к нему субъектов, чьи права и за-
конные интересы были нарушены. В соответствии со ст. 82 ГПК они 
будут являться истцами (заявителями), прокурор до подачи в суд заяв-
ления обязан выслать им копию искового заявления, при необходимо-
сти и копии приложенных к нему документов.  

Если прокурор отзывается от своего иска, лицо, в интересах кото-
рого он выступал, имеет право требовать, чтобы дело было рассмотре-
но по существу. В случае если истец отказывается от иска, который 
был подан прокурором, суд может прекратить рассмотрение дела, если 
это не противоречит закону и не нарушает права или законные интере-
сы других лиц. 

2. Участие в рассмотрении дел. В силу ст. 83 ГПК Республики Бе-
ларусь прокурор обязательно участвует в рассмотрении гражданского 
дела в случаях, когда дело возбуждено прокурором, или в иных случа-
ях, предусмотренных ГПК Республики Беларусь и иными законода-
тельными актами. Участие прокурора обязательно по следующим ка-
тегориям дел: о восстановлении на работе; о выселении граждан без 
предоставления другого жилого помещения; об освобождении имуще-
ства из-под ареста; об иных категориях дел, исходя из их актуально-
сти, сложности, общественной и социальной значимости. Если в этих 
случаях прокурор не принимал участия в процессе, то это может 
явиться основанием для отмены решения суда первой инстанции, если 
будет доказано, что его неучастие привело или могло привести к не-
правильному разрешению дела [2]. 
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3. Внесение представлений и ходатайств. Прокурор вправе вно-
сить представления, ходатайства, давать заключения по вопросам, воз-
никающим в ходе судебного разбирательства. Его мнение должно 
быть выслушано и учтено судом при вынесении решения. 

4. Обжалование (опротестование) судебных актов. Прокурор име-
ет право принести протест на судебные постановления, если считает 
их незаконными или необоснованными. Согласимся с мнением, выска-
занным некоторыми исследователями, что существующий институт 
опротестования прокурором судебных решений и определений не сле-
дует рассматриваться как вмешательство в судебную деятельность 
[3, с. 21]. Данное полномочие прокурора является дополнительной и 
важной гарантией защиты законных прав и интересов граждан, юри-
дических лиц и государственных интересов в целом, так как способ-
ствует своевременному исправлению судебных ошибок и содействует 
осуществлению задач правосудия. 

Полученные результаты. Таким образом, правовой статус проку-
рора в гражданском процессе является особенным и отличается от его 
роли в уголовном процессе. Прокурор выступает в гражданском про-
цессе как представитель государства и общества, защищая их интере-
сы, соблюдая принципы законности и общественного порядка. Его 
действия направлены на правильное применение законов, защиту прав 
и законных интересов граждан, обеспечение справедливости и равно-
правия перед законом. Роль прокурора в гражданском судопроизвод-
стве требует более четкого определения в действующем законодатель-
стве. Следует пересмотреть полномочия прокурора в гражданском 
процессе Республики Беларусь с целью уточнения их границ, при этом 
сохраняя важную функцию прокурора в процессе. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению важнейших призна-
ков понятия социального правового эффективного государства, его 
роли и задач в современном обществе. 

Ключевые слова. Социальное государство, правовое государство, 
эффективное государство. 

Актуальность. Изучение понятия социального правового эффек-
тивного государства является актуальной темой и очень значимой за-
дачей в современном мире в связи с необходимостью повышения эф-
фективности государственного управления и обеспечения устойчивого 
развития общества. 

Методика и содержание исследования. Для всестороннего и пол-
ного рассмотрения понятия социального правового эффективного гос-
ударства необходимо рассмотреть все составляющие данного термина. 

Начнем с понятия «социальное государство». Обычно в научной 
литературе отмечается, что понятие «социальное государство» было 
введено в научный оборот в 1850 г. немецким государствоведом и эко-
номистом Лоренцем фон Штейном [2, c. 22]. Однако социальная поли-
тика проводилась всеми государствами на протяжении всей истории. 
Это выражалось, например, в принятии актов, направленных на защи-
ту детей, сирот-девушек и женщин, в бесплатной раздаче каких-либо 
продуктов и организации представлений для бедных слоев населения. 
Понятие социальное государство говорит о социальной направленно-
сти государственной политики, стремлении обеспечить высокий уро-
вень социальных гарантий.  

Известный ученый-конституционалист Д. М. Демичев считает, что 
социальное государство – это государство, которое берет на себя обя-
занность заботиться о социальной справедливости, благополучии сво-
их граждан, их социальной защищенности [3, с. 5]. Можно констати-
ровать, что социальное государство – это правовое демократическое 
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государство, высшей ценностью которого является человек; это госу-
дарство, которое создает и гарантирует необходимые условия для до-
стойной жизни и свободного развития человека, всесторонней саморе-
ализации творческого потенциала каждого. 

Для создания нужных условий для достойного уровня жизни каж-
дому государству необходимо, чтобы его система управления была 
эффективна. Здесь идет речь о социальной эффективности государ-
ства. Эффективное государство – это то государство, в котором у его 
граждан отсутствует нуждаемость в государственной помощи для удо-
влетворения минимальных потребностей. Модель эффективного госу-
дарства рассматривается как социальная система, в которой активно 
идет процесс смены отношений и процессов на уровне общества и ко-
торая включает в себя функциональное взаимодействие основных 
структур – экономической, социальной, идеологической и политиче-
ской. Каждая из структур социальной системы эффективного государ-
ства как модели социального государства, будучи ее элементом и вы-
полняя свои функции и задачи при взаимодействии с другими элемен-
тами структуры, придает новое (системное) качество государству, не 
сводимое к качествам ее элементов. В результате этого возникает тен-
денция полной адаптации к формам и способам функционирования 
социальной системы – эффективного государства, ее структурных и 
личностных элементов [1, c. 201]. 

Для реализации всех вышеуказанных задач нам необходима силь-
ная правовая система. Правовое государство – это государство, в кото-
ром организация и деятельность государственной власти в ее взаимо-
отношениях с индивидами и их объединениями основана на праве и 
ему соответствует. Правовое государство предполагает ограничение 
государственной власти правом; установление правления законов, а не 
людей; обеспечение безопасности человека в его взаимодействиях с 
государством. Такое государство характеризуется верховенством пра-
ва, разделением властей, гарантиями основных прав и свобод, незави-
симостью судебной системы, подконтрольностью государственной 
власти и реальностью законодательства. Эти ключевые элементы 
обеспечивают ограничение государственной власти правом и создают 
условия для развития гражданского общества. 

Можно сказать, что социальное правовое эффективное государ-
ство – это концепция, которая объединяет в себе ключевые характери-
стики правового государства и социально ориентированного государ-
ства, обеспечивая при этом высокую эффективность государственного 
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управления [4]. Основными элементами этой концепции являются 
правовые основы, социальная направленность, эффективность госу-
дарственного управления, взаимодействие с гражданским обществом и 
ориентация на достижение национальных целей. 

Полученные результаты. По результатам анализа можно сказать, 
что социальное правовое эффективное государство сочетает в себе 
признаки правового государства (верховенство права, разделение вла-
стей, независимость судебной системы) с социальной ориентацией и 
высокой эффективностью государственного управления. Концепция 
социального правового эффективного государство необходима каждо-
му государству для повышения качества жизни, улучшения систем 
образования, здравоохранения, формирования доверия к власти. 

Такое государство взаимодействует с гражданским обществом, что 
обеспечивает учет интересов всех групп населения. Так оно способно 
осуществлять поддержку социально уязвимых групп. Верховенство 
права и независимая судебная система гарантируют защиту основных 
прав и свобод человека, а прозрачность деятельности и подотчетность 
государства укрепляют доверие граждан. Кроме того, в современном 
мире необходимо повышение международной конкурентоспособности, 
а эффективное государственное управление и развитие человеческого 
капитала усиливают позиции страны на глобальном уровне. Высокие 
стандарты качества жизни граждан повышают привлекательность 
страны. Это способствует росту международного авторитета и влияния 
государства. 

Таким образом, социальное правовое эффективное государство яв-
ляется важным условием для обеспечения прав и свобод граждан, по-
вышения уровня и качества жизни, устойчивого развития страны, 
укрепления доверия к власти и усиления международной конкуренто-
способности. 
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Аннотация. В научной статье рассматривается понятие государ-
ственного служащего, правовое регулирование его трудовой деятель-
ности, особенности возникновения и прекращения трудовых отноше-
ний с государственными служащими, дисциплинарная ответствен-
ность государственных служащих. Обозначены вопросы, касающиеся 
дисциплинарной ответственности государственных служащих, а также 
предложены пути их решения.  

Ключевые слова. Государственная служба, государственный слу-
жащий, классификация государственных служащих, права и обязанно-
сти, трудовая деятельность государственных служащих, дисциплинар-
ная ответственность. 

Актуальность. Актуальность выбранной темы исследования за-
ключается в том, что государственные служащие являются особой ка-
тегорией работников. Особенность данной категории определяется 
спецификой деятельности государственных органов, в которых рабо-
тают государственные служащие. Они выполняют функции государ-
ственного органа, решают задачи во всех сферах жизни. 

Методика и содержание исследования. Цель настоящего иссле-
дования составляет комплексная характеристика государственных 
служащих как субъектов трудовых отношений, а также анализ право-
вого регулирования их труда по законодательству Республики Бела-
русь. 

Наиболее полно понятие «государственный служащий» в белорус-
ском законодательстве раскрывается через его основные признаки, 
такие как гражданство, занятие государственной должности, наделе-
ние соответствующими полномочиями и выполнение служебных обя-
занностей, получение денежного вознаграждения из средств государ-
ственного бюджета. В связи с прозрачностью понятия существуют 
также многочисленные подходы к классификации государственных 
служащих. В научных кругах нет единого взгляда на вопрос о класси-
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фикации государственных служащих, и законодательством также чет-
ко не проводится разделение государственных служащих на опреде-
ленные виды. Сложившаяся ситуация подчеркивает неконкретность 
при определении круга служебных обязанностей государственного 
служащего, его прав, предела ответственности, требований к его про-
фессионально-квалификационной подготовке. Правовое регулирова-
ние трудовой деятельности государственного служащего является 
важным аспектом обеспечения эффективного функционирования гос-
ударства и общества. Оно определяет права и обязанности служащих, 
порядок и условия их труда, а также ответственность за нарушение 
законодательства.  

В сфере регулирования труда государственных служащих трудо-
вым договором является контракт, понятие которого раскрывается в 
Трудовом кодексе Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 296-З, в 
редакции Закона Республики Беларусь от 3 апреля 2024 г. (далее – ТК 
Республики Беларусь). Согласно ст. 1 ТК Республики Беларусь, кон-
тракт – срочный трудовой договор, заключаемый в письменной форме 
на определенный в нем срок для выполнения работы и содержащий 
особенности регулирования трудовых отношений между нанимателем 
и работником. 

Значение контракта на государственной службе достаточно велико, 
с помощью его: 

1) конкретизируются взаимные права, обязанности и ответствен-
ность сторон; 

2) индивидуализируются общие нормы прохождения службы на 
всех ее этапах применительно к общей и профессиональной подготов-
ке государственного служащего, стажу его службы, служебному опы-
ту, личностным качествам; 

3) обеспечиваются наиболее благоприятные условия для професси-
ональной государственно-служебной деятельности; 

4) гарантируется социальная защищенность. 
С принятием нового Закона Республики Беларусь от 1 июня 2022 г. 

№ 175-З «О государственной службе» (далее – Закон «О государствен-
ной службе») была введена обновленная система классов для государ-
ственных гражданских служащих: высший класс, который разделен на 
три ранга, а также 9 классов, из которых 9-й класс – низший. Каждой 
гражданской должности соответствует один определенный класс 
гражданского служащего. 
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Государственные служащие в целях определения объективной 
оценки их практической деятельности, уровня профессиональной под-
готовки, правовой культуры и служебной перспективы проходят атте-
стацию. 

Государственный служащий как гражданин Республики Беларусь 
обладает полным объемом конституционных прав. Однако, как от-
дельная категория лиц, они имеют собственный круг прав, закреплен-
ный ст. 24 Закона «О государственной службе». Наряду с правами, 
законодательство Республики Беларусь устанавливает также основные 
обязанности государственных служащих, так как не может быть прав 
без обязанностей.  

Для должного исполнения своих обязанностей, для обеспечения 
качественной и эффективной деятельности госслужащих, снижения 
коррумпированности в государственных органах, повышения пре-
стижа государственной службы и повышения компетентности госу-
дарственных служащих государством устанавливаются определенные 
социальные и материальные гарантии.  

Полученные результаты. 1. В Законе «О государственной служ-
бе» ст. 73 вводится новая мера дисциплинарного взыскания – строгий 
выговор, однако определения понятия данному термину нет, а поэтому 
считаем целесообразным после ч. 1 ст. 73 дополнить частью следую-
щего содержания: «Под строгим выговором понимается мера дисци-
плинарного взыскания, которая применяется к служащим, неодно-
кратно, систематически нарушающим трудовую дисциплину, либо в 
отношении служащих, у которых уже имеется выговор». 2. Поскольку 
дисциплинарная ответственность закреплена в достаточно большом 
количестве нормативных правовых актов, это затрудняет применение 
дисциплинарных санкций, а порой приводит к неправильному их при-
менению.  

В связи с этим необходимо внести предложения по совершенство-
ванию законодательства в области дисциплинарной ответственности 
государственных служащих путем воссоздания данных вопросов в 
едином нормативном правовом акте – Законе «О дисциплинарной от-
ветственности государственных служащих». 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы юридической от-
ветственности за нанесение ущерба и порчу земельных ресурсов в 
контексте белорусского законодательства, а также анализируется со-
став преступления, предусматривающий уголовную ответственность 
за порчу земли. 

Ключевые слова. Уголовная ответственность, охрана земель, пор-
ча земель, экологическая безопасность. 

Актуальность. На сегодняшний день порча земель входит в мно-
гочисленную группу экологических преступлений, в которых в каче-
стве объекта выступает порядок использования и охраны отдельных 
компонентов природной среды или природных объектов. Право на 
благоприятную окружающую среду является конституционной ценно-
стью, охраняемой, в том числе, уголовным законодательством, закреп-
ленной в ст. 46 Конституции Республики Беларусь. 

Методика и содержание исследования. Одна из самых важных и 
часто выполняемых функций государственного регулирования в обла-
сти использования и охраны земли – это контроль. Охрана земель яв-
ляется эколого-правовым комплексом мер, которые направлены на 
сохранение, восстановление и рациональное использование земельных 
ресурсов, цель которых – рациональное использование земель, защита 
от вредных антропогенных воздействий.   
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Введение уголовной ответственности за порчу земель помогает ре-
шить проблему в области охраны земель. Уголовная ответственность 
за нарушение земельного законодательства наступает за правонаруше-
ния, имеющие большую общественную опасность и отнесенные к пре-
ступлениям [1, с. 215]. 

Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 275-З 
(далее – УК) предусматривает ответственность за деяния, посягающие 
на отношения рационального использования и охраны земель. УК 
предусматривает ряд составов, объединенных общим понятием «порча 
земель» (ст. 269 УК). Они относятся к преступлениям против экологи-
ческой безопасности и природной среды (гл. 26 УК) и включают: 

• уничтожение плодородного слоя почвы; 
• невыполнение правил рекультивации земель; 
• загрязнение земель химическими или радиоактивными вещества-

ми, отходами производства и потребления, сточными водами, бак-
териально-паразитическими вредными организмами; 

• иное незаконное повреждение земель. 
Порча земель посягает на общественные отношения, обеспечива-

ющие безопасное состояние земель. Земля как компонент природной 
среды является важной составляющей окружающей среды. Качествен-
ное состояние земель оказывает непосредственное влияние на уровень 
экологической безопасности. 

При совершении преступления, ответственность за которое преду-
смотрена статьей 269 УК, не имеют значения форма собственности на 
землю и категория земель (земли сельскохозяйственного назначения, 
земли населенных пунктов, земли лесного фонда и др.) [2]. 

Уничтожение плодородного слоя почвы выражается в совершении 
деяний, которые повлекли потерю важнейшей функции почвенного 
слоя – плодородия. Уничтожение плодородного слоя почвы является 
юридически оконченным преступлением с момента, когда использо-
вать почвенный слой по назначению невозможно в силу утраты плодо-
родия почвы. 

Рекультивация земель представляет собой проведение землевла-
дельцем, землепользователем или иным субъектом хозяйствования 
комплекса работ, направленных на восстановление нарушенных зе-
мель для приведения их в состояние, пригодное для целевого исполь-
зования. Порядок и сроки рекультивации земель определяются актами 
законодательства о земле. Невыполнение правил рекультивации зе-
мель – это непроведение или проведение с нарушением установленно-
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го действующим законодательством порядка работ по восстановлению 
нарушенных земель (например, несоблюдение правил складирования, 
приведшее к смешиванию снятого плодородного слоя почвы с подсти-
лающими породами) [2]. 

Под загрязнением земель понимают изменение качества плодород-
ного слоя почвы. Представляется, что к загрязнению земель следует 
относить и загрязнение земной поверхности, лишенной плодородного 
слоя почвы (каменистые поверхности, карьеры и т. д.). 

Ответственность за загрязнение земель наступает только в случае 
попадания на земную поверхность химических или радиоактивных 
веществ, отходов производства и потребления, сточных вод, бактери-
ально-паразитических вредных организмов в количестве, превышаю-
щем предельно допустимые концентрации и лимиты. 

К иному незаконному повреждению земель следует относить лю-
бые формы деградации земель, которые возникли вследствие антропо-
генного воздействия (оплывание почвы, ее смыв, засоление почв, за-
болачивание земель и т. д.). Иное незаконное повреждение земель яв-
ляется оконченным преступлением с момента повреждения земли. 

При расследовании данного преступления и рассмотрении уголов-
ного дела в суде необходимо установить, что соответствующее неза-
конное деяние, за исключением невыполнения правил рекультивации 
земель, повлекло уничтожение плодородного слоя почвы, загрязнение 
земель либо иное повреждение. 

С субъективной стороны порча земель является умышленным пре-
ступлением.  

Субъектом уголовной ответственности является вменяемое лицо, 
достигшее 16-летнего возраста. Субъектом невыполнения правил ре-
культивации земель является лицо (в том числе и должностное), на 
которое возложена обязанность в установленном порядке проводить 
работы по рекультивации земель [1, с. 111]. 

Ответственность за порчу земель, повлекшую причинение ущерба в 
особо крупном размере, наступает при наличии как неосторожной, так 
и умышленной вины по отношению к причиненному ущербу, в виде 
ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот 
же срок. 

Полученные результаты. Исходя из вышеперечисленного нужно 
подчеркнуть важность поддержания экологической безопасности для 
нынешнего и будущего поколений нашей страны. Без ответственности 
за порчу земли могли бы возникнуть серьезные экологические про-
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блемы: деградация почвы, утрата плодородности земель, загрязнение 
окружающей среды и снижение качества жизни людей. 

Законодательство всецело отражает, что охрана окружающей среды 
значима, выделяя уголовную ответственность за нарушения в данной 
области, так как земля является ценным ресурсом, обеспечивающим 
продовольственную безопасность и экологическое равновесие. Под-
держание ответственности за порчу земель способствует сохранению 
природы и устойчивому развитию общества.  

Совершенствование законодательства, на наш взгляд, могло бы со-
стоять в том, чтобы разграничить ответственность за порчу земель, 
предусмотренную ст. 269 УК, по категориям земель; проведение регу-
лярных проверок нарушителей; поощрение устойчивых практик ис-
пользования земли. 
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Аннотация. В статье анализируется теоретический аспект понятия 
«индивидуальный трудовой спор». Исследованы точки зрения некото-
рых авторов в области трудового права, а также соответствующие по-
ложения законодательства. 
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Актуальность. Одним из актуальных вопросов в науке трудового 
права остается вопрос о понятии «индивидуальный трудовой спор». 
При наличии разнообразия имеющихся мнений ученых отсутствует 
универсальный подход к определению данного понятия.  

Методика и содержание исследования. Цель исследования – ана-
лиз теоретического аспекта понятия «индивидуальный трудовой 
спор». В работе использовались такие методы, как анализ, сравнение, 
синтез и др. 

Полученные результаты. Анализируя представленные в юриди-
ческой литературе определения спора и конфликта, можем привести 
несколько наиболее распространенных подходов. 

Первый подход связан с определением индивидуального трудового 
спора как разногласие [2, c. 222]. Так, например, И. О. Снигирева, 
Ю. Н. Коршунов понимают под индивидуальными трудовыми спорами 
разногласия, не урегулированные путем непосредственных перегово-
ров сторон или с участием профсоюза [5, c. 21]. Приверженцы данного 
подхода относят к трудовым спорам лишь неурегулированные кон-
фликты между работником и нанимателем.  

В противоречие с вышеприведенным утверждением авторов всту-
пает точка зрения С. А. Голощапова, который полагал, что «урегули-
рованных разногласий не может быть. Если существует разногласие 
между двумя субъектами, следовательно, оно еще не урегулировано» 
[1, c. 7].  

Подобной позиции придерживаются и другие ученые, которые не 
выделяют в качестве квалифицирующего признака попытку урегули-
ровать возникшие разногласия. Предварительное урегулирование раз-
ногласий следует рассматривать в качестве потенциального основания 
для возникновения индивидуального трудового спора. В том случае, 
если разногласие удалось разрешить, не прибегая к помощи специаль-
ных юрисдикционных органов, индивидуальный трудовой спор не 
имел места [6, c. 227].  

Следует отметить, что в юридической литературе при определении 
понятия «трудовой спор» достаточно часто используют термин «кон-
фликт». Значение слова «конфликт» (лат. – «столкновение, борьба») 
определяется как столкновение противоположных интересов, взглядов, 
стремлений [4, c. 359].  

Например, Л. А. Чиканова под трудовым спором понимает не уре-
гулированный путем непосредственных переговоров между работни-
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ками и нанимателями конфликт [7, c. 290]. Говоря о конфликте, возни-
кающем в ходе применения наемного труда, главным образом речь 
идет о социальном конфликте.  

На взгляд Е. А. Ковалёвой, следует обратить внимание на соотно-
шение понятий «разногласие» и «спор». С момента возникновения 
разногласия ведутся переговоры между работником и нанимателем и 
их представителями по его урегулированию. Если в ходе переговоров 
разногласия не могут быть урегулированы, то создается основа для 
возникновения индивидуального трудового спора. Моментом его воз-
никновения является обращение гражданина в орган по рассмотрению 
трудовых споров.  

Трудовой спор Е. А. Ковалёва определяет как поступившее на рас-
смотрение в соответствующий компетентный орган разногласие субъ-
ектов трудового правоотношения по вопросам применения трудового 
законодательства, коллективного и трудового договоров, а также по 
вопросам уже установленных в локальном порядке новых условий 
труда [3, с. 103]. 

Таким образом, основными признаками индивидуального трудово-
го спора являются разногласия:  

• которые не удалось урегулировать;  
• по вопросам применения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;  
• о которых заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров (комиссия по трудовым спорам или суд) [7, c. 290].  
Юридическое закрепление понятия индивидуального трудового 

спора содержит ст. 233 Трудового кодекса Республики Беларусь от 
26 июля 1999 г. № 296-З.  

Так, индивидуальный трудовой спор – это неурегулированные раз-
ногласия между нанимателем и работником (лицом, которому отказа-
но в заключении трудового договора, уволенным работником) по во-
просам применения законодательства о труде, коллективного догово-
ра, соглашения, иных локальных правовых актов, соблюдения условий 
трудового договора. 

Предметом индивидуальных трудовых споров одни ученые счита-
ют разногласия между работником и нанимателем. Другие ученые 
предмет индивидуальных трудовых споров отождествляют с отдель-
ными элементами трудового правоотношения, относящимися к раз-
личным правовым институтам, например, к оплате труда, к рабочему 
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времени, времени отдыха, к материальной или дисциплинарной ответ-
ственности.  

Ученый И. О. Снигирева полагает, что «предметом индивидуально-
го трудового спора является существо заявленных работником требо-
ваний, например, требования о восстановлении нарушенных прав, за-
щите законных интересов или признании субъективных прав, которые, 
по мнению работника, ему принадлежат. Таким образом, предметом 
индивидуального трудового спора может быть требование работника о 
выплате заработной платы, снятии дисциплинарного взыскания, вос-
становлении на работе, об оплате времени вынужденного прогула, о 
признании необоснованного отказа работодателя заключить трудовой 
договор» [8, c. 514].  

Таким образом, понятие «индивидуальный трудовой спор», закреп-
ленное в трудовом законодательстве Республики Беларусь, хотя и не 
является универсальным определением, однако отражает основные 
признаки и особенности данного института.  
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению понятия и правового 
статуса домашнего работника. К 2024 г. домашние работники на тер-
ритории Республики Беларусь хоть и являются немногочисленной, но 
стойкой категорией работников, которая находится в уязвимом поло-
жении в вопросах защиты и обеспечения трудовых прав. Уязвимости 
во многом способствует латентный характер домашнего труда. Нали-
чие качественного правового регулирования – один из способов для 
достижения правовой защиты данных субъектов трудовых отношений. 

Ключевые слова. Домашний работник, правовой статус, труд. 
Актуальность. В Беларуси увеличивается спрос на услуги домаш-

них работников. Это подтверждает тенденцию, отмеченную в сосед-
них странах и во всем мире. Говоря о домашнем работнике, мы иссле-
дуем не единичные случаи работы у конкретных нанимателей, а затра-
гиваем большое количество людей, чья профессия – помощь по дому и 
хозяйству, уход за детьми и пожилыми людьми и т. д. Потребность в 
домашних работниках растет из года в год, за счет чего рынок труда 
домашних работников постоянно развивается и трансформируется. 
Увеличение количества домашних работников объясняется профессо-
ром права Базельского университета Куртом Пэрли тем, что меняется 
модель семьи: обязанности по дому все реже выполняются членами 
семьи и чаще приглашенными работниками, больные люди все чаще 
предпочитают не попадать в стационар, даже если им требуется серь-
езный уход, и остаются дома, приглашая сиделку [2]. 

Методика и содержание исследования. Используя метод право-
вого анализа, рассмотрим действующее трудовое законодательство на 
предмет установления особенностей в правовом статусе домашних 
работников.  

Ниша помощи по дому в Беларуси только начинает развиваться, 
однако происходит это довольно активно. Среди белорусов наиболее 
востребована помощь по хозяйству, в том числе с присмотром за деть-
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ми и пожилыми родственникам. Нередко этим специалистам предла-
гают проживание в доме клиента. Подобные работники наиболее вос-
требованы в столице и областных центрах. В небольших городах пока 
на первый план выходят разовые услуги – преимущественно клинин-
гового характера. Чаще всего они касаются объемных работ – уборки 
после ремонта, мытья окон, генеральной уборки и др. [1]. 

В июне 2011 г. на 100-й ежегодной сессии Международной органи-
зации труда (далее – МОТ) была принята Конвенция о достойном тру-
де для домашних работников. МОТ и Международная конфедерация 
профсоюзов призывали правительства всех стран ратифицировать 
Конвенцию и улучшить законодательство, чтобы защитить права до-
машних работников в своих странах. Без надлежащего контроля со 
стороны государства эти работники часто получают зарплату ниже 
законодательно установленных минимумов, не имеют прав на соци-
альное страхование, работают сверхурочно без соответствующей ком-
пенсации, подвергаются насилию и эксплуатации. Конвенция 189 тре-
бует обращения к домашним работникам наравне с другими специали-
стами. Положения Конвенции закрепляют за ними права на разумную 
продолжительность рабочего времени, отдых по меньшей мере 24 часа 
в неделю, обеспечение минимальной оплаты труда и другие права [3].  

В Беларуси права домашних работников регулируются гл. 26 Тру-
дового кодекса Республики Беларусь.  

Следовательно, домашними работниками признаются лица, выпол-
няющие по трудовому договору работу в домашнем хозяйстве граж-
дан, оказывающие им техническую помощь в литературной, иной 
творческой деятельности и другие виды услуг, предусмотренные зако-
нодательством. А лица, осуществляющие уход за инвалидами I группы 
из числа военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей воин-
ской службы либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием 
на фронте, а также осуществляющие уход за инвалидами I группы, за 
лицами, достигшими 80-летнего возраста, за ребенком-инвалидом в 
возрасте до восемнадцати лет и ребенком в возрасте до восемнадцати 
лет, зараженным вирусом иммунодефицита или больным СПИДом, а 
также лица, выполняющие по трудовому договору работу у физиче-
ских лиц, осуществляющих деятельность по оказанию услуг в сфере 
агроэкотуризма, не являются домашними работниками.  

По общему правилу деятельность данной категории работников ре-
гулируется трудовым договором, но присутствуют и исключения. Тру-
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довой договор с домашним работником не заключается, если работа 
носит краткосрочный характер (до 10 дней в общей сложности в тече-
ние месяца). 

Обратим внимание, что не допускается заключение трудового до-
говора о работе на дому между супругами, лицами, состоящими между 
собой в близком родстве (родители, дети, усыновители (удочерители), 
усыновленные (удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, 
внуки) или свойстве (родители, дети, усыновители (удочерители), усы-
новленные (удочеренные), родные братья и сестры супруга (супруги)). 

Отметим, что рабочее время и время отдыха домашних работников 
регулируются по договоренности между сторонами.  

Полученные результаты. Домашние работники в Беларуси игра-
ют важную роль в обеспечении быта и комфорта в семьях. Спрос на 
услуги домашних работников в стране активно растет. Белорусы ищут 
ответственных, исполнительных специалистов, готовых помочь с хо-
зяйством, уходом за детьми и пожилыми родственниками. Это свиде-
тельствует о значимой роли, которую они играют в обществе, и необ-
ходимости ускорения перемен в правовом регулировании этой сферы. 

На наш взгляд, было бы целесообразным рассмотреть несколько 
изменений для улучшения законодательства по труду домашних ра-
ботников в Республике Беларусь:  

1. Создание информационных ресурсов. Речь идет о разработке 
информационных брошюр и онлайн-ресурсов, которые помогут до-
машним работникам разобраться в своих правах и обязанностях.  

2. Стандартизация рабочего времени. Имеется в виду внедрение 
четкого рабочего графика для домашних работников, чтобы обеспе-
чить баланс между работой и личной жизнью. Это может включать в 
себя определение часов начала и окончания рабочего дня, а также пе-
рерывов. 

Предложенные меры по совершенствованию правового регулиро-
вания труда домашних работников направлены на обеспечение до-
машних работников благоприятными условиями труда, а также на со-
здание необходимых условий для достижения оптимального согласо-
вания интересов сторон трудовых отношений по использованию до-
машнего труда. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена институту реорганизации 
хозяйственных обществ с одновременным сочетанием ее различных 
форм. В данном материале исследуются спорные вопросы действую-
щего нормативно-правового регулирования данного института, его 
сильные и слабые стороны, оцениваются предполагаемые последствия 
его принятия. 

Ключевые слова. Реорганизация, разделение, выделение, слияние, 
присоединение, преобразование. 

Актуальность. Реорганизация хозяйственных обществ в Респуб-
лике Беларусь является актуальной темой в современном экономиче-
ском контексте по следующим причинам: 

1. Экономическая необходимость: в условиях быстро меняющейся 
экономической среды реорганизация хозяйственных обществ может 
быть необходима для их адаптации к новым рыночным условиям, уве-
личения конкурентоспособности и повышения эффективности произ-
водства. 

2. Совершенствование управления: реорганизация может способ-
ствовать улучшению системы управления хозяйственными общества-
ми, оптимизации бизнес-процессов и повышению прозрачности дея-
тельности. 

3. Привлечение инвестиций: реорганизация может способствовать 
привлечению новых инвестиций, как внутренних, так и иностранных, 
благодаря улучшению финансового состояния и управленческой эф-
фективности предприятий. 
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4. Социальные аспекты: реорганизация может оказать влияние на 
трудовые отношения, условия труда и социальные гарантии работни-
ков хозяйственных обществ, что делает эту тему значимой с точки 
зрения социальной ответственности бизнеса. 

Методика и содержание исследования.  В соответствии со ст. 15 
Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XІІ «О хо-
зяйственных обществах» реорганизация хозяйственного общества мо-
жет быть осуществлена по решению общего собрания участников это-
го общества, а также по решению уполномоченных государственных 
органов, в том числе суда. 

Хозяйственное общество считается реорганизованным, за исклю-
чением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента гос-
ударственной регистрации вновь возникших хозяйственных обществ 
или юридических лиц иных организационно-правовых форм в поряд-
ке, определяемом законодательными актами [2, c. 150]. 

Виды реорганизации: 
1. Слияние. Это создание нового хозяйственного общества или 

юридического лица иной организационно-правовой формы путем пе-
редачи создаваемому в результате слияния новому юридическому ли-
цу всех прав и обязанностей, участвующих в слиянии хозяйственных 
обществ, хозяйственных обществ и юридических лиц иных организа-
ционно-правовых форм с прекращением их деятельности в порядке, 
установленном Законом Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. 
№ 2020-XII «О хозяйственных обществах» и иными законодательными 
актами (ч. 1 ст. 16 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. 
№ 2020-XII «О хозяйственных обществах») [1, с. 220]. 

2. Присоединение. Присоединением к хозяйственному обществу 
признается прекращение деятельности присоединяемых хозяйствен-
ных обществ и (или) юридических лиц иных организационно-
правовых форм с передачей всех прав и обязанностей последних хо-
зяйственному обществу, к которому осуществляется присоединение 
(ч. 1 ст. 17 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-
XII «О хозяйственных обществах»). 

3. Разделение. Разделением хозяйственного общества признается 
прекращение его деятельности с передачей всех прав и обязанностей 
вновь возникшим хозяйственным обществам и (или) юридическим 
лицам иных организационно-правовых форм (ст. 18 Закона Республи-
ки Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII «О хозяйственных обще-
ствах»).  
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4. Выделение. Представляет собой одну из форм реорганизации, 
при которой из юридического лица создается одна или несколько но-
вых организаций с передачей им части прав и обязанностей реоргани-
зованного юридического лица без прекращения его деятельности. При 
выделении права и обязанности реорганизованного юридического ли-
ца переходят в соответствии с разделительным балансом к каждой из 
возникших организаций (ст. 19 Закона Республики Беларусь от 
9 декабря 1992 г. № 2020-XII «О хозяйственных обществах»). 

5. Преобразование. Одна из форм реорганизации, в результате ко-
торой юридическое лицо одного вида или организационно-правовой 
формы преобразовывается в юридическое лицо другого вида или орга-
низационно-правовой формы с передачей вновь возникшему юридиче-
скому лицу всех прав, обязанностей и имущества реорганизуемого 
юридического лица, за исключением прав и обязанностей, которые не 
могут принадлежать указанному юридическому лицу (например, иму-
щество, находящееся в собственности государства) [1, с. 222]. 

Полученные результаты. Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что реорганизация хозяйственного общества – это процесс изме-
нения его структуры или организационно-правовой формы. 

Существует значительное количество нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих процедуру реорганизации, что вызывает 
сложности структурирования информации: 

1. Гражданский кодекс Республики Беларусь от 28 октября 1998 г., 
Налоговый кодекс Республики Беларусь от 19 декабря 2002 г. № 166-З, 
Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 296-З.  

2. Закон Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-З «О про-
тиводействии монополистической деятельности и развитии конкурен-
ции», Закон Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII 
«О хозяйственных обществах», Закон Республики Беларусь от 12 июля 
2013 г. № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности», Закон Респуб-
лики Беларусь от 5 января 2015 г. № 231-З «О рынке ценных бумаг». 

3. Декрет Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. 
№ 1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении 
деятельности) субъектов хозяйствования», Декрет Президента Респуб-
лики Беларусь от 20 марта 1998 г. № 3 «О приватизации государствен-
ной собственности в Республике Беларусь». 

Таким образом, отмечается сложность процедуры реорганизации и 
отсутствие единого нормативного правового акта, который бы регули-
ровал данный процесс (ГК Республики Беларусь, Налоговый кодекс 
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Республики Беларусь от 19 декабря 2002 г. № 166-З, Закон № 2020-XII 
и иные нормативные правовые акты).  

Целесообразно принять отдельный нормативный правовой акт, 
например, Закон «О реорганизации», который бы регулировал вопросы 
реорганизации юридических лиц.  
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Аннотация. В статье рассматриваются основные положения охра-
ны авторского права объектов и права субъектов, а также правовое 
регулирование в области защиты авторских прав. 
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Актуальность. Авторское право – институт гражданского права, 
регулирующий правоотношения, связанные с созданием и использова-
нием произведений науки, литературы или искусства, т. е. объектив-
ных результатов творческой деятельности людей в этих областях.  

Охрана авторских прав остается актуальной и важной в цифровую 
эпоху, где легкость копирования и распространения контента создает 
необходимость защиты интеллектуальной собственности. С развитием 
Интернета и цифровых технологий вопросы авторских прав становятся 
еще более значимыми и требуют постоянного внимания. 

Методика и содержание исследования. Законодательство Респуб-
лики Беларусь в области авторского права и смежных прав основыва-
ется на Конституции Республики Беларусь и состоит из Гражданского 
кодекса Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З, Закона 
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Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» от 
17 мая 2011 г. № 262-З, а также актов законодательства, регулирую-
щих отношения в области авторского права.  

Согласно ст. 6 Закона Республики Беларуси от 17 мая 2011 г. 
«Об авторском праве и смежных правах» (далее – Закон «Об автор-
ском праве»), авторским правом охраняются следующие виды произ-
ведений: литературные произведения; драматические и музыкально-
драматические произведения, произведения хореографии и пантомимы 
и другие сценарные произведения; музыкальные произведения с тек-
стом и без текста; аудиовизуальные произведения; произведения изоб-
разительного искусства; произведения прикладного искусства и ди-
зайна, архитектуры; фотографические произведения; произведения, 
относящиеся к географии, картографии и другим наукам; компьютер-
ные программы; произведения науки и иные произведения.  

Авторские права разделяются на личные неимущественные, кото-
рые являются неотчуждаемыми и не могут быть переданы, и на иму-
щественные, которые могут передаваться.  

К личным неимущественным правам автора относятся: право ав-
торства; право на имя, то есть право использовать или разрешать ис-
пользовать произведение под подлинным именем автора, псевдонимом 
или анонимно; право на неприкосновенность произведения; право на 
обнародование произведения и право на отзыв решения об обнародо-
вании.  

Имущественные права включают в себя исключительное право ав-
тора или иного правообладателя использовать произведение по своему 
усмотрению в любой форме и любым способом, а также право на по-
лучение авторского вознаграждения за каждый способ использования 
произведения [1, с. 24]. 

В некоторых случаях допускается использование произведений без 
разрешения правообладателя и без выплаты вознаграждения (при 
условии, что указано имя автора и соблюдены другие его права). 
К таким случаям Закон «Об авторском праве» относит: цитирование в 
исследовательских, образовательных, полемических, критических или 
информационных целях; публичный показ, устроенный лицом, право-
мерно владеющим оригиналом произведения; воспроизведение произ-
ведения для целей судопроизводства; публичное исполнение музы-
кальных произведений во время религиозных церемоний и похорон; 
публичное исполнение произведений непрофессиональными исполни-
телями и самодеятельными коллективами художественного творче-
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ства; передача в эфир или по кабелю фотографий, произведений архи-
тектуры, изобразительного искусства в случае, если такие произведе-
ния постоянно находятся в месте, открытом для свободного посещения 
и не являются основным объектом передачи. 

Личные неимущественные права на произведения науки, литерату-
ры и искусства охраняются бессрочно. Имущественные права охраня-
ются в течение жизни автора и 50 лет после его смерти.  

Неимущественный характер личных прав автора предопределяет и 
возможные способы их защиты. Так, при нарушении личных неиму-
щественных прав нельзя требовать от нарушителя возмещения убыт-
ков в виде упущенной выгоды или выплаты компенсации. Особенно-
стью защиты личных неимущественных прав автора является то, что 
на требования, вытекающие из их нарушения, исковая давность не 
распространяется (ст. 209 ГК). 

Круг охраняемых авторским правом объектов широк. Перечень 
охраняемых авторским правом объектов интеллектуальной собствен-
ности является открытым и допускает изменения и в будущем. Это 
значит, что любое выраженное в какой-либо объективной форме про-
изведение науки, литературы и искусства, являющееся результатом 
интеллектуальной творческой деятельности, охраняется средствами 
авторского права, даже если оно не относится ни к одному из перечис-
ленных в ст. 993 ГК видов произведений [2, с. 271]. 

Согласно ст. 56 Закона «Об авторском праве», в случае нарушения 
исключительного права на объект авторского права, наряду с исполь-
зованием способов защиты исключительных прав, правообладатель 
вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения 
убытков выплаты компенсации в размере от одной базовой величины 
до пятидесяти тысяч базовых величин, определяемом судом с учетом 
характера нарушения.  

Охрана авторских прав также регулируется международными дого-
ворами в области авторского права, такими как: Всемирная конвенция 
об авторском праве – c 1994 г.; Бернская конвенция об охране литера-
турных и художественных произведений – c 1997 г; Договор Всемир-
ной организации интеллектуальной собственности по авторскому пра-
ву – с 2002 г.  

Однако ни один из вышеприведенных нормативных правовых ак-
тов не дает определение понятию «интернет-сайт». В нормативных 
актах возлагается ответственность за содержание информации, разме-
щаемой в национальном сегменте сети Интернет, на лиц, разместив-
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ших эту информацию, и владельцев информационных ресурсов, раз-
мещенных в сети Интернет. Не разграничивается ответственность 
пользователя и владельца сайта, не определяются ее виды, а также не 
приводится перечень объектов информации, за размещение которых 
наступает ответственность.  

Полученные результаты. Исходя из вышесказанного, предлагаем 
внести следующие изменения: 1) определить виды ответственности  и 
основания привлечения к ней для лиц, размещающих объекты автор-
ских и смежных прав в сети Интернет без разрешения правообладате-
ля; 2) конкретизировать, в каких случаях пользователь, владелец ин-
тернет-сайта несут ответственность в индивидуальном порядке, а так-
же, в каких случаях наступает коллективная ответственность; 3) вне-
сти дополнения в законодательство, которые будут более углубленно 
раскрывать способы защиты авторских и смежных прав в глобальной 
компьютерной сети. 
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Аннотация. В статье рассмотрены нововведения трудового зако-
нодательства, касающиеся сферы дистанционной работы. Предложено 
внести изменения в действующее законодательство о дистанционной 
работе. 
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Актуальность. Понятие дистанционной работы возникло в право-
вом поле Республики Беларусь относительно недавно. Однако, не-
смотря на малый срок действия, законодательство, регулирующее дан-
ную сферу, претерпело ряд изменений, направленных на совершен-
ствование данной формы труда. 

Методика и содержание исследования. В ходе исследования бы-
ли применены как общенаучный диалектический метод, так и специ-
альные методы анализа, синтеза, формально-логический метод. В ка-
честве основных источников выступали Трудовой кодекс Республики 
Беларусь от 26 июля 1999 г. № 296-З (далее – ТК), а также научная и 
учебная литература. 

Полученные результаты. Развитие информационных технологий, 
уход нанимателей от традиционных форм найма сотрудников способ-
ствуют все большему распространению относительно новой формы 
труда – дистанционного труда. 

Существовавшее ранее трудовое законодательство в вопросе регу-
лирования дистанционного труда являлось весьма консервативным, не 
учитывающим динамику общественной жизни. Мировая ситуация с 
Covid-19 «оголила» болевые места и пробелы действующих норматив-
ных положений, спровоцировала необходимость скорейшей их кор-
ректировки [1, с. 19]. 

Итак, согласно Закону Республики Беларусь от 29.06.2023 № 273-З 
«Об изменении законов по вопросам трудовых отношений», были до-
полнены и введены изменения во все статьи, которые касаются регу-
лирования труда дистанционных работников. 

Статья 3071 ТК дополнена возможностью установления одного из 
видов дистанционной работы: постоянной, временной или комбиниро-
ванной. Причем для временной формы устанавливаются определенные 
сроки – непрерывно в течение определенного срока, не превышающего 
шести месяцев в течение календарного года. 

На наш взгляд, для нанимателей и работников наиболее значимыми 
видами в данной классификации дистанционной работы являются 
временная и комбинированная формы. Временная позволяет работни-
ку четко понимать и осознавать, в течение какого срока он будет вы-
полнять свою трудовую функцию вне места нахождения нанимателя. 
Комбинированная же работа позволяет нанимателю в связи с экономи-
ческими и иными причинами, связанными с работой организации, че-
редовать форму работы подчиненных.  
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Также данная статья дополнена определением момента и способа 
установления условия о дистанционной работе. Если говорить о спо-
собе, то в данном вопросе нет ничего нового для трудовых отноше-
ний – либо по договоренности между нанимателем и работником, либо 
по инициативе нанимателя, только соблюдая требования изменения 
существенных условий трудового договора, установленных ТК. 

Несмотря на то что новых способов для трудовых отношений дан-
ное нововведение не устанавливает, оно ясно открывает возможность 
перевода работника нанимателем на «дистант» и указывает на то, что 
дистанционная форма является существенным условием трудового 
договора [2, с. 126]. 

Момент установления условия о дистанционной работе вытекает из 
способа. В случае когда данное условие устанавливается по догово-
ренности, тогда оно может быть установлено как при приеме на рабо-
ту, так и в дальнейшем во время существования трудовых отношений. 

Естественно, что при установлении дистанционной работы путем 
приказа нанимателя трудовые отношения уже должны существовать.  

Следующим изменением является либерализация нормы, содержа-
щейся в ч. 5 вышеупомянутой статьи ТК, касающейся необходимости 
направления работнику копий документов на бумажном носителе при 
необходимости ознакомления работника с документами под подпись – 
отныне она будет устанавливаться по соглашению сторон. 

Ранее данная необходимость являлась обязательной, однако, на 
наш взгляд, способ обмена электронными документами сам по себе 
предполагает взаимодействие нанимателя с работником, и данная 
необходимость вполне может сама по себе урегулироваться соглаше-
нием сторон. 

Еще одним важным дополнением ко многим статьям, регулирую-
щим особенности дистанционной работы, является приписка «локаль-
ными правовыми актами», ведь на основании общей нормы источни-
ками правового регулирования трудовых и связанных с ними отноше-
ний являются коллективные договоры, соглашения и иные локальные 
правовые акты, заключенные и принятые в соответствии с законода-
тельством. 

В отношении особенностей расторжения трудового договора с ди-
станционным работником также введены изменения: если раньше 
ознакомление работника осуществлялось путем обмена электронными 
документами, т. е. наниматель в день прекращения трудового договора 
обязан был направить работнику, выполняющему дистанционную ра-
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боту, оформленную надлежащим образом копию приказа на бумажном 
носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о его вру-
чении, то сейчас необходимость направления работнику копии приказа 
(распоряжения) на бумажном носителе определяется по соглашению 
сторон. 

На наш взгляд, данная норма является одним из отрицательных 
проявлений изменения законодательства. Для сторон трудового дого-
вора его расторжение является в большинстве случаев негативным 
моментом. В связи с этим печатная копия приказа является некой га-
рантией защиты определенного рода прав работника, например, при 
незаконном увольнении. 

С другой стороны, в случае отправления в тот же день копии при-
каза об увольнении на бумажном носителе с уведомлением наниматель 
остается защищен и может легко доказать соблюдение трудового зако-
нодательства. 

Иными словами, необходимость в день прекращения трудового до-
говора направления работнику, выполняющему дистанционную рабо-
ту, оформленную надлежащим образом копию приказа на бумажном 
носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о его вру-
чении, является положительной для обеих сторон трудового договора 
и предостерегает от возможных возникновений вопросов, разрешае-
мых исключительно в судебном порядке. 

Ввиду вышеуказанного, предлагаем вернуть старую редакцию ста-
тьи 3075 ТК, изложенную следующим образом: «Ознакомление работ-
ника осуществляется путем обмена электронными документами. 
Наниматель в день прекращения трудового договора обязан направить 
работнику, выполняющему дистанционную работу, оформленную 
надлежащим образом копию приказа на бумажном носителе заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о его вручении». 

Таким образом, следует отметить, что нововведения в законода-
тельстве, касающиеся сферы дистанционной работы, имеют в себе как 
положительные, так и отрицательные стороны. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению правовых аспектов 
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Актуальность. Пенсионная система – это одна из составляющих 
систем социальной защиты населения. Пенсионное обеспечение выра-
жается в форме государственных социальных гарантий, которые 
направлены на обеспечение достойного уровня жизни определенной 
категории граждан, находящихся в сложном положении вследствие 
инвалидности, нетрудоспособности и т. д. Актуальность темы обу-
словлена необходимостью заботы о незащищенных слоях населения, в 
том числе об инвалидах, которая в свою очередь является неотъемле-
мым элементом общества. Забота государства проявляется прежде все-
го в выплате пенсий и социальных пособий. 

Методика и содержание исследования. Используя метод право-
вого анализа, рассмотрим действующее социальное законодательство 
об основаниях и порядке назначения пенсий по инвалидности. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 30 июня 2022 г. 
№ 183-З «О правах инвалидов и их социальной интеграции» инвалид – 
человек с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуаль-
ными или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с 
различными барьерами могут мешать его полному и эффективному 
участию в жизни общества наравне с другими людьми. 

Одним из основных видов социального обеспечения граждан с ин-
валидностью является предоставление пенсий по инвалидности. Как 
правило, данный вид пенсии назначается независимо от причины ин-
валидности [2, c. 105]. 
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Однако для получения пенсии по инвалидности необходимо, чтобы 
медико-реабилитационная экспертная комиссия (далее – МРЭК) уста-
новила группу и дату наступления инвалидности. Помимо этого, 
должны быть соблюдены и другие условия для назначения пенсии по 
инвалидности: 

1) наличие необходимой нормы стажа работы, указанной в ст. 27 
Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 г. № 1596-XII «О пен-
сионном обеспечении» (далее – Закон о пенсионном обеспечении) 
(таблица). 

 
Нормы стажа работы 

 
Возраст Стаж работы (в годах) 

До достижения 23 лет 1 
От 23 лет до достижения 26 лет 2 
От 26 лет до достижения 31 года 3 
От 31 года до достижения 36 лет 5 
От 36 лет до достижения 41 года 7 
От 41 года до достижения 46 лет 9 
От 46 лет до достижения 51 года 11 
От 51 года до достижения 56 лет 13 
От 56 лет до достижения 61 года 14 
От 61 года и старше 15 

 
Если лицо стало инвалидом до достижения им 20 лет в период ра-

боты, предпринимательской, творческой и иной деятельности или по-
сле ее прекращения, пенсия по инвалидности назначается независимо 
от стажа работы. 

Законодательство Республики Беларусь предусматривает назначе-
ние пенсии по инвалидности при неполном стаже работы. Инвалид I, II 
группы, который не имеет достаточного стажа работы для назначения 
полной пенсии по инвалидности, имеет право на получение пенсии 
при неполном стаже работы; 

2) наличие подтвержденной группы инвалидности. 
Согласно Закону о пенсионном обеспечении, пенсия назначается на 

срок инвалидности, установленный МРЭК. Это может быть один или 
два года в зависимости от установленной группы инвалидности или на 
постоянной основе при наличии указанных в законодательстве усло-
вий. 

Закон о пенсионном обеспечении устанавливает предельные разме-
ры пенсий: 
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1) инвалидам I группы – 75 % среднемесячного заработка; 
2) инвалидам II группы – 65 % среднемесячного заработка; 
3) инвалидам III группы – 40 % среднемесячного заработка. 
Заметим, при оформлении пенсии по инвалидности в 2024 г. необ-

ходимо предоставить документы о среднем заработке за последние 
30 лет или меньше (за фактически имеющийся стаж). 

Согласно ч. 2 ст. 31 Закона о пенсионном обеспечении, если у ин-
валидов I, II групп имеется стаж работы, необходимый для назначения 
пенсии по возрасту, в том числе за работу с особыми условиями труда, 
то пенсия по инвалидности может быть назначена в размере пенсии по 
возрасту при соответствующем стаже работы. Стаж работы у мужчин 
должен составлять не менее 20 лет и у женщин не менее 15 лет. 

При неполном стаже работы пенсия по инвалидности назначается в 
размере, исчисленном пропорционально имеющемуся стажу. Главное, 
чтобы размер пенсии был не ниже: для инвалидов I группы – 100 % 
минимального размера пенсии по возрасту; для инвалидов II группы – 
50 % минимального размера пенсии по возрасту. 

Также законодательство Республики Беларусь предусматривает до-
полнительные надбавки  на уход к пенсии по инвалидности. Данные 
надбавки устанавливаются в следующих размерах: инвалидам I груп-
пы – 100 % минимального размера пенсии по возрасту; инвалидам 
II группы – 50 % минимального размера пенсии по возрасту. Однако 
инвалидам данной группы устанавливается надбавка на уход при 
условии, что он является одиноким, нуждающимся, по заключению 
МРЭК или ВКК, в постоянной посторонней помощи. 

Для назначения пенсии по инвалидности граждане должны обра-
щаться в органы по труду, занятости и социальной защите по месту 
жительства. При обращении заявитель предъявляет документ, удосто-
веряющий личность, возраст, место жительства и гражданство 
[1, c. 87]. Это может быть паспорт гражданина Республики Беларусь, 
справка установленной формы, выдаваемая органом внутренних дел 
по месту жительства взамен утерянного паспорта, вид на жительство 
иностранного гражданина или лица без гражданства. К заявлению о 
назначении пенсии должны быть приложены документы, подтвержда-
ющие стаж работы (например, трудовая книжка и иные документы); 
страховое свидетельство государственного социального страхования. 
В необходимых случаях могут быть затребованы и другие документы. 

Полученные результаты. Таким образом, национальное законода-
тельство в полном объеме гарантирует защиту прав инвалидов, предо-
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ставляя возможность получить пенсию по инвалидности. Однако, на 
наш взгляд, было бы целесообразно внести изменения в п. 1 ст. 33 За-
кона о пенсионном обеспечении и предусмотреть в ней возможность 
обязательного получения дополнительной надбавки на уход к пенсии 
по инвалидности для инвалидов II группы. 
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Аннотация. В статье рассмотрены неимущественные права акцио-
неров и проблемы их реализации. Акцентируется внимание на про-
блемы получения информации о деятельности общества. Предложено 
внести изменения в действующее законодательство об акционерных 
обществах. 

Ключевые слова. Акционер, информация, управление, контроль. 
Актуальность. В науке гражданского права давно закрепилось 

разделение прав акционеров на имущественные и личные неимуще-
ственные. Например, Г. Ф. Шершеневич полагал, что, несмотря на чи-
сто капиталистический характер акционерного предприятия, выража-
ющийся в принадлежащих акционеру праве участия в доходах и праве 
на имущество акционерного товарищества, акционер имеет также 
«возможность, если только пожелает, проявить свою личность в това-
рищеском деле» [3, с. 36].  

Методика и содержание исследования. В ходе исследования 
применялись как общенаучный диалектический метод, так и специ-
альные методы анализа, синтеза, формально-логический метод. В ка-
честве теоретико-правовой базы выступали Закон Республики Бела-
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русь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII «О хозяйственных обществах» 
(далее – Закон о хозяйственных обществах) и другие нормативные 
правовые акты, а также научная и учебная литература. 

Полученные результаты. Наиболее важными личными неимуще-
ственными правами акционера являются право на участие в управле-
нии акционерным обществом и право на получение информации о дея-
тельности общества. В качестве самостоятельного права акционера 
некоторые ученые выделяют также право на судебную защиту 
[2, с. 58]. Однако данное право является универсальным и принадле-
жит каждому. 

Право на участие в управлении акционерным обществом, в свою 
очередь, распадается на три составляющие: право участия в общем 
собрании акционеров, право голосования на общем собрании акционе-
ров и право осуществления контроля за деятельностью об-
ществ [1, с. 7]. Для каждого из них право на получение информации 
является ключевым. 

Для участия в общем собрании акционеров необходимо быть вклю-
ченным в список лиц, которым предоставляется право на участие.              
Акционерам, которые обладают хотя бы одним процентом голосую-
щих акций, предоставляется возможность контролировать полноту и 
правильность составления списка соответствующих лиц. При этом 
каждый акционер имеет право проверить свое включение в список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а так-
же точность и полноту отражения всех его данных в этом списке.          
Законодательством предусмотрена обязанность общества предоставить 
заявителю выписку из списка или уведомление о его невключении в 
список, то есть о его невозможности участвовать в общем собрании 
акционеров. 

Закон о хозяйственных обществах гарантирует акционерам право 
голосовать за избрание руководителей и контролирующих органов 
акционерного общества, а также за принятие решений по всем ключе-
вым направлениям его деятельности. Право голоса на общем собрании 
принадлежит владельцам обыкновенных и привилегированных акций 
в соответствии с законодательством. Владельцы обыкновенных акций 
могут принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать 
по всем вопросам, в то время как владельцы привилегированных акций 
имеют право голосовать лишь в случаях, когда решение может повли-
ять на их права. В случае невыплаты дивидендов по привилегирован-
ным акциям определенного типа или отсутствия решения о дивиден-
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дах владельцы этих акций могут участвовать в последующих собрани-
ях с правом голоса до полной выплаты дивидендов по указанным ак-
циям. 

Право контроля также неосуществимо без получения информации 
о деятельности общества. 

Ст. 14 Закона о хозяйственных обществах закреплено требование, 
согласно которому все хозяйственные общества обязаны указывать в 
своих уставах порядок предоставления информации участникам о дея-
тельности общества и объем этой информации. Идея законодателя, 
заложенная в данном положении, заключается в предоставлении до-
полнительных гарантий акционерам на получение требуемой инфор-
мации. 

Однако практика свидетельствует о том, что руководство хозяй-
ственного общества часто скрывает информацию и препятствует ее 
доступу для акционеров. По запросам акционеров предоставляется 
ограниченный перечень документов, а получение дополнительной ин-
формации является крайне сложной задачей. Таким образом, недоста-
точное правовое регулирование создает основу для злоупотреблений, 
позволяя отказывать акционерам, особенно малочисленным, в воз-
можности ознакомиться с документами общества или даже не предо-
ставлять их в течение продолжительного срока. 

Согласно закону о хозяйственных обществах, акционеры имеют 
право на получение информации о деятельности общества, в котором 
они владеют акциями, через два основных способа. Во-первых, обще-
ство обязано предоставлять информацию акционерам независимо от 
их требований. Во-вторых, акционеры имеют право на получение ин-
формации по своему желанию через подачу заявлений. Самую значи-
мую информацию об обществе оно обязано предоставлять акционерам 
при подготовке к общему собранию акционеров. Этот процесс осу-
ществляется через участие акционеров и голосование, которые явля-
ются механизмом осуществления иных прав акционеров. Годовой от-
чет общества и годовая бухгалтерская отчетность являются наиболее 
важными источниками информации о деятельности общества, которые 
позволяют акционерам оценить его работу за год. Перечень основных 
сведений, которые обязаны ежегодно раскрывать открытые акционер-
ные общества, детализирован в Инструкции о порядке раскрытия ин-
формации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением 
Министерства финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016 г. 
№ 43. 
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Подводя итог, можем отметить, что право участия в общем собра-
нии акционеров и право на получение информации о деятельности 
общества хотя и являются неимущественными правами, но способ-
ствуют осуществлению и охране имущественных прав акционера. 
Каждый акционер, независимо от объема его акционерного пакета, 
должен быть информирован о документах общества, к которым у него 
есть свободный доступ. Поэтому в целях совершенствования акцио-
нерного законодательства Республики Беларусь предлагаем закрепить 
непосредственно в законе механизм реализации права на доступ к ин-
формации, а не в уставе каждого общества, как это предусмотрено на 
сегодняшний день. В этой связи полагаем обоснованным внести в 
ст. 64 Закона о хозяйственных обществах положение, обязывающее 
хозяйственное общество по запросу акционера предоставлять доку-
менты, которые определены законом для хранения обществом, и опре-
делить порядок их предоставления. 
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Актуальность. Государственное регулирование экономических си-
стем остается актуальным и важным в современном мире по следую-
щим причинам: 

1) обеспечение стабильности экономических отношений; 
2) рациональное распределение ресурсов; 
3) эффективное регулирование рыночных отношений; 
4) стимулирование экономического развития; 
5) решение общественных проблем. 
Методика и содержание исследования. Методика государствен-

ного регулирования экономических систем в Республике Беларусь 
включает в себя различные инструменты и подходы, используемые 
государством для управления экономикой. Вот несколько основных 
методов и подходов, которые обычно применяются в контексте Бела-
руси:  

1. Фискальная политика: государство использует налоговую поли-
тику и управление государственными расходами для стимулирования 
или торможения экономического роста. Это может включать измене-
ние налоговых ставок, расходов на социальные программы, инфра-
структуру и другие области.  

2. Денежно-кредитное регулирование: центральный банк контро-
лирует денежное предложение и устанавливает процентные ставки, 
чтобы влиять на инфляцию, кредитование и общий уровень экономи-
ческой активности.  

3. Торговая политика: включает в себя управление внешней тор-
говлей, таможенные пошлины, квоты на импорт и экспорт, а также 
другие меры для регулирования международной торговли.  

4. Инвестиционная политика: государство может использовать раз-
личные меры, такие как налоговые льготы, субсидии, государственные 
инвестиции и другие стимулы для привлечения инвестиций в ключе-
вые отрасли экономики. 

 5. Регулирование цен: в определенных случаях государство может 
устанавливать цены на определенные товары или услуги, чтобы обес-
печить доступность или стабильность цен.  

6. Структурная политика: направлена на регулирование структуры 
экономики, поддержку определенных отраслей или развитие новых 
технологий и индустрий. 

 7. Социальная политика: включает в себя меры по социальной за-
щите, занятости, образованию и здравоохранению, направленные на 
поддержку социальной стабильности и развития человеческого капи-
тала. 
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Полученные результаты. Мы выделили несколько ключевых ша-
гов и направлений исследования государственного регулирования эко-
номических систем:  

1. Анализ законодательства и политики: изучение законов, поста-
новлений и других нормативных актов, регулирующих экономическую 
деятельность в Беларуси. Оценка государственной политики в области 
экономики и выявление основных инструментов государственного 
регулирования.  

2. Изучение макроэкономических показателей: анализ ключевых 
макроэкономических показателей страны, таких как уровень инфля-
ции, ВВП, безработица, бюджетные расходы и доходы, внешнеторго-
вый баланс и другие. 

 3. Исследование инструментов регулирования: изучение механиз-
мов, которые государство использует для воздействия на экономиче-
ские процессы, таких как налоговая политика, денежно-кредитное ре-
гулирование, инвестиционная политика и другие. 

 4. Оценка эффективности регулирования: анализ результатов госу-
дарственного вмешательства в экономику и оценка его эффективности 
с точки зрения достижения поставленных целей, таких как стабиль-
ность, рост, равенство и устойчивое развитие. 

5. Изучение отраслевых особенностей: рассмотрение специфики 
различных отраслей экономики Беларуси и методов их регулирования 
со стороны государства.  

6. Сравнительный анализ: проведение сравнительного анализа с 
опытом других стран или регионов для выявления успешных практик 
и возможных улучшений в системе государственного регулирования. 

7. Прогнозирование развития: попытка прогнозировать долгосроч-
ные тенденции развития экономики Беларуси с учетом проводимой 
государственной политики. 
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ями коррупции во всех сферах общественной жизни. 

Ключевые слова. Коррупция, государственный служащий, право-
вое регулирование, Беларусь, статус. 

Актуальность. Коррупция – серьезная социальная проблема, кото-
рая негативно влияет на экономическое развитие, причиняет вред ав-
торитету государственной власти и подрывает доверие к ней. Поэтому 
в Республике Беларусь ведется широкомасштабная работа по противо-
действию коррупционным проявлениям, которая постоянно совершен-
ствуется. 

По данным статистики Верховного Суда Республики Беларусь, за 
2023 г. 717 лиц осуждено за совершение преступлений коррупционной 
направленности – на 4,5 % больше, чем за 2022 г.  

283 лица приговорены к различным срокам лишения свободы.  
Отсрочка исполнения наказания применена к 214 лицам, условное не-
применение наказания применено к 20 лицам и 2 лица освобождено по 
приговору от отбывания наказания по амнистии и другим основаниям 
[2]. 

Приведенная статистика свидетельствует о том, что данная про-
блема не теряет своей актуальности и с каждым годом требует тща-
тельной правовой регламентации.  

Методика и содержание исследования. Поддерживая и развивая 
инициативы по борьбе с коррупцией на национальном, региональном и 
международном уровнях, Республика Беларусь одна из первых госу-
дарств-участников ратифицировала Конвенцию ООН против корруп-
ции в 2003 г. 

Первым и основополагающим актом, определяющим антикорруп-
ционную политику государства, явился принятый в 1997 г. Закон Рес-
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публики Беларусь «О мерах борьбы с организованной преступностью 
и коррупцией». 

В 2001 г. впервые была утверждена Концепция национальной без-
опасности Республики Беларусь, которая определила борьбу с корруп-
цией в качестве одного из приоритетных направлений деятельности 
государства. 

В 2002 г. принята первая специализированная Государственная 
программа по усилению борьбы с коррупцией на 2002–2006 гг. 

В развитие реализации организационно-правовых мероприятий был 
принят ряд законодательных актов антикоррупционной направленно-
сти: Законы Республики Беларусь «О государственной службе» от 
01.06.2022 № 175-З, «Об основах деятельности по профилактике пра-
вонарушений» от 04.01.2014 № 122-З, «Об основах административных 
процедур» от 28.10.2008 № 433-З, «О государственных закупках това-
ров (работ, услуг)» от 13.07.2012 № 419-З. 

В 2000–2005 гг. Республика Беларусь ратифицировала ряд важней-
ших международных конвенций: Конвенцию ООН против коррупции 
и транснациональной организованной преступности, Конвенцию Со-
вета Европы об уголовной и гражданско-правовой ответственности за 
коррупцию. 

Учитывая необходимость в разработке новых методов предупре-
ждения и пресечения коррупции, в июле 2006 г. был принят Закон 
Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией». Данный Закон уста-
навливает правовые основы государственной политики в сфере борьбы 
с коррупцией, направлен на защиту прав и свобод граждан, обще-
ственных интересов от угроз, вытекающих из проявлений коррупции, 
обеспечение эффективной деятельности государственных органов, 
иных организаций, государственных должностных и приравненных к 
ним лиц путем предупреждения, выявления, пресечения правонаруше-
ний, создающих условия для коррупции, и коррупционных правона-
рушений, устранения их последствий [1, с. 25]. 

Государственные органы и иные организации обязаны передавать 
государственным органам, осуществляющим борьбу с коррупцией, 
информацию, связанную с фактами, свидетельствующими о корруп-
ции. На прокуратуру возложена обязанность координировать деятель-
ность всех правоохранительных и иных государственных органов в 
борьбе с коррупцией. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 
17 декабря 2007 г. № 644 «Об утверждении Положения о деятельности 
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координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупци-
ей» были образованы республиканское, областные и районные коор-
динационные совещания по борьбе с преступностью и коррупцией. 
Председателями координационных совещаний являются соответству-
ющие прокуроры. Координационные совещания являются постоянно 
действующими межведомственными органами. 

С учетом необходимости дальнейшего создания прочной законода-
тельной базы 15 июля 2015 г. в Республике Беларусь был принят ныне 
действующий Закон «О борьбе с коррупцией» № 305-З.  

Помимо всего прочего, на современном этапе в Республике Бела-
русь существует система этических стандартов для государственных 
служащих и организаций, направленная на предотвращение конфликта 
интересов и установление прозрачности во всех сферах деятельности. 
Это включает этические кодексы, требования к финансовой деклара-
ции и другие меры, способствующие укреплению принципов честно-
сти и неповторимости. 

Общественное противодействие коррупции также играет важную 
роль в борьбе с этим явлением. Гражданское общество в Республике 
Беларусь активно вовлечено в мониторинг и наблюдение за коррупци-
ей, а также сообщает о случаях коррупции через соответствующие 
каналы, такие как горячие линии и центры обращений. Это способ-
ствует повышению открытости и ответственности в государственных 
органах и организациях. Кроме того, проводятся образовательные про-
граммы и информационные кампании, чтобы повысить осведомлен-
ность о проблеме коррупции и ее последствиях. Это включает органи-
зацию тренингов, семинаров и конференций, а также распространение 
информации об этических нормах и антикоррупционных политиках. 

Полученные результаты. Центральное место в системе законода-
тельного противодействия коррупции имеют ограничения и запреты, 
отражающие особенности статуса лиц, замещающих государственные 
должности.  В большинстве предприятий и организаций, вне зависи-
мости от формы собственности, созданы и постоянно действуют анти-
коррупционные комиссии. Правоохранительные органы страны актив-
но расследуют случаи коррупции и применяют соответствующие меры 
в отношении виновных лиц. Коррупционные правонарушения пресле-
дуются в соответствии с законом, а виновные лица подвергаются уго-
ловной или административной ответственности. 

Для активного противодействия коррупции необходимо продол-
жать внедрять и усовершенствовать меры, направленные на прозрач-
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ность и открытость государственных процессов, укрепление правовой 
системы и обеспечение независимости власти. Также необходимо со-
действовать развитию гражданского общества и стимулировать граж-
данский активизм в отношении противодействия коррупции. Кроме 
того, важно продолжать сотрудничество с международными партне-
рами и органами для обмена опытом и координирования усилий по 
борьбе с коррупцией. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особенностей право-
вого регулирования труда сезонных работников, а также вопросов, 
связанных с приемом на работу сезонных работников, установлением 
их рабочего времени и оплаты труда. 

Ключевые слова. Сезонные работники, оплата труда сезонных ра-
ботников, рабочее время. 

Актуальность. В силу погодных условий некоторые виды работ 
(услуг) невозможно или нецелесообразно производить (оказывать) 
круглый год. Содержать постоянный штат работников для такой орга-
низации является экономически нецелесообразным. 

Наилучшим решением является привлечение работников для вы-
полнения сезонной работы. 

Увеличение объема работ в зависимости от сезона характерно для 
многих отраслей экономики. Прежде всего, это сфера строительства, 
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лесное и сельское хозяйство, туристическая отрасль, торговля и др. 
Занятие некоторыми видами спорта также возможно только в опреде-
ленный сезон. Сезонная работа имеет свои преимущества и недостатки 
как для работников, так и для нанимателей. 

Методика и содержание исследования. Согласно ст. 299 Трудо-
вого кодекса Республики Беларусь от 26.07.1999 № 296-З (далее – ТК), 
сезонными признаются работники, занятые на работах, которые в силу 
природных и климатических условий выполняются не круглый год, а в 
течение определенного периода (сезона), не превышающего шести 
месяцев. 

На сезонных работников распространяется действие законодатель-
ства о труде с изъятиями, установленными гл. 24 ТК, регулирующего 
труд этой категории работников. Существует перечень сезонных ра-
бот. Он является обязательным для нанимателей и не подлежит рас-
ширению [1]. 

При заключении трудового договора нанимателю также нужно 
определить, будет ли это трудовой договор на время выполнения 
определенной работы во время сезона или на время выполнения се-
зонных работ. Так, в первом случае трудовые отношения могут длить-
ся не более двух месяцев (если работник принят для замещения вре-
менно отсутствующего работника, за которым сохраняются место ра-
боты, должность служащего (профессия рабочего), – до четырех меся-
цев), а по трудовому договору на время выполнения сезонных работ – 
не более шести месяцев. 

От статуса принимаемого работника зависят и последствия заклю-
чаемого трудового договора: так, в случае временной нетрудоспособ-
ности трудовой договор с временным работником расторгается в слу-
чае неявки на работу в течение двух недель подряд, а с сезонным – 
если он отсутствует непрерывно в течение более одного месяца [1]. 

Перечень сезонных работ утвержден постановлением Министер-
ства труда Республики Беларусь от 14.04.2000 № 56 «Об утверждении 
перечня сезонных работ» (далее – Перечень). Если работы не входят в 
Перечень, но имеют временный характер, должен заключаться сроч-
ный трудовой договор не на время выполнения сезонных работ, а на 
определенный срок или на время выполнения определенной работы. 
Работник будет являться временным, а не сезонным. 

Оплата труда сезонных работников производится в соответствии с 
общими положениями законодательства. Однако нанимателю следует 
обратить внимание на наиболее распространенные компенсирующие 
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выплаты, которые могут полагаться сезонным работникам. Можно 
выделить такие выплаты, как: 

1) доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями тру-
да. Право на такую доплату определяется по результатам оценки усло-
вий труда при аттестации рабочих мест по условиям труда. Такое по-
вышение заработной платы, например, может быть установлено неко-
торым сезонным работникам, занимающимся лесосплавом, добычей, 
сушкой торфа, добычей и обогащением строительного камня, щебня, 
гравия, песчано-гравийной смеси и строительного песка; 

2) доплата за работу в ночное время. Например, она может выпла-
чиваться сезонным работникам, занятым на предприятиях сахарной, 
винодельческой отраслей промышленности, поскольку, как правило, 
это непрерывные производства; 

3) компенсации за подвижной и разъездной характер работы, про-
изводство работы вахтовым методом, постоянную работу в пути, рабо-
ту вне места жительства (полевое довольствие). 

Порядок применения к работнику стимулирующих и компенсиру-
ющих выплат следует закрепить в локальных правовых актах (далее по 
тексту – ЛПА) (например, в положении об оплате труда и премирова-
нии), даже если он установлен на республиканском уровне. 

Отметим, что у сезонных работников не будет обязательного по-
вышения тарифной ставки (тарифного оклада) в связи с заключением 
контракта, поскольку указанный вид срочного трудового договора с 
ними не заключается [2]. 

При приеме на работу, а также по мере необходимости работник 
обязательно должен быть ознакомлен с ЛПА, действующими в органи-
зации (например, с коллективным договором, правилами внутреннего 
распорядка (далее по тексту – ПВТР), положением об оплате труда), и 
изменениями к ним (при наличии), влияющими на условия оплаты 
труда сезонного работника. 

Рабочее время сезонного работника – это: 
- время, в течение которого он в соответствии с ТК, иными актами 

законодательства о труде, ЛПА и условиями трудового договора обя-
зан находиться на рабочем месте или в ином, установленном по согла-
сованию с нанимателем месте и исполнять трудовые обязанности. Ра-
бочим местом является место постоянного или временного пребыва-
ния работника в процессе трудовой деятельности; 
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- время работы, выполняемой по предложению, распоряжению или 
с ведома нанимателя сверх установленной продолжительности рабоче-
го времени. 

С учетом видов работ, которые выполняют сезонные работники, 
нанимателю необходимо принимать во внимание включаемые в рабо-
чее время периоды, когда работники не выполняют свои трудовые обя-
занности. В частности дополнительные специальные перерывы в тече-
ние рабочего дня (перерывы для кормления ребенка, перерывы для 
обогревания, перерывы для отдыха на погрузочно-разгрузочных и дру-
гих работах). Виды этих работ, продолжительность и порядок предо-
ставления таких перерывов определяются ПВТР и (или) коллективным 
договором. 

Полученные результаты. Таким образом, особенности правового 
регулирования труда сезонных работников формируют наличие у них 
специального трудоправового статуса, позволяющего считать их осо-
быми субъектами трудового права Республики Беларусь. Предлагаем 
ввести сезонным работникам доплаты за выполнение особо важной 
(срочной) работы, чтобы мотивировать работника на более ответ-
ственное достижение результата. 
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Актуальность. В связи с развитием новых форм правления в госу-
дарствах, а также новым распределением полномочий между органами 
власти в государстве, необходимо регламентировать вопрос понятия и 
полномочий главы государства. 

Методика и содержание исследования. На сегодняшний день лю-
бое государство имеет свою форму правления, политический режим и 
т. д. Важным в данной системе является институт главы государства. В 
силу многообразия доктринальных подходов к определению термина 
«глава государства», а также различного конституционного закрепле-
ния данного института, видится необходимым детальнее рассмотреть 
вопросы наиболее правильной трактовки, а также правового закрепле-
ния термина «глава государства». 

В отечественной литературе приводятся самые различные трактов-
ки исследуемого понятия. Так, М. Ф. Чудаков приводит мнения раз-
личных ученых по определению термина «глава государства»: 

1. Л. М. Энтин под главой государства понимает официальное лицо 
(орган), занимающее, как правило, формально высшее место в иерар-
хии государственных институтов и осуществляющее верховное пред-
ставительство страны во внутриполитической жизни и в отношениях с 
другими государствами [1, c. 339]. Стоит не согласиться с автором 
насчет «верховного представительства страны во внутриполитической 
жизни», поскольку на примере Конституции Республики Беларусь 
видно, что высшим представительным органом является Всебелорус-
ское народное собрание [4]. Таким образом, данная формулировка не 
является универсальной для всех государств. 

2. В. А. Стародубский считает, что «глава государства – это орган, 
представляющий государство в международных отношениях и осу-
ществляющий высшие государственные акты» [1, c. 340]. Данная фор-
мулировка является более лаконичной и соответствующей действи-
тельности. Однако, на наш взгляд, не затронут вопрос законодательной 
инициативы главы государства, поскольку неясно, что автор понимает 
под «высшими государственными актами» – абсолютно все полномо-
чия или же только предначертанную законодательством компетенцию 
в конкретных вопросах. 

3. Главу государства А. А. Мишин понимает как носителя исполни-
тельной власти и высшего представителя государства в сфере между-
народных отношений [1, c. 340]. Также автор характеризует его как 
«несменяемого». Следует понимать, что глава государства зачастую не 
может быть отнесен к конкретной ветви власти, поскольку его компе-
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тенция может прослеживаться во всех трех: законодательной, судеб-
ной и исполнительной, а также во многом зависит от типа республики. 
При этом не является верной такая характеристика, как «несменяе-
мый», поскольку даже при монархии правители меняются, не говоря о 
республике, где глава государства имеет срок избрания. 

Таким образом, проанализировав мнения различных ученых, ви-
дим, что наиболее точная формулировка, которая бы соответствовала 
всем характерным чертам института главы государства, пока не уста-
новлена. 

Что касается юридических форм главы государства, то подходы к 
конституционному закреплению абсолютно различны. Например, са-
мый заметный титул носит глава Государства Японии. Первая глава 
данного нормативного правового акта называется «Император», а ст. 1 
гласит: «Император является символом государства и единства народа, 
его статус определяется волей народа, которому принадлежит суве-
ренная власть» [2]. 

Стоит отметить, что институт императорства введен в Государстве 
Японии издревле, а на сегодняшний день формой правления считается 
парламентская монархия. Соответственно, титул императора имеет 
право на существование в силу исторических особенностей нации, а 
также формы правления. 

Королевство Испания, имея конституционную монархию, в ст. 56 
закрепляет главой государства короля. Он также является символом 
единства и постоянства страны, арбитром и гарантом правильного 
функционирования государственных институтов [3]. Данный выбор 
конституционного закрепления института государства также оправ-
дан в силу официального названия страны и формы правления. 

Однако некоторые конституции не закрепляют определения главы 
государства для своей страны, это, как правило, касается парламент-
ской республики, где есть президент. Так, Конституции Федеративной 
Республики Германии и Итальянской Республики закрепляют порядок 
избрания, требования к кандидатам, однако конкретной формулировки 
не регламентируют [5, 6]. 

Полученные результаты. Таким образом, на основании проведен-
ного исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Под главой государства, на наш взгляд, следует понимать гла-
венствующее должностное лицо (орган) государства, осуществляющее 
в соответствии с законодательством свою компетенцию в рамках 
внутренней политики, а также представляющее интересы народа на 
международной арене. 
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2. Считаем более оптимальным, когда в законодательстве дано по-
нятие главы государства, определен его титул в соответствии с вы-
бранной формой правления и историей народа для предотвращения 
разногласий в правовой доктрине, а также для конституционного за-
крепления статуса. 
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Аннотация. Право на отдых, как и право на справедливое возна-
граждение, занимает особое место среди трудовых прав, поскольку 
управомоченным субъектом указанных конституционных социально-
экономических прав является не человек или гражданин вообще, а 
специальный субъект – «трудящийся».  

Ключевые слова. Трудовой отпуск, социальный отпуск, образова-
ние. 

Актуальность. Внесенные в Трудовой кодекс Республики Бела-
русь (далее – ТК Республики Беларусь) корректировки по правовому 
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регулированию трудовых отпусков не устранили всех проблем, возни-
кающих при предоставлении отпуска, многие вопросы по-прежнему 
требуют регулирования и постоянно уточняются в периодически раз-
рабатываемых нормативных правовых актах. 

Методика и содержание исследования. Работа основана на изу-
чении нормативных правовых актов и учебной литературы отече-
ственных и зарубежных ученых. В работе использовались такие мето-
ды научного познания, как формально-логический, системно-
структурный, сравнительно-правовой и др. 

Главой 15 ТК Республики Беларусь для работников, получающих 
общее среднее образование, специальное образование на уровне обще-
го среднего образования, профессионально-техническое, среднее спе-
циальное, высшее и послевузовское образование в вечерней или заоч-
ной форме получения образования (далее – работники, получающие 
образование), предусмотрены социальные отпуска в связи с получени-
ем образования, а для работников, допущенных к вступительным ис-
пытаниям при приеме в учреждения образования (организации, реали-
зующие образовательные программы послевузовского образования) 
для получения среднего специального, высшего и послевузовского 
образования (далее – работники, допущенные к вступительным испы-
таниям), – социальные отпуска для сдачи вступительных испытаний. 

Вышеуказанные отпуска являются гарантией для работников, сов-
мещающих работу с получением образования, и предназначены для 
обеспечения реализации ими конституционного права на образование. 
Помимо гарантий в виде социального отпуска в связи с получением 
образования работники, получающие образование, имеют преимуще-
ства при предоставлении трудового отпуска (основного и дополни-
тельного). Наниматель обязан по желанию указанных работников 
предоставить им трудовой отпуск до истечения шести месяцев работы, 
а также запланировать отпуск на определенный период при составле-
нии графика трудовых отпусков. Определенным периодом для работ-
ников, получающих образование, является промежуток времени перед 
или в период прохождения текущей и итоговой аттестации, а также во 
время каникул в учреждении образования, организации, реализующей 
образовательные программы послевузовского образования. 

Вместе с тем на практике имеется ряд проблем, связанных с предо-
ставлением работникам, получающим образование и допущенным к 
вступительным испытаниям, гарантий, касающихся трудовых и соци-
альных отпусков. 
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Предоставление возможности работникам использовать свой тру-
довой отпуск до истечения шести месяцев работы перед или в период 
прохождения текущей и итоговой аттестации, а также во время кани-
кул в учреждении образования, организации, реализующей образова-
тельные программы послевузовского образования, обусловлено созда-
нием благоприятных условий для получения образования.  

При наличии такой возможности работники, получающие образо-
вание и не имеющие права на оплачиваемые социальные отпуска в 
связи с получением образования, предусмотренные ст. 208, 211 и 216 
ТК Республики Беларусь, могут сохранить свой средний заработок и 
получить качественное образование [1, с. 222].  

Отметим, что получение работниками качественного образования 
немаловажно для обеспечения организации высококвалифицирован-
ными специалистами. Новейшая техника, которой оснащено совре-
менное производство, и передовые технологии требуют высокого про-
фессионализма от работников всех уровней – рабочих, специалистов, 
руководителей [1, с. 198].  

Необходимо отметить, что трудовые и социальные отпуска для ра-
ботников, получающих образование, предоставляются в различные 
периоды. Так, при обозначении периодов трудовых отпусков в ст. 168 
ТК Республики Беларусь законодатель использует формулировку «на 
период текущей аттестации», а для обозначения периодов социальных 
отпусков используются следующие формулировки – «на период вы-
полнения контрольных работ, сдачи зачетов и экзаменов» (ст. 211 ТК 
Республики Беларусь), «на период экзаменационной сессии» и «на 
период установочной или лабораторно-экзаменационной сессии» 
(ст. 216 ТК Республики Беларусь).  

Расхождение в терминологии при обозначении указанных периодов 
является существенной проблемой при реализации работниками права 
на образование. В результате возникает вопрос, какой именно отпуск и 
в какой период лучше использовать работнику для получения каче-
ственного и доступного образования.  

Полученные результаты. На основании проведенного исследова-
ния можно сформулировать следующие выводы и предложения.  

1. Действующее законодательство о труде Республики Беларусь, 
регламентирующее предоставление трудовых и социальных отпусков 
работникам, совмещающим работу с получением образования, не 
обеспечивает в полной мере реализацию такими работниками права на 
образование и нуждается в совершенствовании.  
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2. В целях предоставления работникам, получающим среднее спе-
циальное и высшее образование в вечерней форме получения образо-
вания, возможности использовать отпуск в связи с получением образо-
вания на период прохождения текущей аттестации, а также исключе-
ния несоответствия терминологии норм законодательства о труде в 
части обозначения периодов трудовых и социальных отпусков работ-
никам, совмещающим работу с получением образования, целесообраз-
но в ч. 1 и 2 ст. 216 ТК Республики Беларусь слова «экзаменационной 
сессии» заменить словами «прохождения текущей аттестации».  
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Аннотация. В статье рассмотрены основные правовые принципы, 
определяющие ход гражданского процесса, которые играют значи-
тельную роль в осуществлении правосудия. Принципы гражданского 
процесса, закрепленные в принятом в 2024 г. Кодексе гражданского 
судопроизводства Республики Беларусь, усиливают начала диспози-
тивности по сравнению с действующим Гражданским процессуальным 
кодексом Республики Беларусь, в том числе пакетов, приобрела осо-
бую актуальность. 

Ключевые слова. Принципы права, диспозитивность, система об-
щих судов, гражданский процесс, законодательство. 

Актуальность. Термин «принцип» (от лат. principium – начало, 
первооснова) воспринят всеми науками, в том числе юриспруденцией. 
Правильное понимание принципов и руководство ими имеют колос-
сальное значение для каждого человека. Н. Г. Чернышевский справед-
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ливо заметил: «У кого не уяснены принципы во всей логической пол-
ноте и последовательности, у того не только в голове сумбур, но и в 
делах чепуха» [1, с. 27]. Проблема принципов как основополагающих 
начал всегда находилась в диапазоне изучения ученых-цивилистов, 
что выражалось в ряде дискуссий и теоретических высказываниях. Как 
правило, принципы, которыми руководствуется государственный ап-
парат в целях осуществления своих полномочий, зависят от влияния 
социокультурных факторов. Так, в принципах проявляется социальная 
сущность реализации права [2, с. 107]. 

Методика и содержание исследования. Цель – сравнить принци-
пы гражданского судопроизводства, закрепленные в действующем 
Гражданском процессуальном кодексе Республики Беларусь (далее – 
ГПК), и принципы, приведенные в Кодексе гражданского судопроиз-
водства Республики Беларусь от 11 марта 2024 г. № 359-З (далее – 
КГС). Методика исследования: анализ, сравнение, обобщение и др. 

Полученные результаты. Обратившись к истории судебной си-
стемы, отметим, что в целях ее совершенствования, а также для обес-
печения единства судебной практики и повышения качества осуществ-
ления правосудия Верховный Суд и Высший Хозяйственный Суд были 
объединены в единый высший судебный орган по гражданским, уго-
ловным, административным и экономическим делам − Верховный Суд 
Республики Беларусь, возглавляющий систему судов общей юрисдик-
ции страны. Хозяйственные суды областей и г. Минска были переиме-
нованы в экономические суды областей (г. Минска) и вошли в состав 
единой системы общих судов [3, с. 316]. Реформа позволила решить 
многие организационные вопросы, в том числе и кадровые. Однако 
остались проблемы процессуального характера, которые такая новелла 
решить не смогла: в первую очередь они касались функционирования 
в рамках одной системы судов двух процессуальных кодексов. Этот 
дуализм будет преодолен путем вступления в силу с 1 января 2026 г. 
КГС. Соответственно, становится актуальным следующий вопрос: 
насколько действующие принципы гражданского процесса были вос-
приняты единым КГС? 

Глава 2 действующего ГПК закрепляет 16 принципов гражданского 
судопроизводства. Глава 2 КГС закрепляет следующие принципы: 
1) осуществление правосудия только судом; 2) независимость судей и 
подчинение их только закону; 3) законность гражданского судопроиз-
водства; 4) равенство всех перед законом и судом; 5) состязательность; 
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6) диспозитивность (распорядительность); 7) добросовестность участ-
ников гражданского судопроизводства и недопустимость злоупотреб-
ления процессуальными правами; 8) гласность судебного разбиратель-
ства; 9) уважение чести и достоинства, деловой репутации участников 
гражданского судопроизводства; 10) право на юридическую помощь; 
11) разъяснение процессуальных прав и обязанностей; 12) язык судо-
производства; 13) единоличное и коллегиальное рассмотрение дел; 
14) процессуальная экономия; 15) оценка доказательств по внутренне-
му убеждению; 15) применение норм иностранного права и (или) обы-
чаев, используемых в международной торговле; 16) обязательность 
судебных постановлений и требований судьи. 

Нетрудно заметить, что подавляющее большинство принципов 
действительно нашли отражение в новом КГС. Так, из перечисленных 
выше к ним относятся принципы: 1) независимости судей и подчине-
ния их только закону, 2) языка судопроизводства, 3) единоличного и 
коллегиального рассмотрения дел, 4) гласности судебного разбира-
тельства, 5) принцип осуществления правосудия только судом, 6) дис-
позитивности и др. В частности, исследуя ранее принцип диспозитив-
ности, мы пришли к выводу, что, согласно ему, стороны могут само-
стоятельно распоряжаться процессуальными правами в рамках закона 
и под контролем суда. В различном сочетании распорядительных пра-
вомочий заинтересованных лиц принцип диспозитивности определяет 
возникновение и последующее движение начал гражданского судо-
производства [2, с. 108]. Принцип диспозитивности не только нашел 
свое отражение в новом кодексе, но и усилил свое действие в КГС. 

КГС также закрепляет принципы, схожие с принципами ГПК, ко-
торые отличаются своей формулировкой, например, принцип «равен-
ства всех перед законом и судом» и принцип «равенства граждан перед 
законом и судом» (ГПК). Мы находим обновленную формулировку 
принципа в КГС более обширной и корректной, так как она охватывает 
больший круг субъектов, нежели ГПК. Ко «второй группе» мы можем 
отнести принцип «разъяснения процессуальных прав и обязанностей» 
и принцип «разъяснения судом участникам гражданского судопроиз-
водства их прав и обязанностей» (ГПК). Еще один принцип процесса в 
КГС именуется принципом «уважения чести и достоинства, деловой 
репутации участников гражданского судопроизводства». 

Однако не все действующие принципы гражданского процесса бы-
ли закреплены в КГС. Поэтому в «третью группу» включаются прин-
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ципы, которые закреплены в ГПК, но не нашли отражения в КГС, в 
частности принцип прокурорского надзора в гражданском судопроиз-
водстве. Тем не менее в научной литературе отмечалось, что закрепле-
ние в КГС прокурорского надзора за соответствием закону судебных 
постановлений по гражданским делам в виде принципа гражданского 
судопроизводства «позволит выстроить основу для закрепления в ко-
дексе значительного количества специальных норм, регламентирую-
щих правовое положение прокурора на большинстве стадий граждан-
ского процесса» [4, с. 76]. 

Одновременно КГС закрепил принцип, который ранее упоминался 
в науке цивилистического процесса, но не в тексте ГПК: принцип про-
цессуальной экономии, заключающийся в использовании судом 
наиболее рациональных процессуальных средств в возможно короткие 
сроки и с минимальными издержками для суда и лиц, участвующих в 
деле. 

Подводя итоги, мы должны отметить, что в целом КГС лучше и 
шире закрепил и раскрыл принципы процесса, нежели действующий 
ГПК. Такой вывод мы сделали исходя из наиболее удачных формули-
ровок не только в названиях норм-принципов, но и из содержания 
принципов. 
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Аннотация. В статье рассматривается применение медиации в 
трудовых спорах, раскрываются преимущества данного способа уре-
гулирования конфликтов. Делается вывод, что включение медиации в 
систему урегулирования трудовых споров отвечает цели повышения 
стабильности трудовых отношений и стимулирует работников и нани-
мателей к поиску баланса интересов. 

Ключевые слова. Медиация, интересы сторон, трудовые конфлик-
ты, индивидуальные и коллективные трудовые споры. 

Актуальность. Вопрос применимости медиации к трудовым спо-
рам сейчас достаточно актуален, так как нарушения трудового законо-
дательства как со стороны работника, так и со стороны нанимателя 
встречаются довольно часто. Об этом свидетельствует и судебная 
практика. Так, в 2023 г. в судах Республики Беларусь было рассмотре-
но 3416 гражданских дел о спорах, вытекающих из трудовых правоот-
ношений (в 2022 г. – 4729). Среди них 321 гражданское дело о восста-
новлении на работе; о выплате заработной платы – 951; о возмещении 
имущественного ущерба, причиненного работником при исполнении 
служебных (трудовых) обязанностей, – 1 343; другие трудовые спо-
ры – 801 [1].  

Методика и содержание исследования.  Медиация – переговоры 
сторон с участием медиатора в целях урегулирования спора (споров) 
сторон путем выработки ими взаимоприемлемого соглашения (ст. 1 
Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 58-З «О медиации» 
(далее – Закон о медиации)). Главная особенность медиации в том, что, 
помимо сторон спора, в урегулировании конфликта принимает участие 
независимый, нейтральный посредник – медиатор. Стороны вправе 
самостоятельно выбрать медиатора. В большинстве своем такого рода 
услуги оказываются опытными юристами, но юридическое образова-
ние не является обязательным условием, медиатор должен просто об-
ладать высшим образованием. Главными требованиями являются 
незапятнанная личная и деловая репутация, высокий моральный уро-
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вень, независимость и беспристрастность при выполнении своих дей-
ствий. 

Исследователи правовых норм примирительных процедур обраща-
ют внимание на преимущества медиации по урегулированию индиви-
дуальных трудовых споров перед судебным порядком разрешения та-
ких споров. Как справедливо отмечает Л. В. Зайцева, «…мотивацией 
обращения к медиации по трудовому спору может стать, в числе про-
чего, небезупречность правовых позиций каждой стороны. А потому 
решение суда для сторон неочевидно и возможные негативные послед-
ствия судебного решения делают переговорный процесс актуальным и 
востребованным» [3, с. 38]. Отсутствие государственного вмешатель-
ства; меньше формальностей; экономия на расходах при рассмотрении 
дел (за счет госпошлины и др.); более быстрое разрешение споров 
«предопределяют возможность самостоятельного разрешения возни-
кающих противоречий участниками трудовых правоотношений без 
обращения в государственные юрисдикционные органы» [4].  

П. 2 ст. 233 Трудового кодекса Республики Беларусь от 26 июля 
1999 г. № 296-З (далее – ТК) гласит, что индивидуальные трудовые 
споры рассматриваются комиссиями по трудовым спорам (далее – 
КТС) и судами. Причем в ст. 236 ТК указано, что КТС является обяза-
тельным первичным органом по рассмотрению трудовых споров для 
работников, которые являются членами профсоюза. Только после об-
ращения в КТС при наличии неудовлетворяющего ее решения работ-
ник имеет право обратиться в суд. Если же работник не член профсою-
за, то он вправе по своему выбору обратиться в КТС или в суд. 

На наш взгляд, нормы, закрепленные ст. 236 ТК о порядке разре-
шения индивидуальных трудовых споров для работника-члена проф-
союза, не предоставляют право выбора. Поэтому предлагаем на зако-
нодательном уровне предусмотреть в качестве обязательного первич-
ного органа по рассмотрению трудовых споров КТС или медиатора. 
Ст. 233 ТК «Органы, рассматривающие индивидуальные трудовые 
споры» изложить в следующей редакции: «Индивидуальные трудовые 
споры по вопросам применения законодательства о труде, коллектив-
ного договора, соглашения, иных локальных правовых актов, соблю-
дения условий трудового договора рассматриваются: 1) медиаторами, 
органами примирения, посредничества и арбитража для урегулирова-
ния индивидуальных трудовых споров; 2) комиссиями по трудовым 
спорам; 3) судами». 
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Процедура медиации основана на взаимном волеизъявлении сто-
рон, это значит, что стороны наиболее заинтересованы в мирном уре-
гулировании возникшего конфликта [2]. Однако, чтобы медиация ста-
ла выгодной спорящим сторонам, плата за услуги медиатора, на наш 
взгляд, должна быть ниже, чем государственная пошлина при обраще-
нии в суд, а решениям, принимаемым в ходе процедуры медиации, 
необходимо придать обязательный характер. 

Необходимо отметить, что медиация применима только к индиви-
дуальным трудовым спорам. Ст. 382 ТК предусмотрено рассмотрение 
коллективного трудового спора, но с участием посредника, а не медиа-
тора. Процедура посредничества по своей сути сходна с процедурой 
медиации, но в то же время имеет различия:  

1) особые требования, предъявляемые к медиатору, в отличие от 
посредника: высшее юридическое или иное высшее образование, под-
готовка в сфере медиации либо опыт работы в качестве примирителя, 
отсутствие судимости и т. д. (ст. 4 Закона о медиации);  

2) сроки проведения; так, процедура медиации не может превышать 
шести месяцев со дня заключения соглашения о применении медиации 
(ст. 13 Закона о медиации), а рассмотрение спора с помощью процеду-
ры посредничества осуществляется в пятидневный срок (ст. 382 ТК);  

3) возмездный характер деятельности медиатора (ст. 17 Закона о 
медиации);  

4) отсутствие у медиатора консультативных функций, а лишь спо-
собствование понятию причин конфликта и формулировка его реше-
ние. В связи с этим медиатор фактически является посредником, толь-
ко в более узком смысле, а различия между ними, по нашему мнению, 
не являются категоричными. Из этого следует, что ограничивать рас-
пространение Закона о медиации на коллективные трудовые споры 
абсолютно необоснованно.   

Полученные результаты. Таким образом, медиация является гиб-
ким способом урегулирования трудовых споров. Ее применение спо-
собствует созданию более благоприятных условий взаимодействия в 
трудовом коллективе, позволяет экономить время и денежные сред-
ства, сохранить деловую репутацию, разгрузить систему судов от ис-
ковых заявлений. На наш взгляд, она может служить хорошей альтер-
нативой КТС и суду при разрешении индивидуальных трудовых спо-
ров. Целесообразно также более четко определить возможность при-
менения медиации для разрешения коллективных трудовых споров с 
соответствующим закреплением в ТК и в Законе о медиации.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются правовые аспекты 
охраны вод в Республике Беларусь.  

Ключевые слова. Воды, классификация водных объектов, госу-
дарственное управление в области использования и охраны водных 
объектов. 

Актуальность. Вода является одним из ключевых объектов приро-
доохранного регулирования в современном мире из-за своего важного 
значения для жизни на планете. С учетом растущего населения и из-
менений климата проблемы, связанные с загрязнением водных ресур-
сов, истощением водоемов и изменением гидрологического цикла, 
становятся все более актуальными. 

Ключевыми факторами загрязнения окружающей среды выступают 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сброс сточ-
ных вод в поверхностные водные объекты с превышением нормативов 
допустимого воздействия на окружающую среду. 

Перед Республикой Беларусь стоит задача разработки и реализации 
международных соглашений и стратегий по устойчивому управлению 
водными ресурсами.  
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Методика и содержание исследования. Воды представляют собой 
самостоятельный компонент природной среды. Понятие вод определе-
но в Водном кодексе Республики Беларусь и трактуется как вода, 
находящаяся в водных объектах и в недрах. Водный объект, в свою 
очередь, – это сосредоточение воды в искусственных или естествен-
ных углублениях земной поверхности либо в недрах, обладающий 
определенными границами, объемом и признаками гидрологического 
режима или режима подземных вод. 

Объектами отношений в области охраны и использования вод яв-
ляются: воды; водные объекты (их части); право водопользования.  

Одним из основных институтов, связанных с водами, является во-
допользование. Стоит учитывать, что водопользование подразделяется 
на следующие виды: общее, специальное, обособленное. 

В соответствии со ст. 29 Водного кодекса Республики Беларусь 
общее водопользование осуществляется юридическими лицами, граж-
данами, в том числе индивидуальными предпринимателями, безвоз-
мездно и без правоустанавливающих документов.  Права общего во-
допользования распространяются на пруды-копани, расположенные на 
землях общего пользования и землях запаса. 

К специальному водопользованию относятся: 
- изъятие поверхностных вод с применением водозаборных соору-

жений; 
 - добыча подземных вод с применением водозаборных сооруже-

ний, в том числе самоизливающихся буровых скважин; 
 - водопользование, связанное с устранением подтопления, забола-

чивания земель; 
- водопользование, связанное с добычей подземных вод попутно с 

добычей других полезных ископаемых; 
- водопользование, связанное с проведением мероприятий по защи-

те водоносных горизонтов, и т. д. 
Специальное водопользование осуществляется на основании раз-

решений на специальное водопользование или комплексных природо-
охранных разрешений, выдаваемых территориальными органами Ми-
нистерства природных ресурсов и охраны окружающей среды (ст. 30 
Водного кодекса Республики Беларусь). 

 Согласно ст. 31 Водного кодекса Республики Беларусь, обособлен-
ное водопользование подразделяется на: 

- обособленное водопользование поверхностными водными объек-
тами (их частями) для хозяйственно-питьевых, гидроэнергетических 
нужд и нужд обеспечения обороны; 
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- обособленное водопользование прудами-копанями, расположен-
ными в границах земельных участков, предоставленных в установлен-
ном порядке юридическим лицам, гражданам, в том числе индивиду-
альным предпринимателям, и технологическими водными объектами. 

Поверхностные водные объекты (их части) в обособленное водо-
пользование для хозяйственно-питьевых, гидроэнергетических нужд и 
нужд обеспечения обороны могут быть предоставлены юридическим 
лицам. 

Не предоставляются в обособленное водопользование для хозяй-
ственно-питьевых, гидроэнергетических нужд и нужд обеспечения 
обороны поверхностные водные объекты (их части), расположенные 
полностью или частично на территории населенных пунктов, а также в 
иных случаях, предусмотренных законодательными актами. Данный 
вид водопользования относится только к юридическим лицам. 

Охрана вод – это система мер, направленных на предотвращение 
или ликвидацию загрязнения, засорения вод, а также на их сохранение 
и восстановление. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели при осу-
ществлении хозяйственной и иной деятельности обязаны вести учет 
изымаемых (добываемых) природных ресурсов, выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух, сбросов сточных вод 
в окружающую среду, отходов (за исключением случаев, предусмот-
ренных законодательством об обращении с отходами). 

В Республике Беларусь ведется государственный водный кадастр. 
Государственный водный кадастр (далее – ГВК) – систематизирован-
ный, постоянно пополняемый свод сведений о водных объектах, со-
ставляющих единый государственный фонд водных ресурсов, о режи-
ме, качестве и использовании вод, а также о водопользователях. 

Государственное управление в области охраны и использования 
вод осуществляют Президент Республики Беларусь, Совет Министров 
Республики Беларусь, Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, Министерство здравоохранения, Министерство по 
чрезвычайным ситуациям, местные Советы депутатов, исполнитель-
ные и распорядительные органы, а также иные государственные орга-
ны в пределах их компетенции. 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды в 
области охраны и использования вод: 

- координирует деятельность государственных органов и организа-
ций; 
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- организует проведение мониторинга поверхностных вод и мони-
торинга подземных вод; 

- устанавливает нормативы качества воды поверхностных водных 
объектов; 

- определяет требования к установлению нормативов допустимых 
сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод и др. 

Полученные результаты. Таким образом, в Республике Беларусь 
соблюдаются такие принципы охраны вод, как: 

- улучшение экологического состояния (статуса) поверхностных 
водных объектов (их частей); 

- предупреждение загрязнения и засорения вод; 
- комплексное использование водных ресурсов; 
- нормирование в области охраны и использования вод. 
Одной из мер по охране вод является ведение водного кадастра, а 

также ведение учета информации юридическими лицами и иными 
субъектами хозяйствования о сбросах сточных вод в окружающую 
среду. 
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Аннотация. В статье рассматриваются понятия нормы права, 
элементы логической структуры нормы права, а также их 
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Актуальность. С развитием человеческого общества и его социаль-
ной структуры совершенствовалась и правовая наука, начиная с 
примитивных мононорм первобытного догосударственного общества и 
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заканчивая комплексными системами нормативно-правовых актов 
государства. Ученые и исследователи в области права разных времен 
уделяли значительное внимание структуре правовой нормы, пытались 
выделить ее составные части, дать им определение и охарактеризовать 
их. Но единого мнения на этот счет не сформировалось. Выдвигались 
различные гипотезы относительно построения правовых норм, что 
оставляет за собой почву для размышления и, вероятно, проведения 
дальнейших исследований в этой области.  

Методика и содержание исследования. Согласно утверждению 
С. Г. Дробязко и С. А. Калинина, норма права «… определяется как 
санкционированное (установленное) государственными органами или 
должностными лицами властное предписание (общее правило 
регулирования общественных отношений), согласно которому 
субъекты права при определенных условиях должны действовать 
определенным образом, иначе последуют невыгодные для них 
последствия» [2, с. 126]. Норма права имеет большое значение в 
государстве и социуме и выступает соответствующим регулятором в 
отношениях человек – государство и человек – общество. 

Норма права обладает определенной логической структурой, т. е. 
состоит из нескольких взаимосвязанных частей. Чаще всего выделяют 
три звена. Поэтому ее называют трехзвенной.  Стоит отметить, что 
трехзвенная система является классической и присутствует во всей 
учебной правовой литературе, и именно данной модели отдается 
предпочтение при изучении права. 

Трехзвенная система включает в себя следующие понятия: 
Гипотеза – часть нормы права, указывающая на условия ее 

действия. Здесь важны жизненные обстоятельства, так называемые 
юридические факты. Устанавливается число участников, возраст, место 
действия, взаимосвязи субъектов. Различают простые и сложные 
гипотезы. Простые гипотезы предполагают одно определенное условие, 
через которое реализуется юридическая норма. Сложные гипотезы 
предполагают, что действие нормы реализуется с наличием двух или 
нескольких условий.  

Диспозиция – часть нормы права, совокупность юридических 
последствий, которые возникают при наступлении тех жизненных 
обстоятельств, что описаны в гипотезе. Следует отметить, что это 
основополагающий элемент в структуре. Выделяют управомочи-
вающие, обязывающие и запрещающие диспозиции. 
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Например, в гражданском праве преобладают управомочивающие и 
обязывающие диспозиции – они выступают в виде правил 
правомерного поведения, а в уголовном и административном 
большинство диспозиций имеют признаки запрета. 

Также по способу описания деяния существуют диспозиции: 
простые, описательные, бланкетные, отсылочные. Простые – не 
указываются дополнительные признаки деяния, так как они и так ясны 
и понятны. Описательные – содержат определенные признаки, чтобы 
наиболее точно охарактеризовать поступок, его правомерность или 
неправомерность. Бланкетные – ссылаются на другой нормативный 
правовой акт или на соответствующий закон. Отсылочные – не 
содержат признаков деяния, а ссылаются на другую норму того же 
нормативно правового акта. 

Санкция – часть нормы права, которая подразумевает наказание, 
возникающее в случае нарушения диспозиции. Именно в санкциях и 
прослеживается связь между государством и правом. Эта часть нормы 
наиболее динамичная из всех, так как может изменяться в зависимости 
от потребностей общества. Виды санкций в зависимости от отрасли 
права могут различаться. Например, в уголовном праве это могут быть 
лишение свободы на определенный срок, пожизненное заключение, 
конфискация имущества, штраф; в гражданском праве – возмещение 
причиненного имущественного вреда, возмещение убытков. А вот в 
трудовом праве преобладают санкции, которые имеют позитивный 
характер в виде поощрения. К ним можно отнести объявление 
благодарности, выдача премии, награждение Почетной грамотой.  

Некоторые ученые в сфере права для лучшего понимания данной 
темы предлагают представить структуру нормы права следующим 
образом – «если-то-иначе». Где «если» – гипотеза (условие, 
обстоятельство, в котором находится субъект), «то» – диспозиция 
(определенное поведение субъекта), «иначе» – санкция (последствия) [1].  

Все элементы структуры тесно связаны между собой, что является 
предметом спора специалистов. Часть правоведов, таких как 
И. А. Маньковский и А. Ф. Черданцев, склоняются к тому, что 
строение правовой нормы двухзвенное и состоит из гипотезы и 
диспозиции либо из диспозиции и санкции. А. Ф. Черданцев поясняет 
«Трехчленная структура – это структура нормы, реально не 
существующей, созданной путем соединения двух норм – 
регулятивной и охранительной» [5, с. 214]. И. А. Маньковский считает, 
что трехзвенная структура является пережитком советского прошлого 
и нужна была для полного контроля государством общества, и, кроме 
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того, не во всех отраслях права такая модель применима. 
«… необходимость использования трехэлементной структуры 
правовой нормы обосновывается исключительно идеями 
социалистического развития» [4, с. 5]. 

Однако совсем иную точку зрения имеют А. А. Бочков и В. В. Янч. 
Авторы подчеркивают, что «каждый из элементов имеет в структуре 
правовой нормы свое особое место и назначение, вследствие чего, по 
справедливому суждению, сложившемуся в юридической науке, без 
гипотезы норма бессмысленна, без диспозиции – немыслима, без 
санкции бессильна» [3, с. 64]. С. Г. Дробязко и С. А. Калинин в своей 
работе поясняют, что большинство правоведов склоняются все же к 
трехзвенной системе правовой нормы [2, с. 128–129].  

Полученные результаты. На основании всего вышеизложенного 
хочется отметить, что данный вопрос до сих пор остается 
дискуссионным. Взгляды как одной, так и другой стороны, 
определенно, стоят внимания для лучшего понимания права и его норм, 
для усовершенствования правовой науки. Возможно, этот вопрос 
можно было бы решить и прийти к консенсусу путем перестроения 
всех норм по одной определенной структуре – двухзвенной или 
трехзвенной. Сделать определенный шаблон. Но, на наш взгляд, это не 
представляется возможным, так как все отрасли права абсолютно 
разные, многогранные, с множеством нюансов. Также возникает 
вопрос удобства использования и поиска информации. 

В заключение хотелось бы пояснить, что, какая бы ни была 
структура нормы права, главное, чтобы она не противоречила 
сущности права и способствовала инновационному развитию 
человеческого общества путем формирования общей справедливости. 
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Аннотация. В данной статье раскрывается понятие «экологическая 
безопасность». Основной проблемой в области экологической без-
опасности выступает предотвращение последствий, вызванных авари-
ей на ЧАЭС.  

Ключевые слова. Экология, экологическая безопасность, ЧАЭС, 
радиационное загрязнение. 

Актуальность. Предотвращение последствий аварии на Черно-
быльской АЭС является важной проблемой. Ее последствия в крупных 
масштабах распространяются на территорию Республики Беларусь, 
что негативно влияет не только на окружающую среду, но и на здоро-
вье граждан. 

Методика и содержание исследования. Экологическая безопас-
ность – это процесс обеспечения защищенности жизненно важных 
процессов не только отдельного человека, но и общества в целом, а 
также государства и природы от угроз, создаваемых антропогенным 
или естественным воздействием на окружающую среду. 

В соответствии с постановлением Совета Министров от 19 февраля 
2021 г. № 99 «О Государственной программе «Охрана окружающей 
среды. Устойчивое использование природных ресурсов» на 2021–
2025 годы», главной целью экологической политики Республики Бела-
русь является обеспечение экологически благоприятных условий 
для жизнедеятельности граждан, охрана окружающей среды, сохране-
ние и устойчивое использование природных ресурсов. 

Особое внимание на тему экологической безопасности было обра-
щено после крупнейшей в мире аварии на Чернобыльской АЭС, кото-
рая породила множество негативных последствий как для мира, так и 
для Республики Беларусь. Ее катастрофические последствия вырази-
лись в загрязнении огромных территорий радионуклидами с различ-
ными периодами полураспада, ионизирующем облучении миллионов 
человек, выведении из оборота большого количества сельхозугодий, 
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массовом отселении граждан из особо опасных зон проживания, рез-
ком возрастании различных специфических заболеваний.  

Экологическое и биологическое воздействие чернобыльской ката-
строфы на человека и окружающую природную среду вызвало необхо-
димость решения глобальных задач, связанных с разработкой и созда-
нием нормативной правовой базы, регулирующей правоотношения в 
данной сфере [1]. 

Авария на Чернобыльской АЭС является самой беспрецедентной и 
масштабной катастрофой XX в. из всех 26 произошедших к тому вре-
мени подобных аварий в мире.  

На долю Беларуси пришлось около 70 % загрязненной радионукли-
дами территории европейской части бывшего СССР. Под воздействи-
ем радиации оказалось 23 % территории республики, где до переселе-
ния проживало свыше 2,2 млн. человек, расположено 53 города и по-
чти 4 тыс. иных населенных пунктов. Вследствие выпадения большого 
количества радиоактивных долгоживущих элементов из сельскохозяй-
ственного оборота выбыло 264 тыс. га сельхозугодий, 188 тыс. га леса. 
Радиоактивное загрязнение лесных фитоценозов выявлено на 25 % 
лесного фонда республики: в течение многих десятилетий здесь не-
возможно было вести лесное хозяйство. 

В настоящее время и на ближайшие десятилетия главную опас-
ность представляют цезий-137 и стронций-90 с периодами полураспа-
да 30 и 29 лет, а также плутоний-239 с периодом полураспада 
24390 лет. Территория республики подверглась наибольшему загряз-
нению цезием-137 в концентрации более 1 Ки/км2 (37 кБк/м) – 
46,5 тыс. км2 (23 % территории). 

Вся территория, подвергшаяся радиоактивному загрязнению, была 
поделена на зоны:  

1) зона эвакуации, т. е. территория вокруг Чернобыльской АЭС, из 
которой в 1986 г. было эвакуировано население (30-километровая зона 
и территория, из которой проведено дополнительное отселение);  

2) зона первоочередного отселения – это территория с плотностью 
загрязнения почв цезием-137 от 15 до 40 Ки/кв. км и более;  

3) зона последующего отселения – территория с плотностью за-
грязнения почв цезием-137 от 15 до 40 Ки/кв. км или плутонием от 
0,05 до 0,1 Ки/кв. км;  

4) зона с правом на отселение, т. е. территория с плотностью за-
грязнения почв цезием-137 от 5 до 15 Ки/кв. км или плутонием от 0,01 
до 0,05 Ки/кв. км; зона проживания с периодическим радиационным 
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контролем – это территории с плотностью загрязнения почв цезием-
137 от 1 до 5 Ки/кв. км [2]. 

Самой важной и наиболее сложной задачей стратегии устойчивого 
развития является преодоление последствий чернобыльской катастро-
фы. Стратегия устойчивого развития территорий радиоактивного за-
грязнения должна строиться с учетом необходимости комплексной 
эколого-радиологической и социально-экономической реабилитации 
загрязненных регионов.  

Для достижения данной цели предусматриваются следующие зада-
чи: радиационный мониторинг; сохранение природных экосистем; 
внедрение новых информационных технологий, обеспечивающих эф-
фективное проведение мониторинга и широкий доступ населения и 
юридических лиц к информации по радиационной ситуации, ведению 
хозяйственной деятельности и правилам поведения на производстве и 
в быту в условиях постоянного воздействия малых доз радиации; про-
ведение фундаментальных и прикладных научных исследований, ре-
зультаты которых позволят обеспечить снижение воздействия радиа-
ции на человека и экосистемы; совершенствование нормативно-
правовой базы по защите пострадавшего населения и развитию загряз-
ненных регионов. 

Приоритетность задач в различный период может изменяться, од-
нако радиационный мониторинг природных комплексов, контроль 
производимой продукции и предотвращение миграции радионуклидов 
должны и в дальнейшем оставаться главными направлениями [3]. 

Механизм реализации государственной и региональной политики 
преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС вклю-
чает разработку Государственной программы преодоления послед-
ствий чернобыльской катастрофы. Указом Президента Республики 
Беларусь от 14 ноября 2022 г. № 405 «О Министерстве по чрезвычай-
ным ситуациям» был упразднен Департамент по ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС, а его функции пере-
даны Госатомнадзору и ряду других государственных структур. 

Полученные результаты. В настоящее время наблюдается посте-
пенное уменьшение площади радиоактивного загрязнения лесов цези-
ем-137 в среднем на 2 % в год, обусловленное его радиоактивным рас-
падом, перераспределением по компонентам экосистем. В 2022 г. 
площадь лесов, загрязненных цезием-137, сократилась на 497,9 тыс. га, 
или на 24,8 %. Таким образом, все предпринятые меры по регулирова-
нию радиационного загрязнения эффективны и направлены на улуч-
шение окружающей среды.  



 
КАФЕДРА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

96 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Экологическое право: учеб. пособие / С. А. Балашенко [и др.]; под ред. Т. И. Ма-
каровой, В. Е. Лизгаро. – Минск: БГУ, 2008. 

2. Экологическое право: учеб.-метод. комплекс / И. И. Шматков [и др.] – Витебск: 
ВГУ им. П. М. Машерова, 2009. 

3. Обзор состояния ядерной и радиационной безопасности в Республике Беларусь за 
2022 г. – Минск, 2023. 

 
УДК 349.44 
ЗЕМЛЯ КАК ОБЪЕКТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 
Невдах Е. А., студентка 2-го курса, факультет бизнеса и права 
Эл. адрес: newdach555@gmail.com 
Научный руководитель – Климин С. И., канд. экон. наук, доцент,  
заведующий каф. общепрофессиональных и специальных юридических дисциплин 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия,  
Горки, Беларусь 
 

Аннотация. В статье раскрывается двойственность правовой сущ-
ности и понятия «земельный участок» как объекта гражданского и 
экологического права. В результате исследования делается вывод о 
несовершенстве действующего земельного законодательства в Респуб-
лике Беларусь. 

Ключевые слова. Земельный участок, виды земель, проблемы зе-
мельного законодательства. 

Актуальность. Земля как объект правового регулирования пред-
ставляет собой естественно-природное образование, составную часть 
окружающей среды, которая является объектом самостоятельного вида 
природоресурсных отношений – земельных отношений, складываю-
щихся по поводу использования и охраны земли. Законодательство 
Республики Беларусь не дает определения юридического термина 
«земля», который по содержанию не совпадает с естественно-научным 
понятием этого объекта. Закон Республики Беларусь «Об охране 
окружающей среды» только называет землю (включая почвы) как са-
мостоятельный компонент природной среды, который подлежит пра-
вовому регулированию в качестве одного из объектов отношений в 
области охраны окружающей среды. 

Методика и содержание исследования. В юридической науке су-
ществует точка зрения, что под термином «земля» следует понимать 
земную поверхность на глубину ее почвенного или плодородного слоя 
[1, с. 44]. Такое понимание земли как объекта экологических и земель-
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ных отношений представляется несколько суженным. Являясь компо-
нентом природной среды, земля выполняет экологические, экономиче-
ские и социальные функции, с учетом которых осуществляется право-
вое регулирование. Земля выступает в качестве средства производства 
в сельском и лесном хозяйстве, пространственного базиса для разме-
щения антропогенных объектов, территориального ресурса для раз-
личных видов человеческой деятельности. С этих позиций землю сле-
дует рассматривать как компонент природной среды, представляющий 
собой поверхностный земной слой, обладающий плодородием и дру-
гими полезными свойствами, подлежащий правовому регулированию 
в экологических, экономических и социальных целях, который отгра-
ничивается от других природных компонентов по естественным и пра-
вовым признакам.  

Одновременно земля является объектом имущественных отноше-
ний, которые складываются в гражданском обороте и в которых земля 
имеет статус недвижимого имущества. Правовой режим компонентов 
природной среды, находящихся на земельном участке, определяется 
другими отраслями природоресурсного законодательства (водным, 
лесным и др.), а строений и сооружений – гражданским законодатель-
ством. Эти объекты, хотя и составляют с участком неразрывное един-
ство, не следуют автоматически судьбе земельного участка, на кото-
ром они находятся, что затрудняет применение к земельной недвижи-
мости таких характеристик, как главная вещь и принадлежность. В 
отдельных случаях земля может рассматриваться в качестве элемента 
определенной территории или пространства, на котором осуществля-
ется человеческая деятельность, выступая неотъемлемой частью при-
родных и природно-антропогенных территориальных образований 
различного рода [2, с. 181]. 

Законодательство не дает общего понятия земель. В нее включают-
ся четыре самостоятельных и достаточно разнородных вида земель. 
Это обстоятельство не позволяет точно определить критерии отнесе-
ния земель к этой категории и их общее целевое назначение. Целевое 
назначение земель, входящих в эту категорию, указывает только на то, 
что в основе лежат экологические признаки. Основанием для объеди-
нения земель природоохранного, оздоровительного, рекреационного и 
историко-культурного назначения в одну категорию можно считать их 
экологическую значимость. Все эти земли являются материальной ос-
новой существования различных территорий экологического назначе-
ния и представляют собой составную часть природного комплекса со-
ответствующей территории. Экологическое законодательство (ст. 62, 
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63 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды») 
определяет виды особо охраняемых природных территорий, а также 
устанавливает исчерпывающий перечень территорий, подлежащих 
специальной охране. В указанную категорию попадают не все земли, 
находящиеся в пределах территорий, подлежащих специальной 
охране. Некоторые из них могут находиться в составе других катего-
рий земель (населенных пунктов, водного фонда и лесного фонда), для 
которых также может устанавливаться специальный режим охраны и 
использования. Такой подход затрудняет разграничение земель приро-
доохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-
культурного назначения с другими категориями земель. 

При определении состава земель этой категории необходимо учи-
тывать следующие обстоятельства. Во-первых, Кодекс о земле дает 
исчерпывающий перечень видов земель, относящихся к землям эколо-
гического назначения. Расширительному толкованию этот перечень не 
подлежит. Во-вторых, при выделении видов земель, отнесенных к зем-
лям природоохранного, оздоровительного, рекреационного и истори-
ко-культурного назначения, за основу берется функциональное назна-
чение охраняемых территорий, а не особенности использования зе-
мельных участков. В-третьих, общее целевое назначение земель дан-
ной категории определено для каждого из видов земель. В рамках 
каждого вида это целевое назначение может варьироваться в зависи-
мости от вида охраняемой территории и назначения земель [3, с. 69]. 

Полученные результаты. Земельное законодательство не опреде-
ляет особенности использования зарезервированных территорий, ко-
торые до момента объявления особо охраняемых территорий не могут 
быть отнесены к землям природоохранного назначения. Фактически 
эти земли уже с момента их резервирования получают особый статус. 
Целесообразно также определить механизм резервирования для других 
видов земель, входящих в эту категорию. К таким землям можно отне-
сти земли реакреационного назначения, которые названы как «предна-
значенные для данной цели». 
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены вопросы текущего 
состояния нормативно-правового регулирования экологического стра-
хования. 

Ключевые слова. Экологическое страхование, окружающая среда, 
природопользование. 

Актуальность. В настоящее время вопрос создания системы эко-
логического страхования в Республике Беларусь весьма актуален. 
Представляется, что одним из перспективных способов обеспечения 
экологической безопасности является система экологического страхо-
вания. Ведь именно экологическое страхование создает взаимную за-
интересованность и страхователя, и страховщика в снижении риска 
аварий. Кроме того, оно позволяет уменьшить разовые издержки от-
дельного предприятия при нанесении им ущерба в результате экологи-
ческой аварии, а пострадавшим дается гарантия, что они получат при-
читающуюся по закону сумму компенсаций за причиненный им вред 
независимо от финансового положения источника вреда. 

Методика и содержание исследования. Страхование представляет 
собой сложную и многогранную область общественных отношений. 
Категория «страхование» имеет несколько аспектов: экономический, 
организационно-технический, юридический и др.  

В правовом аспекте страхование представляет собой отношения  
по защите имущественных интересов граждан, организаций, Рес-  
публики Беларусь и ее административно-территориальных единиц  
при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет  
страховых резервов, формируемых страховщиками из уплачиваемых  
страховых взносов [1, с. 203]. 

Экологическое страхование в настоящее время ввиду жесткого эко-
логического кризиса и недостатка финансирования экологической ин-
фраструктуры ученые именуют «экоинновационным поворотом» в 
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инвестировании природоохранных мероприятий и возмеще-
нии экологического вреда [2, с. 16]. 

В ст. 46 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей сре-
ды» экологическое страхование определено в качестве одного из эле-
ментов экономического механизма охраны окружающей среды и при-
родопользования, что иллюстрирует его место и функциональную роль 
в деятельности, направленной на сохранение и восстановление при-
родной среды, рациональное использование и воспроизводство при-
родных ресурсов, предотвращение загрязнения, деградации, повре-
ждения, истощения, разрушения, уничтожения и иного вредного воз-
действия на окружающую среду и ликвидацию ее последствий. 

Данный вид страхования не получил достаточного распростра-
нения.  

Одним из решений данной проблемы могло бы стать введение в 
стране обязательного экологического страхования, однако не  
для всех предприятий, а только для тех, которые создают повышенную 
экологическую опасность. Этого можно было бы достичь посредством 
заключения договора обязательного страхования между владельцем 
такого предприятия и страховщиком в течение срока эксплуатации 
этого объекта. 

Рациональность формы проведения экологического страхования 
будет заключаться в следующем: каждый гражданин, согласно Кон-
ституции нашего государства, имеет право на благоприятную окружа-
ющую среду и на возмещение вреда, причиненного нарушением этого 
права, а также на получение, хранение и распространение полной, до-
стоверной и своевременной экологической информации.  

Согласно действующему законодательству, страхование может 
проводиться в двух формах: добровольное и обязательное. Доброволь-
ное страхование осуществляется на основании договора, заключаемого 
по усмотрению страхователя и страховщика в соответствии с дей-
ствующим законодательством и правилами соответствующего вида 
добровольного страхования. Обязательное страхование имеет место, 
когда законодательством на указанных в нем лиц возлагается обязан-
ность страховать те либо иные имущественные интересы. Виды, поря-
док проведения и условия обязательного страхования могут опреде-
ляться только в законах и актах Президента Республики Беларусь. 

Полученные результаты. Таким образом, введение обязательного 
экологического страхования в Республике Беларусь обеспечит без-
условное развитие охраны окружающей среды, рациональное приро-
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допользования, возмещение экологического вреда, а в итоге – обеспе-
чение конституционного права на благоприятную окружающую среду. 

Экологическое страхование, если его рассматривать в более гло-
бальном смысле, а не только как один из способов возмещения причи-
ненного вреда окружающей среде, жизни, здоровью, имуществу физи-
ческих лиц и (или) имуществу юридических лиц, является одним из 
возможных механизмов финансового обеспечения экологической без-
опасности в Республике Беларусь. 
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Аннотация.  В статье исследованы общие положения об экологи-
ческой информации. 

Ключевые слова.  Информация, окружающая среда, экологическая 
информация. 

Актуальность. Современное общество сталкивается с рядом серь-
езных проблем, связанных с загрязнением окружающей среды, исто-
щением природных ресурсов и изменением климата. Охрана окружа-
ющей среды становится все более актуальной задачей для государств, 
организаций и общества в целом.  

Экологическая информация играет важную роль в современном 
мире, где сохранение окружающей среды становится все более акту-
альной задачей. Она предоставляет ценные данные и знания о состоя-
нии природных ресурсов, загрязнении и изменениях климата, что поз-
воляет принимать обоснованные решения для устойчивого развития 
нашей планеты. 
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Экологическая информация включает в себя данные о разнообра-
зии живых организмов, состоянии экосистем, качестве воздуха и воды, 
уровне загрязнения, использовании природных ресурсов и многом 
другом. Она собирается с помощью различных методов, таких как 
наблюдения, измерения, моделирование и анализ. 

Сбор, анализ и использование экологической информации помога-
ют выявлять проблемы окружающей среды, разрабатывать стратегии 
по их решению и проводить мониторинг эффективности принятых 
мер.  

Методика и содержание исследования. Согласно ст. 34 Консти-
туции Республики Беларусь, гражданам Республики Беларусь гаранти-
руется право на получение, хранение и распространение полной, до-
стоверной и своевременной информации о состоянии окружающей 
среды. 

Исходя из ст. 1 Закона Республики Беларусь «Об информации, ин-
форматизации и защите информации», информация определяется как 
сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах 
независимо от формы их представления. 

Следовательно, экологическая информация – это информация о со-
стоянии окружающей среды и ее изменениях, воздействиях на нее и 
мерах по ее охране, а также о воздействиях окружающей среды на че-
ловека, состав которой определяется законодательными актами и меж-
дународными договорами Республики Беларусь. 

В соответствии со ст. 20 Закона Республики Беларусь «Об охране 
окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII к экологической 
информации относятся сведения: о состоянии окружающей среды; о 
воздействии на окружающую среду веществ, а также энергии, шума, 
излучения и иных физических факторов; о решениях государственных 
органов о хозяйственной и иной деятельности юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, связанной с вредным воздействием 
на окружающую среду или ее охраной; об актах законодательства, о 
программах и мероприятиях по рациональному (устойчивому) исполь-
зованию природных ресурсов и охране окружающей среды; о состоя-
нии здоровья и безопасности физических лиц, об условиях их жизни, о 
состоянии объектов культурной инфраструктуры, зданий и сооруже-
ний; об экосистемных услугах; другие сведения, определяемые иными 
законодательными актами и международными договорами Республики 
Беларусь. 
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Таким образом, экологической информацией являются сведения о 
состоянии окружающей природной среды, ее изменениях под  влияни-
ем хозяйственной и иной деятельности, в том числе вредных воздей-
ствиях на нее и способах ее охраны. 

К источникам экологической информации можно отнести: норма-
тивные правовые акты; государственный учет, отчетность, государ-
ственные кадастры природных ресурсов, реестры, регистры, фонды 
данных о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении, 
источниках негативного воздействия; экологические паспорта пред-
приятия; декларации промышленной безопасности; отчеты и иные 
данные, имеющиеся в государственных и общественных организациях; 
сообщения средств массовой информации; сведения государственного 
экологического мониторинга [1, с. 46]. 

Экологическая информация подразделяется на экологическую ин-
формацию общего назначения и специализированную экологическую 
информацию. 

Экологическая информация общего назначения – экологическая 
информация, предназначенная для общего пользования в силу испол-
нения обладателями экологической информации обязанностей, возло-
женных на них законодательством Республики Беларусь, и распро-
страняемая либо безвозмездно предоставляемая. 

Специализированная экологическая информация – экологическая 
информация, для предоставления которой требуется предварительная 
подготовка, включая сбор, обработку и анализ данной информации, в 
связи с тем что ее подготовка не предусмотрена законодательством 
Республики Беларусь и она не содержится в государственном фонде 
данных о состоянии окружающей среды и воздействиях на нее [2, 
с. 61]. 

Экологическая информация предоставляется и распространяется в 
устной, письменной, электронной, аудиовизуальной или иной форме. 

Полученные результаты. Экологическая информация играет важ-
ную роль в современном мире, где сохранение окружающей среды 
становится все более актуальной задачей. В ней раскрываются данные 
о состоянии природных ресурсов, загрязнении и изменениях климата, 
что позволяет принимать обоснованные решения для устойчивого раз-
вития. 

Экологическая информация включает в себя данные о разнообра-
зии живых организмов, состоянии экосистем, качестве воздуха и воды, 
уровне загрязнения, использовании природных ресурсов и многом 
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другом. Она собирается с помощью различных методов, таких как 
наблюдение, измерение, моделирование и анализ. 

Таким образом, экологическая информация является неотъемлемой 
частью управления окружающей средой и играет ключевую роль в 
создании более здоровой, устойчивой и равновесной среды для всех 
живых существ на планете. Ее значимость только увеличивается с те-
чением времени, и важно продолжать развивать методы сбора и анали-
за данных для достижения глобальных экологических целей. 
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Аннотация. В статье рассмотрены общие положения об объектах 
авторского права. 

Ключевые слова. Авторское право, творческая деятельность, про-
изведение. 

Актуальность. Авторское право является важным инструментом 
защиты интеллектуальной собственности и творческих достижений 
авторов. В рамках этой системы правовой защиты определены объек-
ты, на которые распространяется авторское право. Общие положения 
об объектах авторского права включают разнообразные формы твор-
чества, которые могут быть признаны произведениями и подлежат 
защите. 

Объекты авторского права включают литературные произведения, 
музыкальные композиции, изобразительное искусство, аудиовизуаль-
ные материалы, архитектурные проекты, программное обеспечение, 
дизайн и другие творческие работы. Каждый из этих объектов пред-
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ставляет собой результат интеллектуальной деятельности автора и 
охраняется законом. 

Понимание общих положений об объектах авторского права позво-
ляет авторам, правообладателям и пользователям произведений осо-
знать важность защиты интеллектуальной собственности, соблюдать 
законодательство и уважать творческое наследие каждого автора.  
Вопросы авторского права регулируются Гражданским кодексом Рес-
публики Беларусь от 7 дек. 1998 г., № 218-З: с изм. и доп.: в ред. от 
13 ноября 2023 г., а также законом Республики Беларусь «Об автор-
ском праве и смежных правах» 17 мая 2011 г. № 262-З. 

Методика и содержание исследования. Творчество – субъектив-
ный критерий, поэтому, хотя по данному вопросу написано немало 
статей и книг, до сих пор не удалось найти общеприемлемого критерия 
творческой деятельности. Творческой по общему правилу признается 
любая умственная деятельность, и результат этой деятельности охра-
няется авторским правом, если не доказано, что он является следстви-
ем прямого копирования, плагиата, либо он вообще по закону не мо-
жет являться объектом авторского права. 

Творческая деятельность – это деятельность человеческого мозга, 
который способен создавать только идеальные образы, а не предметы 
материального мира. Однако для того, чтобы быть объектом охраны, 
произведение науки, литературы и искусства должно быть доступно 
для восприятия человеком, т. е. должно существовать в какой-либо 
объективной форме [3, с. 567]. 

Согласно Гражданскому кодексу Республики Беларусь, объектами 
авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства 
независимо от достоинств и назначения произведения, а также от спо-
соба его выражения. Тем самым не дается четкого определения поня-
тия «произведения», но закрепляется открытый перечень произведе-
ний, которые следует считать объектами авторского права: литератур-
ные произведения (книги, брошюры, статьи и др.), музыкальные про-
изведения с текстом и без текста, аудиовизуальные произведения, про-
изведения изобразительного искусства (скульптура, живопись, графи-
ка, литография и др.), произведения прикладного искусства и дизайна, 
произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового 
искусства, фотографические произведения, в том числе произведения, 
полученные способами, аналогичными фотографии, карты, планы, 
эскизы, иллюстрации и пластические произведения, относящиеся к 
географии, картографии и другим наукам, компьютерные программы, 
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произведения науки (монографии, статьи, отчеты, научные лекции и 
доклады, диссертации, конструкторская документация) и иные произ-
ведения. 

К другим объектам авторского права также относятся производные 
и составные произведения. 

Основные положения об объектах авторского права включают сле-
дующие аспекты: 

1. Оригинальность: для того чтобы произведение могло быть при-
знано объектом авторского права, оно должно быть оригинальным, 
т. е. не должно быть копией или плагиатом другого произведения. 

2. Творческий характер: объект авторского права должен быть ре-
зультатом творческой деятельности автора и иметь индивидуальную 
выразительную форму. 

3. Закрепление: произведение должно быть зафиксировано в какой-
либо материальной форме, например на бумаге, в цифровом формате 
или на другом носителе. 

4. Срок: авторское право действует в течение определенного срока 
после смерти автора, после чего произведение переходит в обществен-
ное достояние [2, с. 138]. 

Объекты авторского права защищены законом и не могут быть ис-
пользованы без разрешения правообладателя. Нарушение авторских 
прав может повлечь за собой юридические последствия, включая 
уплату компенсации и штрафов. 

Полученные результаты.  Таким образом, объекты авторского 
права – это творческие произведения, которые подлежат охране в со-
ответствии с законодательством об авторском праве. Они могут быть 
выражены в различных формах, таких как литературные, художе-
ственные, музыкальные, драматические, аудиовизуальные и другие 
произведения. 

Авторское право является важным инструментом защиты интел-
лектуальной собственности и творческих достижений авторов. В рам-
ках этой системы правовой защиты определены объекты, на которые 
распространяется авторское право. Общие положения об объектах ав-
торского права включают разнообразные формы творчества, которые 
могут быть признаны произведениями и подлежат защите. 

Понимание общих положений об объектах авторского права не 
только помогает укрепить правовую защиту интеллектуальной соб-
ственности, но и способствует уважению к творческому наследию 
каждого автора. Соблюдение законодательства об авторском праве и 
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уважение к интеллектуальной собственности являются важными ас-
пектами обеспечения справедливости и развития культурного и обра-
зовательного пространства. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается Всебелорусское 
народное собрание как высший представительный орган народовла-
стия. Особое внимание уделено последнему состоявшемуся Всебело-
русскому собранию: какие вопросы рассматривались и к каким итогам 
оно привело.   
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Актуальность. Всебелорусское народное собрание (далее – ВНС) – 
это высший представительный орган народовластия. ВНС позволяет 
гражданам страны на практике реализовывать свое право участия в 
делах государства.  Такая уникальная форма народовластия органично 
вписывается в политическую систему белорусского государства, так 
как главное предназначение собрания – обсуждение важнейших во-
просов государственной и общественной жизни, выработка планов 
социально-экономического развития страны. 

Методика и содержание исследования. Всебелорусское народное 
собрание, как высший представительный орган народовластия Респуб-
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лики Беларусь, призван определять стратегические направления разви-
тия общества и государства, обеспечивать незыблемость конституци-
онного строя, преемственность поколений и гражданское согласие [1, 
с. 149]. 

В отличие от Национального собрания этот институт многочислен-
нее, это позволяет принимать решения с учетом интересов всех слоев 
общества.  

Срок полномочий Всебелорусского народного собрания составля-
ет пять лет. 

Решения Всебелорусского народного собрания являются обяза-
тельными для исполнения и могут отменять правовые акты, иные ре-
шения государственных органов и должностных лиц, противоречащие 
интересам национальной безопасности, за исключением актов судеб-
ных органов.  

 За всю историю было проведено семь Всебелорусских народных 
собраний. Седьмое по счету стало первым в принципиально новом, 
конституционном, статусе. Оно состоялось в Минске 24–25 апреля 
2024 г. [2]. Основными функциями ВНС выступают три: стабилизиру-
ющая, консолидирующая и развивающая. 

24 апреля 2024 г., в первый день работы ВНС, делегаты утвердили 
повестку собрания, выбрали членов Президиума ВНС в составе 
13 человек. В результате тайного голосования Председателем Всебе-
лорусского народного собрания седьмого созыва избран Президент 
Александр Григорьевич Лукашенко, заместителем Председателя – по-
мощник Президента Александр Николаевич Косинец [3]. 

Исходя из основных тезисов выступления на седьмом ВНС Прези-
дента Беларуси А. Г. Лукашенко можно сделать следующие выводы: 
теперь ВНС утверждает все основные программные документы, опре-
деляющие экономическое развитие, безопасность нашей страны. Сила 
нации – в истинных ценностях, в стремлении к справедливости и вере 
в себя. Примером мирной и созидательной повестки станут проверен-
ные годами союзнические отношения Беларуси и России. Беларусь 
занимает одно из ведущих мест в мире по доступности медицинских 
услуг. За три десятилетия в Беларуси   модернизировали и возвели не-
мало спортивных сооружений мирового класса, строительство многих 
культурных объектов стало поистине народным. Строительство АЭС и 
освоение космоса – успех интеллектуально развитой нации. Президент 
отметил, что белорусы живут достойной жизнью, реальные денежные 
доходы сегодня в десять раз превышают уровень середины 90-х гг. 
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У белорусов достаточно поводов для гордости, но будет еще больше, 
с помощью дисциплины будет результат. Белорусский народ должен 
оставаться сильными, чтобы сохранить мир в своей стране, сохранить 
традиции, защитить тех, кто нуждается в нашей помощи.    

Во второй день (25 апреля 2024 г.) Всебелорусского народного со-
брания большое внимание было уделено национальной безопасности. 
Президент отметил, в частности, что мало получить независимость – 
ее еще надо сберечь, желательно без войны, белорусский народ не хо-
чет войны. 

Концепция национальной безопасности и Военная доктрина опре-
деляют стратегию противодействия рискам и угрозам на ближайшие 
десятилетия. 

25 апреля 2024 г. делегаты VII Всебелорусского народного собра-
ния открытым голосованием единогласно приняли решение об утвер-
ждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь 
и Военной доктрины Республики Беларусь. 

Концепция национальной безопасности – основополагающий воен-
но-политический документ, который регламентирует подходы госу-
дарства к обеспечению собственной безопасности в различных сферах. 
В нашей стране предыдущая редакция концепции была принята в 
2010 г. С тех пор существенно изменилась расстановка политических 
сил вокруг Беларуси, принята новая редакция Конституции. В том 
числе эти факторы обусловили объективную необходимость корректи-
ровки фундаментальных положений обеспечения национальной без-
опасности в нашей стране. 

Новая Военная доктрина не предусматривает кардинальной реви-
зии положений военной политики государства, актуальные положения 
остались неизменными, сохранен ее оборонительный характер. В до-
кументе раскрыто содержание военной политики Беларуси, в частно-
сти подчеркивается, что мы миролюбивая страна, никому не угрожаем 
и попытки вмешательства в наши внутренние дела, а тем более угроза 
применения военной силы или агрессия, будут пресекаться с исполь-
зованием всего потенциала государства [3]. 

Полученные результаты. На основании вышеизложенного можно 
сделать следующие выводы: Всебелорусское народное собрание – это 
высший орган народовластия, в котором принимают участие все слои 
общества для решения вопросов государственной важности. За всю 
историю было проведено 7 всебелорусских народных собраний. Итоги 
последнего собрания: утверждена Концепция национальной безопас-
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ности и Военная доктрина. За утверждение обоих документов делега-
ты ВНС проголосовали единогласно. 
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Аннотация. В статье рассматривается тема труда несовершенно-
летних в Беларуси, при этом указывается на значительную числен-
ность молодежи, занятой в экономике. Описывается финансирование 
программ летней занятости для несовершеннолетних лиц и планы по 
трудоустройству в 2024 г. Указывается на разнообразные сферы, в ко-
торых могут работать подростки с учетом ограничений законодатель-
ства, и представлены примеры возможных видов работы.  

Ключевые слова. Труд несовершеннолетних, места работы несо-
вершеннолетних, трудоустройство, вид работы.  

Актуальность. Тема труда несовершеннолетних является актуаль-
ной и важной, поскольку затрагивает следующие социальные аспекты: 
в некоторых случаях несовершеннолетние могут быть вынуждены ра-
ботать из-за сложных семейных обстоятельств или проблем с социаль-
ной защитой; экономические аспекты: некоторые семьи могут испы-
тывать экономические трудности, что заставляет несовершеннолетних 
вступать в трудовую деятельность для обеспечения дополнительного 
дохода; правовые аспекты: несмотря на наличие законодательных 
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ограничений на труд несовершеннолетних, в реальности эти законы 
могут не соблюдаться полностью, что делает актуальным вопрос их 
соблюдения и контроля.  

Методика и содержание исследования. В данной статье исполь-
зуются следующие методы: анализ статистических данных: изучение 
численности занятой молодежи и финансирования программ трудо-
устройства; социальный опрос: беседы с представителями организа-
ций, занимающихся трудоустройством несовершеннолетних.   

Труд несовершеннолетних – это вид трудовой деятельности, осу-
ществляемой лицами, не достигшими возраста совершеннолетия.       
Если говорить о численности занятых жителей в экономике Беларуси, 
то она составляет 4 152,9 тыс. человек (45,2 % от общей численности 
населения), удельный вес молодежи (до 31 года) в общей численности 
занятых – 20,5 % [2], среди которых около 7 тыс. несовершеннолетних 
(2024 г.). 

Стоит подчеркнуть, что трудоустройство несовершеннолетних хо-
рошо финансируется в нашей стране. Так, на организацию летней за-
нятости несовершеннолетних в 2024 г. выделено 13 млн. рублей. Пла-
нируется трудоустроить по стране около 40 тыс. ребят [3]. Говоря о 
деятельности БРСМ, мы должны упомянуть работу студенческих от-
рядов. В рамках решений коллегии Администрации Президента Рес-
публики Беларусь от 1 декабря 2021 г., посвященной вопросам госу-
дарственной молодежной политики, организованы краткосрочные 
практико-ориентированные курсы по рабочим специальностям. 
По итогам обучения все прошедшие теоретический и практический 
этапы получили свидетельство государственного образца. Из их числа 
сформировано 12 студенческих сервисных отрядов проводников пас-
сажирского вагона 5-го разряда, 5 студенческих строительных отрядов 
монтеров пути. Получившие дополнительную специальность слесаря 
механосборочных работ студенты трудоустроены в составе студенче-
ского производственного отряда «Вектор» в цехах ОАО «Минский 
автомобильный завод». Прошедшие обучение по специальности «опе-
ратор станков с программным управлением» молодые люди работают 
в ОАО «Минский тракторный завод» [1]. Как подчеркнула комиссар 
Республиканского штаба студенческих отрядов Анастасия Еленская, 
«в этом году мы сохранили все семь направлений работы студенческих 
отрядов – строительное, экологическое, сельскохозяйственное, педаго-
гическое, сервисное, производственное и медицинское. На сегодняш-
ний день в Республиканский штаб студенческих отрядов подано более 
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10 тыс. заявок. И можно сказать, что на начало мая уже трудоустроены 
более 3,6 тыс. человек…» [5]. 

Несовершеннолетние в Беларуси могут работать в различных сфе-
рах, но с учетом ограничений, установленных законодательством, 
например, несовершеннолетние не могут работать на тяжелых, опас-
ных или вредных для здоровья работах, а также в ночное время и 
сверхурочно. 

Стоит подчеркнуть, что подросткам следует обращаться за поиском 
работы в государственную службу занятости по месту жительства ли-
бо к педагогам в учреждение образования, руководителям первичек 
БРСМ и БРПО, поскольку риск мошенничества будет исключен, в от-
личие от того, если они обращались бы напрямую к нанимателю, в том 
числе через объявление в Интернете.   

Говоря о сферах и роде деятельности несовершеннолетних, то мо-
жем выделить следующие:  

1. Рестораны и кафе: могут работать в качестве посудомоек, убор-
щиков, разносчиков меню.  

2. Розничная торговля: могут работать в магазинах, киосках, на 
рынках в качестве продавцов, консультантов или уборщиков.  

3. Сфера образования: могут работать репетиторами, помощниками 
учителей или вожатыми в детских садах и лагерях.  

4. Спортивные клубы и секции: могут работать тренерами, ин-
структорами или помощниками тренеров.  

5. Культурные и развлекательные учреждения: могут работать в ка-
честве аниматоров, помощников в музеях, библиотеках или кинотеат-
рах.  

6. Работа в сфере услуг: подростки могут предложить свои услуги 
по уходу за домашними животными, детьми, садом или оказывать по-
мощь в уборке.  

7. Работа в сфере развлечений: некоторые парки аттракционов, ки-
нотеатры или боулинги могут предложить работу несовершеннолет-
ним.  

8. Работа в онлайн-сфере: подростки могут рассмотреть возможно-
сти удаленной работы, такие как ответы на опросы, написание статей, 
дизайн графики и т. д.  

Полученные результаты. Таким образом, можно сделать вывод, 
что труд несовершеннолетних в Беларуси широко развит и хорошо 
финансируется, что позволяет молодежи приобретать ценный опыт и 
участвовать в различных сферах деятельности. Важно также отметить, 



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

113 

что ограничения для труда несовершеннолетних, установленные зако-
нодательством, направлены на защиту их прав и интересов. Говоря о 
краткосрочных практико-ориентированных курсах и профильных от-
рядах, то они играют значительную роль в подготовке молодежи к 
трудоустройству. Это позволяет не только получить дополнительные 
знания и навыки, но и найти работу в перспективных сферах.  
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Аннотация. В статье исследуется правовая природа мер защиты и 
мер ответственности. Сделан вывод об универсальности способов за-
щиты гражданских прав, которые в определенных условиях могут 
быть как мерой гражданско-правовой ответственности, так и мерой 
гражданско-правовой защиты. 
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мещение убытков, взыскание неустойки. 

Актуальность. Гарантией осуществления гражданских прав явля-
ется, в частности, право субъекта на их защиту, что обеспечивает ста-
бильность гражданского оборота. Правовое регулирование обществен-
ных отношений в современном мире немыслимо без применения мер 
защиты и мер ответственности.  

Методика и содержание исследования. Цель исследования – ана-
лиз правовой природы мер защиты и мер ответственности, а также 
решение вопроса об их соотношении. В ходе исследования использо-
вались общенаучные и специальные методы познания. 

Доктрина гражданского права к мерам гражданско-правовой ответ-
ственности бесспорно относит взыскание неустойки и возмещение 
убытков [4, с. 639]. Отдельные авторы относят к мерам ответственно-
сти также компенсацию морального вреда [2, с. 499], проценты за 
пользование чужими денежными средствами [4, с. 682]. Эти же меры 
гражданско-правовой ответственности (за исключением процентов за 
пользование чужими денежными средствами) встречаются и в перечне 
способов защиты гражданских прав, закрепленных ст. 11 Гражданско-
го кодекса Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З (далее – 
ГК Республики Беларусь). Данное обстоятельство не порождает про-
тиворечий, поскольку, как отмечает Е. А. Суханов, способы зашиты 
гражданских прав подразделяются на меры государственно-
принудительного порядка, обладающие признаками мер гражданско-
правовой ответственности, и на меры защиты в узком смысле слова, не 
обладающие признаками гражданско-правовой ответственности [2, 
с. 498]. 

Все способы защиты субъективных гражданских прав различаются 
по своей правовой природе, порядку и форме применения. При этом 
некоторые из этих способов законодатель определенно связывает с 
институтом ответственности. Так, возмещение убытков и взыскание 
неустойки регулируются нормами гл. 25 ГК Республики Беларусь «От-
ветственность за нарушение обязательств» и применяются как меры 
ответственности за нарушение обязательств.  Несмотря на, казалось 
бы, предопределенную судьбу правовой природы данных гражданско-
правовых инструментов, А. А. Кравченко отмечает, что возмещение 
убытков и взыскание неустойки не во всех случаях реализуются в 
форме ответственности [5, с. 101]. В качестве примера приводится 
норма, которая позволяет комитенту в любое время отказаться от ис-
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полнения договора комиссии, возместив комиссионеру убытки, кото-
рые он потерпел в связи с отменой поручения. Ученый обращает вни-
мание на то, что в этом случае возмещение убытков не связано с пра-
вонарушением, не является мерой ответственности и предусмотрено 
законом как последствие отмены поручения [7, с. 127]. 

А. П. Сергеев отметил, что меры защиты и меры ответственности 
«различаются между собой по основаниям применения, социальному 
назначению и выполняемым функциям, принципам реализации и не-
которым другим моментам» [3, с. 546–547]. По мнению Г. К. Матвее-
ва, «наличие состава гражданского (и всякого иного) правонаруше-
ния – общее и, как правило, единственное основание гражданско-
правовой (и всякой иной) ответственности. Иначе говоря, состав пра-
вонарушения является тем юридическим фактом, который порождает 
правоотношение между правонарушителем и потерпевшим и создает 
определенные притязания потерпевшего и обязанности нарушителя по 
заглаживанию ущерба, причиненного противоправным действием». 
Состав гражданско-правового правонарушения составляют наличие 
убытков (вреда), противоправность деяний правонарушителя, причин-
но-следственная связь между этими деяниями и возникшим вредом и 
вина лица, ответственного за совершение правонарушения [6, с. 5]. 

Ст. 969 ГК Республики Беларусь закрепляет: «Компенсация мо-
рального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вре-
да в случаях, когда: вред причинен жизни или здоровью гражданина 
источником повышенной опасности…» Поскольку в данном случае 
нет необходимости учета вины, то в этом случае компенсация мораль-
ного вреда является мерой защиты.  

Любопытно, что в силу п. 3 ст. 372 ГК Республики Беларусь, если 
иное не предусмотрено законодательством или договором, лицо, не 
исполнившее обязательство либо исполнившее его ненадлежащим об-
разом при осуществлении предпринимательской деятельности, несет 
ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обяза-
тельства невозможно вследствие непреодолимой силы. В данном слу-
чае необходимость учета вины также отсутствует, в связи с чем пред-
ставляется возможным сделать вывод о том, что все способы защиты 
гражданских прав, потенциально применимые в случае нарушения 
обязательства в ходе осуществления предпринимательской деятельно-
сти, будут относиться к мерам гражданско-правовой защиты. Исклю-
чение составляют, в частности, отношения, связанные с договором 
контрактации – законом, а именно п. 2 ст. 509 ГК Республики Беларусь 
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установлено, что производитель сельскохозяйственной продукции 
несет ответственность при наличии его вины. 

Ценность отграничения мер защиты от мер ответственности видит-
ся А. А. Кравченко в том, что если истец требует возмещения убытков, 
то суд исходит из того, что это мера ответственности, поэтому истцу 
необходимо доказать наличие полного состава правонарушения [5, 
с. 96]. Соответственно, в рамках возмещения убытков как меры защи-
ты ее применение упрощается.  

Помимо сторонников строгого отграничения мер защиты и мер от-
ветственности, существуют также сторонники нивелирования всяких 
различий между ними. Например, С. Н. Братусь пишет: «То, что для 
обязанного лица является ответственностью, для уполномоченного – 
мерой защиты» [1, с. 116]. Данный подход не противоречит основным 
началам гражданского законодательства и также  заслуживает внима-
ния. 

Полученные результаты. Таким образом, необходимо сделать вы-
вод об универсальности способа защиты гражданских прав, который в 
определенных условиях может быть как мерой гражданско-правовой 
ответственности, так и мерой гражданско-правовой защиты. Соответ-
ственно, разграничение способов защиты на меры ответственности и 
меры защиты носит условный характер. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные проблемы 
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Актуальность. Актуальность возмещения вреда, причиненного 
окружающей среде, в Республике Беларусь нельзя недооценивать, по-
скольку сохранение природы и экологическое равновесие являются 
важными задачами для обеспечения устойчивого развития общества. 
Беларусь обладает значительными природными ресурсами, включая 
обширные леса, водные ресурсы и биоразнообразие, которые играют 
важную роль не только в экономике страны, но и в общем экологиче-
ском балансе региона. 

За последние годы в Беларуси были приняты законодательные ак-
ты, направленные на защиту окружающей среды и регулирование во-
просов возмещения вреда природе. В случае причинения ущерба при-
родным ресурсам или окружающей среде лица или организации, от-
ветственные за данное деяние, обязаны возместить ущерб в соответ-
ствии с действующим законодательством. 

Экологические проблемы становятся все более острыми в совре-
менном мире, и Беларусь не остается в стороне от этих вызовов. Важ-
но, чтобы каждый гражданин и организация осознавали свою ответ-
ственность за сохранение окружающей среды и умели учитывать по-
тенциальные последствия своих действий на природу. Только сов-
местными усилиями общества, государства и бизнеса возможно обес-
печить устойчивое развитие, включающее в себя заботу об окружаю-
щей среде и ее восстановлении в случае ущерба. 

Методика и содержание исследования. Как и любой правовой 
процесс в нашем государстве, охрана окружающей среды имеет ряд 
принципов. В нашем случае они отражены в Законе «Об охране окру-



 
КАФЕДРА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

118 

жающей среды» от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII, к числу которых 
можно отнести: 

• обеспечение права физических лиц на благоприятную окружаю-
щую среду и на возмещение вреда, причиненного нарушением этого 
права; 

• обеспечение качества окружающей среды, благоприятного 
для жизни и здоровья физических лиц; 

• платность специального природопользования и возмещение вре-
да, причиненного окружающей среде, и др. 

Для полного и четкого понимания процесса возмещения вреда, 
причиненного окружающей среде, необходимо изначально ознако-
миться с понятием этого вреда.  

Так, согласно ст. 1 Закона «Об охране окружающей среды», вред, 
причиненный окружающей среде, – это имеющее денежную оценку 
отрицательное изменение окружающей среды или отдельных компо-
нентов природной среды, природных или природно-антропогенных 
объектов, выразившееся в их загрязнении, деградации, истощении, 
повреждении, уничтожении, незаконном изъятии (добыче) и (или) 
ином ухудшении их состояния, в результате вредного воздействия 
на окружающую среду, связанного с нарушением законодательства 
об охране окружающей среды и рациональном использовании природ-
ных ресурсов. 

Причиненный природной среде ущерб может быть выражен в виде 
реальных и предполагаемых потерь. Эти потери могут включать в себя 
разрушение лесных массивов, истребление животного мира, истоще-
ние водных ресурсов, уменьшение плодородия почв и прочее. Кроме 
того, убытки включают в себя расходы на восстановление нарушенно-
го окружения, упущенную прибыль и экологические ущербы. 

Что касается возмещения данного вида вреда, стоит отметить, что 
вред, причиненный окружающей среде, подлежит возмещению лицом, 
его причинившим, добровольно или на основании судебного поста-
новления в полном объеме. 

Если рассматривать развитие законодательства в рассматриваемой 
теме, то можно отметить, что до 1 января 2011 г. при подсчете экологи-
ческого налога за выбросы вредных веществ в атмосферу, сбросы сточ-
ных вод, хранение и захоронение производственных отходов сверх 
установленных норм или без них применялся коэффициент в 15 раз. 

С 1 января 2011 г. данная норма исключена из Налогового кодекса 
Республики Беларусь, но одновременно данные платежи заменены 
платой за возмещение вреда, причиненного окружающей среде.  
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Так, с 1 января 2011 г. Указ Президента Республики Беларусь от 
24 июня 2008 г. № 348 «О таксах для определения размера возмещения 
вреда, причиненного окружающей среде»  дополнен таксами для опре-
деления размера возмещения вреда, причиненного водам сбросом за-
грязняющего вещества, таксами для определения размера возмещения 
вреда, причиненного окружающей среде в результате размещения от-
ходов вне санкционированных мест, не приводящих к деградации зе-
мель (почв). 

Однако в настоящее время данный указ утратил силу, а вместо него 
действует постановление Совета Министров Республики Беларусь 
«О таксах для определения размера возмещения вреда, причиненного 
окружающей среде, и порядке его исчисления» от 11 апреля 2022 г.  
№ 219. 

В данном постановлении имеется ряд приложений, в которых 
определены таксы, благодаря которым исчисляется размер причинён-
ного вреда различным объектам окружающей среды. 

Такса для определения размера возмещения вреда, причиненного 
окружающей среде, – условная единица денежной оценки размера 
возмещения вреда, причиненного окружающей среде. 

Таксы определяются в базовых величинах, установленных на мо-
мент совершения экологического правонарушения. Также, если речь 
идет о вреде землям, таксы устанавливаются в размере определенного 
количества базовых величин за квадратный метр земель, в границах 
которых окружающая среда засорена отходами 

Полученные результаты. Таким образом, проанализировав зако-
нодательство в области возмещения вреда, причиненного окружающей 
среде, стоит сделать следующие выводы. 

Существует актуальная проблема воздействия человеческой дея-
тельности на окружающую среду в Беларуси, что вызывает серьезные 
последствия для природы и здоровья населения. 

Законодательство Республики Беларусь предусматривает механиз-
мы возмещения ущерба, причиненного окружающей среде, что спо-
собствует повышению ответственности за противоправные действия и 
защите природных ресурсов. 
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Аннотация. В данном материале рассматриваются общественная 
опасность, причины и методы борьбы с незаконным оборотом нарко-
тических средств. Также анализируются различные аспекты незакон-
ного оборота наркотиков, включая его влияние на общество, экономи-
ку и здоровье граждан. 

Ключевые слова. Незаконный оборот наркотических веществ, 
наркоторговля. 

Актуальность. Данная тема – одна из немаловажных проблем со-
временного мира, так как наркотики являются угрозой для различных 
областей общества.  

1. Здоровье нации: незаконный оборот наркотических веществ ока-
зывает серьезное негативное воздействие на общественное здоровье, 
приводя к различным заболеваниям, а также вызывает серьезные про-
блемы психического здоровья у потребителей.  

2. Преступность: незаконный оборот наркотиков часто связан с ор-
ганизованной преступностью, терроризмом и другими формами про-
тивоправной деятельности, что угрожает общественной безопасности.  

3. Экономика страны: наркоторговля приводит к разрушению эко-
номики, создает теневой рынок и подрывает законность бизнеса.  

4. Социальная жизнь населения: наркомания приводит к социаль-
ной деградации и ухудшению качества жизни людей. 

5. Демографический показатель: снижение уровня роста населения, 
рождение детей с различными заболеваниями и задержкой развития. 

Методика и содержание исследования. Цель исследования – изу-
чение и анализ механизмов, причин и последствий незаконной торгов-
ли наркотиками с целью выявления эффективных стратегий и мер по 
борьбе с этим явлением. 
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Особая опасность преступности, связанной с незаконным оборотом 
наркотических средств, во многом определяется неблагоприятной тен-
денцией ее развития. Во всем мире происходит увеличение количества 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и Рес-
публика Беларусь не стала исключением. По данным Национального 
статистического комитета Республики Беларусь, заболеваемость насе-
ления наркоманией и токсикоманией нестабильна, на конец 2022 г. в 
республике было зарегистрировано 583 человека с диагнозом «нарко-
мания» (граф. 1). По сравнению с 2021 г. данный показатель увеличил-
ся на 22,5 % [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Сведения о заболеваемости населения  
 

В ст. 1 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 408-З 
«О наркотических средствах, психотропных веществах, их прекурсо-
рах и аналогах» (далее – Закон) содержится определение понятия «не-
законный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров, аналогов», под которым понимается оборот наркотиче-
ских средств, психотропных веществ, их прекурсоров, аналогов, осу-
ществляемый в нарушение требований Закона и иных актов законода-
тельства. 

О. И. Бахур считает: «Причинами незаконного оборота наркотиче-
ских средств являются:  

1) формирование незаконного наркорынка в силу его высокой при-
быльности; вовлечение территории страны в деятельность транснаци-
ональных преступных сообществ, осуществляющих процессы неза-
конного транзита и сбыта; 

2) последствия экономического кризиса: отсутствие у части насе-
ления достаточных средств к существованию, развал и банкротство 
промышленных и иных предприятий, высокий уровень безработицы, в 
том числе скрытой; 
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3) отсутствие занятости несовершеннолетних и отсутствие должно-
го внимания к решению этой проблемы со стороны местных органов 
власти и родителей; 

4) наличие возможности для привлечения к распространению 
наркотиков нуждающихся студентов, безработных из разных социаль-
ных слоев, используемых в качестве курьеров, сбытчиков; 

5) утрата частью общества семейных ценностей как опасный при-
знак социального упадка; 

6) недостаточное осознание всем обществом угрожающей опасно-
сти наркомании» [1]. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что в современ-
ном обществе проблема незаконного оборота наркотических веществ 
является одной из наиболее опасных. Для эффективной борьбы с дан-
ной проблемой государство принимает различные методы и меры про-
тиводействия.  

Одним из основных элементов борьбы является Уголовный кодекс 
Республики Беларусь, нормы которого связаны с ответственность за 
данные преступления. Еще одним средством борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков стал Декрет Президента от 28 декабря 2014 г. 
№ 6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту 
наркотиков».  

Следует отметить, что на сегодняшний день в Беларуси массово 
проводится разъяснительная работа с населением, пропагандирующая 
здоровый образ жизни и неприемлемость потребления наркотиков и 
других одурманивающих средств [3]. 

Кроме того, важнейшим направлением профилактики является 
борьба с распространением информации, популяризирующей употреб-
ление наркотиков. 

Полученные результаты. На основании вышеизложенного пред-
лагаем следующие методы борьбы с накропреступностью:  

1. Присутствие учеников школ, колледжей и высших учебных заве-
дений на открытых судебных заседаниях, связанных с нарушением 
законодательства по борьбе с наркотиками, для явной демонстрации 
последствий, связанных с данной сферой. 

2. Организация мероприятий о вреде наркотиков для детей до-
школьного возраста. 

3. Постоянное усовершенствование законодательства в данной 
сфере. 
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Аннотация. В работе рассмотрены различные аспекты социальной 

защиты и социального обеспечения, такие как пенсионное обеспечение, 
медицинское страхование, поддержка малоимущих и инвалидов. Так-
же уделено внимание анализу законодательных актов и нормативных 
документов, регулирующих данную сферу. Определены понятие соци-
ального государства и основные проблемы социального обеспечения. 

Ключевые слова. Социальное государство, социальная защита, 
проблемы социального обеспечения. 

Актуальность. В обществе вопросы социальной защиты и социаль-
ного обеспечения приобретают особую значимость. Актуальность 
данной темы связана с необходимостью обеспечения равных возмож-
ностей для всех граждан, поддержки уязвимых слоев населения и со-
здания условий для достойной жизни каждого человека. 

Методика и содержание исследования. Целью данной работы яв-
ляется изучение актуальны проблем социальной защиты и социального 
обеспечения, а также поиск эффективных методов их решения. 
Для этой цели необходимо решить следующие задачи: 

1) определить основные понятия социального государства; 
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2) проанализировать существующие проблемы в сфере социальной 
защиты и социального обеспечения; 

3) предложить возможные пути решения выявленных проблем. 
Прежде чем переходить к проблемам, стоит уточнить, что статус 

нашего государства как социального закреплен в Конституции Рес-
публики Беларусь: с изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 
24 нояб. 1996 г., 17 окт. 2004 г. и 27 февраля 2022 г.   

Республика Беларусь – унитарное демократическое социальное 
правовое государство, которое обладает верховенством и полнотой 
власти на своей территории, самостоятельно осуществляет внутрен-
нюю и внешнюю политику, защищает свою независимость и террито-
риальную целостность, конституционный строй, обеспечивает закон-
ность и правопорядок. 

Согласно ст. 2 Конституции, человек, его права, свободы и гаран-
тии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и 
государства. Государство ответственно перед гражданином за созда-
ние условий для свободного и достойного развития личности. Гражда-
нин ответствен перед государством за неукоснительное исполнение 
обязанностей, возложенных на него Конституцией. 

Что же означает термин «социальное государство»? 
Социальное государство – это государство, обеспечивающее до-

стойный уровень жизни и социальные права (права на образование, 
культурные права, досуг, быт людей) всех граждан, социальные льго-
ты и заботу социально незащищенным слоям населения и помощь 
нуждающимся в соответствии с принципом социальной справедливо-
сти ради сглаживания социальных различий, баланс интересов всех 
социальных групп, личности и общества; содействующее дружествен-
ным отношениям классов, наций и всех др. социальных групп, без со-
циальных потрясений [1, с. 263]. 

Республика Беларусь прилагает большие усилия для социального 
обеспечения своих граждан. Так, с 2009 г. в республике действует ав-
тономная форма социального страхования – профессиональное пенси-
онное страхование, в соответствии с Законом Республики Беларусь от 
05.01.2008 «О профессиональном пенсионном страховании». 

Кроме того, действуют Закон «О социальной защите инвалидов в 
Республике Беларусь», Закон «О государственной службе в Республике 
Беларусь», Закон «О социальной защите граждан, пострадавших от 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий», 
Закон «О профессиональном пенсионном страховании» и т. д. 
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В ходе исследования мы выявили следующие проблемы социально-
го обеспечения: 

1. Недостаточное финансирование. Система социального обеспече-
ния может столкнуться с недостаточным финансированием, что может 
привести к трудностям с выплатами пенсий и других социальных по-
собий. 

2. Демографические вызовы. Аналогично многим другим странам, 
в Беларуси существует проблема демографического давления из-за 
увеличения числа пенсионеров по сравнению с числом работающих 
людей. 

3. Неравенство. Неравенство в доступе к социальным услугам и 
льготам может быть проблемой, особенно для уязвимых групп населе-
ния. 

4. Бюрократические сложности. Процедуры получения социальной 
поддержки могут быть сложными и затянутыми из-за бюрократии и 
административных препятствий. 

5. Неэффективное использование ресурсов. Возможно, что некото-
рые программы социального обеспечения не используют ресурсы оп-
тимальным образом или не достигают своей цели из-за неэффективно-
го управления. 

Решение этих проблем требует системного подхода, включая улуч-
шение финансирования, адаптацию к демографическим изменениям, 
упрощение процедур, борьбу с неравенством и повышение эффектив-
ности программ социальной поддержки. 

Полученные результаты. В ходе исследования выяснилось, что 
основными проблемами социального обеспечения являются: недоста-
точное финансирование, демографические вызовы, неравенство, бю-
рократические сложности и неэффективное использование ресурсов. 
Для решения этих проблем необходимо провести целый ряд действий, 
включающих в себя увеличение финансирования, борьбу с неравен-
ством, борьбу с бюрократизмом, а также улучшение эффективности 
программ социальной защиты. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы обеспечения 
безопасности граждан, связанные с развитием цифровой экономики и 
информационной безопасности. Анализируется уровень цифровиза-
ции страны и уголовная ответственность в Беларуси за преступления 
против информационной безопасности.  

Ключевые слова. Безопасность, цифровая экономика, информа-
ционная безопасность.  

Актуальность. В Беларуси развитие IT и цифровых технологий 
открывает новые возможности для экономического роста, но также 
увеличивает уязвимость перед угрозами информационной безопасно-
сти, что требует регулирования инновационного развития для обес-
печения конкурентоспособности и устойчивого экономического ро-
ста 

Методика и содержание исследования. Цель исследования – 
рассмотреть проблемы обеспечения безопасности, связанные с раз-
витием цифровой экономики и информационной безопасности.  

Цифровые системы и технологии радикально изменили нашу ре-
альность, приводя к значительным трансформациям в экономике и 
обществе. Основная идея цифровой трансформации – кардинально 
изменить структуру национальной и мировой экономики, регулируя 
темпы инновационного развития для достижения конкурентоспособ-
ности и увеличения экономического роста. Для оценки уровня циф-
ровизации Беларуси необходимо проанализировать индексы развития 
цифровой экономики, которые представлены в таблице. 
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Индексы развития цифровой экономики 
 

Год 

Кол-во абонен-
тов беспровод-
ного доступа 

в сеть Интернет 
на 100 чел.,  

чел. 

Охват 
населе-

ния 
услуга-
ми LTE 
(4G), % 

Численность 
работников 
организаций 

цифровой 
экономики, 

чел. 

Реальная заработная 
плата работников  

организаций цифровой 
экономики к  

предыдущему году, % 

2020 92,6 89,5 140 979 124,3 
2021 97,8 97,4 148 577 104,1 
2022 101,3 98 142 798 92,8 

 
Пр им ечание . Собственная разработке на основе [4]. 
 
Как показывает увеличение количества абонентов и пользователей 

беспроводного широкополосного доступа в Интернет, цифровизация в 
Беларуси продолжает расти. Однако, несмотря на рост численности 
работников организаций цифровой экономики в 2021 г., наблюдается 
небольшое снижение в 2022 г., что может указывать на изменения в 
структуре занятости. 

В цифровой экономике существуют и негативные воздействия, или 
угрозы, такие как копирование данных, искажение или распростране-
ние информации, ограничение доступа к информации и другое [2]. 
К концу августа 2023 г. в Беларуси было зарегистрировано свыше 
10 тыс. киберпреступлений, 90 % из них (более 9 тыс.) связаны с мо-
шенничеством и хищением денежных средств, включая личные сбере-
жения граждан и кредитные ресурсы [3]. 

В первом квартале 2023 г. количество инцидентов увеличилось на 
7 % по сравнению с предыдущим кварталом и на 10 % по сравнению с 
началом 2022 г. Наиболее частыми последствиями успешных кибе-
ратак стали утечки конфиденциальной информации (51 %) и наруше-
ния основной деятельности (44 %). Злоумышленники часто использо-
вали вредоносное ПО против организаций и частных лиц. Эти данные 
подчеркивают важность принятия мер по обеспечению информацион-
ной безопасности [1]. 

В 2023 г. разные организации столкнулись с угрозами информаци-
онной безопасности: государственные учреждения (14 %), медицин-
ские учреждения (11 %), научные учреждения (9 %), финансовые ор-
ганизации (8 %), промышленные и ИТ-компании (7 %). Это подчерки-
вает необходимость обеспечения информационной безопасности во 
всех сферах. 
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Рис. 1. Методы атак (доля атак) 
Источник [1]. 
 
Статистика, продемонстрированная на рисунке, показывает, что 

различные методы используются с разной интенсивностью: использо-
вание ВПО составляет 64 %, социальная инженерия – 50 %, эксплуата-
ция уязвимостей – 24 %, компрометация учетных данных – 22 %. 
Для обеспечения безопасности в цифровой экономике необходим ком-
плексный подход, включающий обучение сотрудников, регулярные 
аудиты, сканирование уязвимостей и усиление защиты учетных дан-
ных. 

Ответственность за преступления против информационной без-
опасности определяется Уголовным кодексом Республики Беларусь. 
Например, ст. 352 регулирует неправомерное завладение компьютер-
ной информацией. В Беларуси также существует ответственность за 
распространение в сети Интернет запрещенной информации [5]. 

Полученные результаты. В Беларуси быстрое развитие информа-
ционных и цифровых технологий создает новые возможности для эко-
номического роста, но также увеличивает уязвимость перед различ-
ными угрозами в области информационной безопасности. Важно про-
должать развивать меры для защиты и совершенствовать законода-
тельство для обеспечения безопасности данных и информационной 
безопасности. В цифровой экономике существуют некоторые негатив-
ные воздействия, такие как утечка данных, мошенничество, киберата-
ки и другие. Это важные аспекты для учета при разработке стратегий 
развития цифровой экономики. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются изменения законо-
дательства в области природопользования и охраны окружающей сре-
ды. В конце исследования делается вывод, что изменение законода-
тельства направлено на повышение эффективности охраны окружаю-
щей среды и рационального использования природных ресурсов. 

Ключевые слова. Источники права, экологическое законодатель-
ство, природоресурсное законодательство. 

Актуальность. Принятие в 1992 г. Закона Республики Беларусь 
«Об охране окружающей среды» послужило началом формирования в 
стране самостоятельной отрасли законодательства в области охраны 
окружающей среды. Этот закон призван обеспечить правовые основы 
природоохранной деятельности, защиту прав человека на благоприят-
ную для его жизни и здоровья среду обитания, определить экологиче-
ские основы охраны окружающей среды в интересах настоящего и 
будущих поколений. Правовую основу исследования составляют кон-
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ституционные нормы, законы Республики Беларусь, иные подзакон-
ные акты, а также международные документы, регулирующие отно-
шения в области охраны окружающей среды. Ряд теоретических по-
ложений и выводов опирается на достижения теории конституционно-
го, административного и экологического права. 

Методика и содержание исследования. В теории права понятие 
«источники права» трактуется: во-первых, как «сила, создающая пра-
во», т. е. власть государства, которая реагирует на потребности разви-
тия общественных отношений и принимает соответствующие право-
вые решения; во-вторых, как форма выражения государственной воли, 
в которой содержится правовое решение государства. Определение 
источника права как нормативного правового акта также демонстриру-
ет связь между системой права и системой законодательства [1, с. 287–
289]. О. И. Крассов полагает, что основу правового регулирования в 
экологическом праве составляют методы, присущие административ-
ному праву, при помощи которых, по его мнению, «можно добиться 
каких-то положительных результатов в решении проблем охраны при-
роды» [2, с. 38]. 

Основу современного законодательства в области охраны окружа-
ющей среды и природопользования составляют: 

• Конституция Республики Беларусь (ст. 34, 46, 55); 
• Кодекс Республики Беларусь о недрах (2008 г.); 
•  Водный кодекс Республики Беларусь (2014 г.); 
• Законы Республики Беларусь: 
«Об охране окружающей среды» (1992 г.), 
«Об охране атмосферного воздуха» (2008 г.); 
• Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь на период до 2030 г. и др. 
Каждое законодательство со временем требует новшеств и измене-

ний в своем содержании. Так, 17 июля 2023 г. Президентом Республи-
ки Беларусь подписан Закон Республики Беларусь «Об изменении За-
кона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды». Депутаты 
на заседании девятой сессии Палаты представителей седьмого созыва 
приняли во втором чтении законопроект «Об изменении Закона Рес-
публики Беларусь «Об охране окружающей среды». Проект закона 
внесен в Палату представителей Советом Министров. Внесение изме-
нений в закон «Об охране окружающей среды» вызвано необходимо-
стью приведения его положений в соответствие с изменениями Кон-
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ституции, иными законодательными актами и международными дого-
ворами Республики Беларусь, а также совершенствования отдельных 
его положений с учетом правоприменительной практики. 

Для удобства правоприменения закон «Об охране окружающей 
среды» излагается в новой редакции, изменяется его структура, позво-
ляющая последовательно изложить вопросы соответствующего право-
вого регулирования. Согласно предлагаемой редакции, в преамбуле 
закона закрепляются положения Конституции о возмещении вреда, 
причиненного нарушением права на благоприятную окружающую 
среду. В целях единообразия и однозначности терминологии, приме-
няемой в законодательстве в области охраны окружающей среды, 
уточняются определения ряда терминов и вводятся новые.  

Даются определения терминам «зеленая экономика», «низкоугле-
родная экономика», «экосистемные услуги». Корректируются опреде-
ления терминов «загрязнение окружающей среды», «причинение вреда 
окружающей среде» и др. В Законе комплексно пересмотрены требо-
вания в области охраны окружающей среды, предъявляемые к осу-
ществлению хозяйственной деятельности. Это касается «планируемой 
хозяйственной и иной деятельности». В новой редакции она трактует-
ся как «планируемая деятельность по возведению, реконструкции, мо-
дернизации, технической модернизации, эксплуатации, выводу из экс-
плуатации, сносу объектов, другая деятельность, которая связана с 
использованием природных ресурсов либо может оказывать воздей-
ствие на окружающую среду, в том числе выражающееся в выбросах 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросах сточных 
вод…» 

Также уточнены объекты использования атомной энергии, к кото-
рым устанавливаются соответствующие требования, вводятся требо-
вания к эксплуатации мобильных установок по использованию и (или) 
обезвреживанию отходов. Законом актуализированы положения, ре-
гламентирующие вопросы нормирования в области охраны окружаю-
щей среды. Нормирование является одним из механизмов обеспечения 
благоприятной окружающей среды.  

В Законе уточнен термин «причинение вреда окружающей среде», 
который дополнен словами «загрязнения земель химическими и ины-
ми веществами, засорения, загрязнения окружающей среды отходами, 
незаконной рубки». 

Полученные результаты. Исходя из всего вышеперечисленного 
можно сделать вывод о том, что управление природоохранной дея-
тельностью невозможно без принятия соответствующих нормативных 
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документов, обеспечивающих этот процесс. При разработке новых 
нормативно-правовых документов должны учитывать негативные из-
менения экологической ситуации и необходимость ее восстановления. 
Обновленное законодательство направлено на повышение эффектив-
ности охраны окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов. 
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Аннотация. Данная работа посвящена рассмотрению важности 
обеспечения многопартийности как гаранта права на свободу объеди-
нений в обществе. Рассматривается роль многопартийности в форми-
ровании демократического пространства, подчеркивается, что много-
образие политических партий способствует представительности инте-
ресов различных групп населения и укреплению гражданского обще-
ства. 

Ключевые слова. Многопартийность, демократия, общество, объ-
единения. 

Актуальность. Тема, посвященная обеспечению многопартийно-
сти как гаранта права на свободу объединений, остается актуальной и 
важной, поскольку рассматривает ключевые аспекты демократическо-
го развития и гражданских свобод в современном мире. 

Методика и содержание исследования. Анализ литературы – 
проведение обзора научных исследований, статей, законодательных 
актов и других материалов, касающихся многопартийности, свободы 
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объединений и демократических процессов. Сравнительный анализ – 
сравнение политических систем различных стран, законодательства, 
политических практик и культур в области обеспечения многопартий-
ности и права на свободу объединений. Критический анализ – выявле-
ние проблем, выделение ключевых вызовов и возможных путей их 
решения. 

В современном мире все более актуальны вопросы выражения соб-
ственного мнения. С течением времени населению различных госу-
дарств мира стали доступны такие права, как: свобода слова, мысли, 
печати и т. д. Важное место занимает право на свободу объединений. 
На наш взгляд, стоит также детально рассмотреть институт многопар-
тийности, выявить его положительные качества, попытаться устано-
вить прямую зависимость от права на свободу объединений. 

Международное право одной из своих целей преследует наделение 
всего человечества специальным блоком прав, который присущ каж-
дому от рождения. Одним из таких актов выступает Всеобщая декла-
рация прав человека, в свою очередь закрепляющая в ч. 1 ст. 20 право 
каждого на свободу мирных собраний и ассоциаций. При этом ч. 2 
соответствующей статьи устанавливает запрет: «Никто не может быть 
заставлен вступать в какую-либо ассоциацию». Доктрина имеет четкое 
пояснение сущности данного права.  

Например, М. Ф. Чудаков считает, что «право граждан на создание 
союзов и ассоциаций подразумевает и право на создание политических 
партий, потому что под союзами и ассоциациями в большинстве стран 
понимают любые объединения граждан – как политического характе-
ра, так и неполитического» [1, с. 156]. Нельзя не согласиться с авто-
ром, поскольку почти каждое современное государство в своей кон-
ституции закрепляет данное право, а также детально регламентирует 
процесс создания и регистрации различных объединений в соответ-
ствующих нормативных правовых актах. 

Несмотря на то что многопартийность является ключевым аспек-
том демократии, в некоторых странах права на свободу объединений 
ограничены. Однако есть примеры стран, где это право эффективно 
реализовано. Например, в Германии существует многочисленное по-
литическое крыло и разнообразие партий, что обеспечивает широкий 
выбор для избирателей. Также в США действует двухпартийная систе-
ма, что позволяет представлять различные политические направления. 

Переходя к проблемам многопартийности, стоит уяснить некото-
рые вопросы. Так, в научной литературе принято считать идеальным 
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государство, имеющее множество партий, которые активно участвуют 
в политической жизни. При этом возникает проблема в отношении 
конкретного количества партий, которое считается наиболее демокра-
тичным. Одна из позиций высказана ранее упомянутым автором: 
«Функционирование 5–8 партий, их влияние друг на друга обеспечи-
вает политический плюрализм, реальную демократию». При разборе 
конкретных государств и их партийных систем, видим следующее:  

1) Французская Республика – более 25 партий, из которых суще-
ственное влияние оказывают около 10;  

2) Итальянская Республика – активное участие принимает порядка 
50 различных партий;  

3) Королевство Нидерландов – более 10 весомых партий;  
4) Федеративная Республика Германия – 4 сильные партии [1, 

с. 62]. 
Соответственно, чем больше количество партий и чем активнее они 

участвуют в политической жизни страны, тем больше реализовывается 
в действительности право на свободу объединений.  

Однако такая многопартийная система присутствует далеко не в 
каждом государстве. Существуют государства как с однопартийной 
системой, так и находящиеся в состоянии беспартийности. 

Ярким примером однопартийного государства является Китайская 
Народная Республика (далее – КНР). Здесь функционирует лишь одна 
партия – Коммунистическая партия Китая.  

Более полувека на территории Содружества Независимых Госу-
дарств существовало такое же однопартийное государство – Союз Со-
ветских Социалистических Республик, где также ведущей и един-
ственной партией была коммунистическая партия. Однако возникает 
вопрос: обеспечивает ли однопартийность свободу объединений? 

Для ответа на данный вопрос стоит обратиться к ст. 35 Конститу-
ции КНР: «Граждане Китайской Народной Республики имеют свободу 
слова, печати, собраний, союзов, уличных шествий и демонстраций». 
Таким образом, однопартийная система не мешает реализации консти-
туционного права на свободу объединений. 

Что касается беспартийного государства, то примером выступают 
Объединенные Арабские Эмираты (далее – ОАЭ). Здесь партий нико-
гда не существовало, поэтому партийная система отсутствует. Однако 
это никак не мешает закреплению и функционированию ст. 33 Консти-
туции ОАЭ: «Гарантируется свобода собраний и формирование об-
ществ». 
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Таким образом, по окончании исследования можно сделать следу-
ющие выводы: 

1. На наш взгляд, многопартийная система в большей степени по-
могает реализоваться праву на свободу объединений. Поскольку поли-
тическая партия имеет своей целью доступ к власти, объединенные 
партийные граждане смогут оказывать более существенное влияние на 
политику государства, чем общественные объединения. 

2. Независимо от выбранной рассмотренными государствами пар-
тийной системы, каждое из них конституционно закрепляет право 
граждан на свободу объединений. 

Полученные результаты. Таким образом, результаты исследова-
ния подтверждают важность обеспечения многопартийности как га-
ранта права на свободу объединений, выявляют проблемы и вызовы в 
этой области. Важно продолжать исследование данной темы для обес-
печения устойчивости демократических процессов и защиты основных 
прав и свобод граждан, разрабатывать механизмы контроля за соблю-
дением права на свободу объединений, повышения прозрачности фи-
нансирования партий, поддержки политической многопартийности. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению правовых проблем 
падежа скота и халатного отношения должностных лиц сельскохозяй-
ственных организаций к исполнению возложенных на них обязанно-
стей. 
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Актуальность. Актуальность темы обусловлена тем, что данная 

проблема является достаточно актуальной уже на протяжении многих 
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лет. Прокуратурой по всей территории Республики Беларусь система-
тически проводятся мониторинги на предмет соответствия условий 
содержания крупного рогатого скота на животноводческих объектах 
сельскохозяйственных организаций требованиям законодательства.  

Методика и содержание исследования. Работая в рамках реали-
зации поручения Главы государства и указаний Генерального проку-
рора Республики Беларусь, прокуратура Минской области по резуль-
татам проверок назвала основные причины непроизводительного вы-
бытия крупного рогатого скота на объектах АПК: 

1) нарушение технологии содержания и кормления животных; 
2) низкий уровень обеспеченности специалистами ветеринарной и 

зоотехнической служб; 
3) отсутствие должного уровня исполнительской дисциплины ра-

ботников аграрных организаций [2]. 
Когда речь заходит о сельском хозяйстве, важно понимать, что 

проблема падежа скота несет серьезные последствия для хозяйствен-
ной деятельности. По сведениям, практически все руководители сель-
скохозяйственных организаций не принимают должных мер для выяв-
ления виновных и возмещения ущерба, который наносится из-за таких 
инцидентов. Более того, часто не проводятся расследования по фактам 
падежа скота, что создает неблагоприятную ситуацию как для живот-
ных, так и для бизнеса. 

Однако важно отметить, что в случае падежа скота из-за недоста-
точного ухода, кормления или неправильного ветеринарного обслужи-
вания виновные работники и должностные лица несут материальную 
ответственность перед законом. Это означает, что в соответствии с 
трудовым законодательством виновные лица могут быть привлечены к 
ответственности согласно ст. 400 и 402 Трудового кодекса Республики 
Беларусь от 26 июля 1999 г. № 296-З. 

В соответствии с Директивой Президента Республики Беларусь от 
04.03.2019 № 6 «О развитии села и повышении эффективности аграр-
ной отрасли» от руководителей сельскохозяйственных организаций 
требуется обеспечить эффективное развитие организации, соблюдение 
отраслевых регламентов и нормативов при производстве сельскохо-
зяйственной продукции, сохранность имущества. Работникам сельско-
хозяйственных организаций необходимо соблюдать установленные 
требования к процессам производства и качеству производимой про-
дукции, выполняемых работ [1]. 

При этом установлено, что в ряде случаев инициатива о сокрытии 
падежа КРС исходила именно от руководителей либо ответственных 



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

137 

должностных лиц хозяйств. В свою очередь, работники, выполняя не-
законные указания руководства, совершали служебный подлог. 

Поэтому руководителям сельскохозяйственных предприятий необ-
ходимо серьезно отнестись к вопросам ухода за животными и обеспе-
чить должный контроль над процессами ухода, кормления и медицин-
ского обслуживания скота. Только таким образом можно предотвра-
тить случаи падежа животных и обеспечить безопасность и благопо-
лучие животноводческих ферм. 

Важно также помнить, что качественное обучение и постоянное 
повышение квалификации персонала играют ключевую роль в предот-
вращении подобных инцидентов. Обученный и компетентный персо-
нал способен обеспечить правильный уход за животными, раннюю 
диагностику заболеваний и своевременное вмешательство при возник-
новении проблем. 

Полученные результаты. Нарушения требований законодатель-
ства об условиях содержания крупного рогатого скота на животновод-
ческих объектах являются следствием халатного отношения долж-
ностных лиц сельскохозяйственных организаций к исполнению воз-
ложенных на них обязанностей и носят системный характер, что вле-
чет за собой падение производства молока и мяса, а также непроизво-
дительное выбытие скота. 

Справедливый надзор и добросовестное исполнение обязанностей – 
тандем, который в конечном счете оставит в плюсе каждую из сторон. 
Ведь всех объединяет одна цель – продовольственная и экономическая 
безопасность страны. Прокурорские проверки и мероприятия, направ-
ленные на пресечение фактов непроизводительного выбытия сельско-
хозяйственных и обеспечение надлежащих условий функционирова-
ния животноводческих объектов, будут продолжены [2]. 

Таким образом, эффективное управление процессами ухода за жи-
вотными на сельскохозяйственных предприятиях не только способ-
ствует увеличению производительности и качества продукции, но и 
обеспечивает благополучие животных и соблюдение законодательства 
в области животноводства. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные 
с реализацией права собственности на землю в Республике Беларусь. 
Анализируются существующие права собственника. Процедура при-
нудительного выкупа земельных участков в силу государственной 
необходимости рассматривается как ограничение прав собственника. 
Обосновывается необходимость совершенствования гражданского 
законодательства в рассматриваемой сфере. 

Ключевые слова. Земельный участок, право собственности, пра-
вомочия, выкуп, отчуждение. 

Актуальность. Проблема содержания права собственности на зе-
мельные участки актуальна в связи с развитием рыночных отношений 
в Республике Беларусь и вовлечением в оборот таких объектов недви-
жимости, как земельные участки. Право собственности на земельные 
участки является доминирующим, о чем свидетельствуют следующие 
данные: в государственной собственности находится 20 690,5 тыс. га, в 
частной собственности – 72,4 тыс. га [1, с. 8]. 

Методика и содержание исследования. Цель исследования – 
сформулировать предложения по совершенствованию гражданского 
законодательства, регулирующего право собственности на земельные 
участки. Методы, используемые в исследовании: анализ, формально-
юридический метод, сравнительно-правовой. 

В законодательстве Республики Беларусь содержание права соб-
ственности определяется через классическую триаду правомочий, за-
крепленных в ч. 1 ст. 210 Гражданского кодекса Республики Беларусь 
от 7 декабря 1998 г. № 218-З (далее – ГК Республики Беларусь). 

В юридической науке существуют различные мнения по поводу 
изменения правомочий собственника. Так, некоторые ученые предла-
гают дополнить существующую триаду правом управления [2, с. 307]. 
Другие говорят о двух правомочиях, объединяя право владения, поль-
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зования и распоряжения в одно правомочие, а второе – правомочие 
требования, направленное на воздержание обязанных лиц от действий, 
препятствующих собственнику осуществлять свои права [3, с. 72–73]. 
Наличие ученых с такими разными позициями свидетельствует о том, 
что проблематика прав собственности является достаточно весомой.  

Существующая современная триада правомочий собственности 
включает три элемента: владение, пользование, распоряжение. 

В то же время, как представляется, в триаде не сформулировано та-
кое важное право, как право собственника на защиту. Иными словами, 
у собственников нет права требовать от государства или государствен-
ных органов защиты и сохранения своей собственности. В конечном 
счете все собственники должны иметь равное право на защиту своей 
собственности. Законодательно необходимо обеспечить такую защиту.  

Как известно, в Республике Беларусь признается две формы соб-
ственности на землю – государственная и частная, что закреплено в 
Конституции Республики Беларусь, отраслевом законодательстве – 
в ч. 1 ст. 14 Кодекса Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г.  
№ 425-З (далее – КоЗ Республики Беларусь), а также ГК Республики 
Беларусь.  

Однако земля как объект вещных прав имеет определенные осо-
бенности. Земли хотя и относятся к материальным субстанциям в от-
личие от вещей, имеют не искусственное, а естественное происхожде-
ние и выполняют не только экономическую, но и экологическую 
функцию. Из-за ограниченности и незаменимости земельных ресурсов 
использование земельного участка является одновременно правом и 
обязанностью землепользователя.  

Также ст. 15 КоЗ Республики Беларусь установлен перечень видов 
земельных участков, которые не могут быть предоставлены в частную 
собственность. Следует отметить, что в данный перечень включены 
земли сельскохозяйственного назначения, что можем назвать плюсом, 
объясняя это особой заботой о сохранении данной категории земель 
как основы производства и национального достояния.  

Субъектный состав права частной собственности в земельном пра-
ве определен следующий: граждане Республики Беларусь, иностран-
ные граждане и лица без гражданства, негосударственные юридиче-
ские лица. 

Право собственности на земельные «наделы» в современных усло-
виях не является абсолютным. Так, постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 13 января 2023 г. № 32 утверждено Положе-
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ние о порядке выкупа земельных участков, находящихся в частной 
собственности, для государственных нужд (далее – Положение о по-
рядке выкупа), где определены конкретные условия принудительного 
выкупа участков земли.  

При отчуждении земельной собственности для государственных 
интересов в первую очередь учитывается цель такого изымания. Такое 
изъятие направлены на защиту интересов большинства, то есть обще-
ства в целом.  

Второй особенностью, характерной для всех случаев выкупа госу-
дарством земли у собственников, является принудительный характер 
такого изъятия. Решение о принудительном выкупе принимается в 
одностороннем порядке органами государственной власти Республики 
Беларусь при отсутствии письменного возражения собственника земли 
либо по решению суда при наличии возражения (п. 2 Положения о 
порядке выкупа). 

Считаем, что собственник изымаемого земельного участка в свою 
очередь должен иметь право предложить свой вариант соглашения о 
выкупе, который орган государственной власти обязан рассмотреть. 
Если же стороны не придут к обоюдному согласию, то тогда преду-
смотреть обязательный судебный порядок разрешения данного спора. 

Третьим объединяющим признаком для случаев выкупа при от-
чуждении земельной собственности для потребностей государства, по 
п. 1 ст. 88 КоЗ Республики Беларусь, является возмещение убытков и 
возможность предоставления равноценного земельного участка. 

Полученные результаты. Проанализировав нормы, регламенти-
рующие отношения по поводу собственности, можно сделать следую-
щие выводы: 

1. В ч. 1 ст. 210 ГК Республики Беларусь необходимо расширить 
триаду правомочий собственника, указав на правомочие защиты соб-
ственника. 

2. Дополнить п. 2 Положения о порядке выкупа следующим поло-
жением: «Собственник изымаемого для нужд государства участка зем-
ли имеет право предложить заключить с государственными органами 
договор о выкупе на своих условиях». 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные нормы и 
гарантии, обеспечивающие здоровье женщины в сфере труда, которые 
заложены в трудовом законодательстве Республики Беларусь. 
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Актуальность. Выбранная тема является актуальной, в статье рас-

сматриваются вопросы по поводу гарантий в отношении женщин, их 
трудовой деятельности, а также здоровья. Выделяются такие гарантии, 
как предоставление отпуска, материальная помощь беременным жен-
щинам и женщинам, воспитывающим детей до трех лет, предоставле-
ние им различных льгот и помощи.  

Методика и содержание исследования. Целью данного исследо-
вания является выделение основных норм и гарантий для женщин в 
трудовой сфере. Во многих отраслях промышленности женщины со-
ставляют значительную часть работающих, в своем большинстве 
находясь в репродуктивном возрасте. Многие из работниц осуществ-
ляют деятельность во вредных условиях труда (условия труда, которые 
характеризуются такими производственными факторами, уровни кото-
рых выходят за пределы гигиенических нормативов и оказывают не-
благоприятное действие на организм работника и/или его потомства) 
[1, c. 4]. 

Клинико-статистические исследования показывают более высокие, 
чем в популяции, уровни патологии репродуктивного здоровья среди 
таких работниц. Показатели соматической заболеваемости также вы-
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ше, чем в среднем по популяции. Такие изменения можно объяснись 
тем, что женщины более чувствительны к воздействию различных 
производственных факторов. Это в свою очередь приводит к сниже-
нию рождаемости и ухудшению демографической ситуации. Развитие 
демографического процесса во многом определяется эффективностью 
решения проблемы охраны труда женщин и их здоровья. Основным 
направлением в этой сфере является оздоровление женщин в условиях 
труда. Следовательно, сохранение здоровья женщин, занятых на про-
изводстве, охрана материнства и детства являются важной медико-
социальной проблемой, лежащей в области интересов санитарно-
эпидемиологической службы и государственного санитарного надзора 
[1, с. 3].  

В трудовом законодательстве Республики Беларусь заложена нор-
ма, которая гарантирует беременным женщинам получение путевки в 
санаторий, оплаченной полностью профсоюзом либо полученной на 
льготных условиях. Также наниматель может оказывать материальную 
помощь, чем обеспечивает поддержание здоровья женщины.  

Нельзя не сказать о ряде норм и гарантий, заложенных в трудовом 
законодательстве, которые регулируют трудовые отношения не только 
особых категорий женщин, но и входящих в основную группу.  

Такими нормами являются: 
• запрет на работы в шахтах женщинам, за исключением случаев, 

предусмотренных Конвенцией Международной организации труда 
№ 45 «О применении труда женщин на подземных работах в шахтах 
любого рода»; 

• ограничения норм подъема и перемещения тяжестей вручную, за-
крепленных в одноименном постановлении Совета Министров Рес-
публики Беларусь; 

• ограничения тяжелых работ, работ во вредных и (или) опасных 
условиях труда, которые перечислены в постановлении Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь № 35. 

Кроме того, в Республике Беларусь проводятся регулярные меди-
цинские осмотры беременных женщин и кормящих матерей. Это поз-
воляет выявлять возможные заболевания и осложнения, своевременно 
их лечить и предотвращать возможные негативные последствия для 
здоровья матери и ребенка. 

Анализируя нормативные правовые акты, регулирующие трудовые 
отношения с женщинами, стоит отметить, что государственная поли-
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тика действительно направлена на обеспечение безопасности женщин 
в различных условиях труда, а также поддержание их здоровья.  

Основанием дифференциации правового регулирования труда 
женщин являются лишь физиологические особенности ее организма. 
Э. А. Правдина предлагает рассматривать в качестве основания при-
знак пола, под которым понимаются «социально обусловленные раз-
личия в применении общеустановленных норм трудового законода-
тельства о труде женщин с учетом физиологических особенностей 
женского организма и специфики содержания, социальных прав и обя-
занностей женщин перед обществом» [2, с. 98]. Ведь «известно, что 
выполнять хозяйственную работу по дому, присматривать за ребенком 
и осуществлять его воспитание объективно способны и женщина, и 
мужчина в равной степени. Об этих видах обязанностей ни в коей мере 
нельзя говорить как о физиологически обусловленных правах и обя-
занностях» [2, с. 99]. 

Социальную функцию по воспитанию детей можно рассматривать 
в двух аспектах: первый – когда речь идет о женщине-матери (напри-
мер, когда женщине, имеющей ребенка, предоставляется право рабо-
тать неполный рабочей день или неполную рабочую неделю; работать 
по скользящему графику); второй – когда имеются в виду другие лица, 
выполняющие функцию воспитания детей (например, в случае предо-
ставления отпуска по уходу за ребенком отцу, бабушке, дедушке или 
другим родственникам, осуществляющим уход за ребенком). Поэтому 
данные основания, по ее мнению, можно отнести как к общему осно-
ванию (второй аспект), так и к специальному, когда речь идет о соци-
альной роли женщины-матери по воспитанию детей. 

Специальные основания, то есть относящиеся исключительно к 
женщинам, необходимо ограничить только теми, которые действи-
тельно объективно могут выполняться только женщиной в силу ее фи-
зиологических особенностей, а именно: ограничить их льготами в свя-
зи с беременностью, родами и кормлением грудью. Остальные же 
льготы следует предоставлять одному из родителей (по их усмотре-
нию) либо другому взрослому члену семьи. 

Учитывая всю проблематику в данной теме и споры, мы предлага-
ем внести в законодательство юридическую конструкцию «менстру-
альных оплачиваемых отпусков». На наш взгляд, это важная и необхо-
димая мера, которая поможет улучшить условия труда для женщин и 
обеспечить им возможность поддерживать свое здоровье во время 
менструации. Введение оплачиваемых отпусков поможет уменьшить 
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негативные последствия менструации для здоровья женщин и повысит 
их производительность на работе. Такая мера также будет способство-
вать созданию более равных условий труда для мужчин и женщин и 
улучшит общее благополучие в обществе. 

Полученные результаты. В заключение необходимо отметить, что 
государство старается регулировать и обеспечивать трудовые отноше-
ния женщин так, чтобы труд для них был комфортным, а также не 
наносил угрозу и вред их здоровью. Для самого государства это до-
вольно выгодная и вполне логичная позиция, так как для повышения 
демографической ситуации страны просто необходимо сохранение 
здоровья женского рабочего населения, а также стимулирование их 
различными льготами и пособиями. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты анализа актуальных 
направлений цифровизации трудовых и связанных с ними отношений. 

Ключевые слова. Трудовые отношения, цифровизация, тенденции. 
Актуальность. В современном мире вопросы цифровой трансфор-

мации различных общественных отношений являются достаточно зна-
чимыми. Поскольку трудовая сфера особенно важна для населения, 
следует рассмотреть вопросы оцифровки трудовых и связанных с ними 
отношений на современном этапе более подробно. 

Методика и содержание исследования. Одной из крупных инно-
ваций в трудовой сфере является запуск мобильного приложения 
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ФСЗН (Фонд социальной защиты населения) для граждан Республики 
Беларусь [3]. 

Данный сервис позволяет получить доступ к информации, которая 
определяет индивидуальные права на социальное и пенсионное стра-
хование и имеет перечень различных услуг, таких как:  

1) получение данных страхового свидетельства;  
2) предоставление информации о периодах трудовой деятельности 

и периодах выполнении работ по гражданско-правовым договорам;  
3) сведения о страховых взносах, о страховом стаже, о профессио-

нальном пенсионном страховании, пособиях;  
4) функция записи на личный прием. 
Однако можно выделить новую функцию, которой стоит дополнить 

данный мобильный ресурс. Необходимой, на наш взгляд, является 
услуга расчета пенсии. Такая возможность актуальна среди граждан 
Республики Беларусь, поскольку каждый человек, не достигший об-
щеустановленного пенсионного возраста либо имеющий иные жиз-
ненные обстоятельства, правомочный получать пенсию, смог бы уви-
деть ее точный размер на сегодняшний день. При этом отсутствие 
необходимости личного обращения в компетентные структуры являет-
ся преимуществом данной функции. 

Немаловажным является создание «электронного больничного». 
Такая новация как электронный листок нетрудоспособности необхо-
дима в отношениях между государством, нанимателем и работником 
для того, чтобы подкрепить социальные права граждан, уменьшить 
ошибки нанимателей и облегчить процедуры назначения и выплаты 
пособий по временной нетрудоспособности. 

О принципах работы такой инновации сообщила управляющий 
Фондом социальной защиты населения Министерства труда и соци-
альной защиты Республики Беларусь Ю. Бердникова: «Когда работо-
дателю приносят бумажный больничный, он вносит его реквизиты на 
портале фонда. Здесь этот режим будет оптимизирован, и, когда све-
дения о заболевании в электронном виде поступят из учреждения 
здравоохранения в фонд, работодатель будет получать их из фон-
да» [4]. 

Стоит понимать, что при введении новых технологий в одну сферу 
жизни общества потребуется корректировка и иных, непосредственно 
связанных между собой сфер. Поэтому в данном вопросе работа долж-
на проводиться совместно с Министерством здравоохранения. В част-
ности, необходима не только единая информационная платформа для 
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листков временной нетрудоспособности, а еще и ряд новшеств в сфере 
здравоохранения:  

1) определение компетентных должностных лиц;  
2) порядок регистрации электронных листков нетрудоспособности;  
3) установление контрольных и надзорных органов и т. д. 
Таким образом, электронный листок временной нетрудоспособно-

сти станет эффективным новшеством в трудовой сфере, поскольку с 
его появлением уменьшится бюрократизация в сфере назначения и 
выплаты пособий по временной нетрудоспособности. 

Еще одной новацией в сфере трудовых и связанных с ними отно-
шений является создание в Республике Беларусь электронных трудо-
вых книжек. Трудовой кодекс Республики Беларусь (далее – ТК) в 
ст. 50 под термином «трудовая книжка» понимает основной документ 
о трудовой деятельности работника в случаях, когда ее заполнение 
обязательно. Образец трудовой книжки утверждается республикан-
ским органом государственного управления, проводящим государ-
ственную политику в области труда. 

Если перевести указанные в ТК данные в цифровой формат, то та-
кой переход к электронным трудовым книжкам существенно бы об-
легчил работу нанимателям, органам ФСЗН, работникам, контрольным 
и надзорным органам. С введением такого способа закрепления сведе-
ний о трудовой деятельности работника можно будет совершать сле-
дующие действия:  

1) органы ФСЗН беспрепятственно и напрямую смогут получать 
сведения о трудовой деятельности соответствующих работников, ми-
нуя запросы у нанимателя;  

2) с нанимателя будет снято бремя ведения бумажных трудовых 
книжек, при этом важным является и сокращение расходов, так как 
нанимателям больше не придется закупать бланки бумажных трудо-
вых книжек, вкладышей к ним, а работникам оплачивать их стоимость, 
а также этот процесс станет более оптимизированным, к тому же не 
стоит исключать человеческий фактор при ведении документации в 
бумажном виде (случайные ошибки, описки и т. д.);  

3) работник получит возможность в любой нужный момент полу-
чить информацию о своей трудовой деятельности из электронной тру-
довой книжки, т. е. не будет необходимости предоставить именно бу-
мажный вариант при обращении в какие-либо органы, а также челове-
ческий фактор не будет проявляться в отношении утери, пропажи, за-
бывчивости бумажных трудовых книжек, а при увольнении работнику 
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не потребуется обращаться к нанимателю за получением трудовой 
книжки и относить новому нанимателю;  

4) контрольно-надзорные органы смогут также без препятствий по-
лучать информацию от нанимателей, органов ФСЗН о трудовой дея-
тельности работника. Процесс проверок также будет оптимизирован. 

Полученные результаты. Проанализировав вышеуказанные нова-
ции в сфере трудовых и связанных с ними отношений, мы считаем 
целесообразным:  

1) добавить функцию расчета пенсии в мобильный ресурс ФСЗН;  
2) создать необходимую нормативную базу для постепенного ввода 

электронного листка нетрудоспособности в Республике Беларусь;  
3) осуществить постепенный переход к введению электронных 

трудовых книжек посредством нормативного регулирования данного 
вопроса, при этом сохранить право выбора между цифровой и бумаж-
ной версией;  

4) добавить в Государственную программу «Цифровое развитие 
Беларуси» на 2026–2030 годы вышеуказанные мероприятия. 
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Актуальность. В ситуациях, когда потребители сталкиваются 
с некачественными товарами или услугами, несоблюдением гарантий-
ных обязательств, недостоверной информацией или другими наруше-
ниями их прав, возникает моральный вред. Это может включать в себя 
стресс, разочарование, унижение, потерю доверия и даже ущерб для 
здоровья. Компенсация морального вреда позволяет потребителям 
чувствовать себя защищенными и возмещать понесенные ими эмоцио-
нальные потери.  

Методика и содержание исследования. Для исследования данно-
го вопроса необходимо определить понятие морального вреда, основа-
ния возмещения морального вреда; а также обозначить предложения 
по совершенствованию законодательства в вопросах возмещения вреда 
потребителю. 

Право потребителей на возмещение (компенсацию) морального 
вреда, предусмотрено ст. 15 Закона «О защите прав потребителей». 
Общие правила компенсации морального вреда закреплены статьями 
968–970 Гражданского кодекса Республики Беларусь. 

Моральный вред, согласно ст. 152 Гражданского кодекса Респуб-
лики Беларусь, – это причинение гражданину физических или нрав-
ственных страданий. Понятия физического и нравственного страдания 
определены в постановлении Пленума Верховного Суда Республики 
Беларусь «О практике применения судами законодательства, регули-
рующего компенсацию морального вреда» № 7 от 28 сентября 2000 г. 

Физические страдания – это физическая боль, функциональное рас-
стройство организма, изменения в эмоционально-волевой сфере, иные 
отклонения от обычного состояния здоровья, которые являются по-
следствием действий (бездействия), посягающих на нематериальные 
блага или имущественные права граждан. 

Нравственные страдания же выражаются в ощущениях страха, 
унижения и иных психологических переживаниях. То есть для нрав-
ственных страданий есть определенные случаи: причинение вреда здо-
ровью, причинение смерти, повреждение или уничтожение материаль-
ных благ, – а также испытать нравственные страдания может только 
человек. Соответственно, потребитель может подвергнуться мораль-
ным страданиям, а это означает, что их можно измерить и восстано-
вить. 

Из содержания ст. 152 Гражданского кодекса следует, что в случае 
нарушения личных неимущественных прав гражданина либо посяга-
тельства на принадлежащие ему другие нематериальные блага мо-
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ральный вред возмещается независимо от того, предусмотрено ли та-
кое возмещение специальным Законом или нет [1, с. 262]. Следова-
тельно, при нарушении таких материальных благ, как жизнь и здоро-
вье потребителя, моральный вред возмещается ему в полном объеме, 
даже если бы это не было предусмотрено статьями 7, 8, 13, 14 Закона 
«О защите прав потребителей». 

Моральный вред, причиненный потребителю вследствие наруше-
ния его прав, предусмотренных законодательством о защите прав по-
требителей, подлежит возмещению теми, кто причинил вред (ст. 15 
Закона «О защите прав потребителей»).  

Компенсация морального вреда, вытекающего из деликтных обяза-
тельств, может быть взыскана с лиц, совместно его причинивших, в 
солидарном порядке (ст. 949 ГК). 

Компенсация морального вреда осуществляется только в денежной 
форме (п. 1 ст. 970 ГК и ст. 15 Закона «О защите прав потребителей»). 

При обращении в суд с иском о возмещении морального вреда обя-
занность доказать факт его причинения и размер лежит на истце (по-
требителе). 

В исковом заявлении истцом должно быть, в частности, указано: 
кто, при каких обстоятельствах, какими действиями (бездействием) и 
когда причинил ему моральный вред, в чем конкретно выражается мо-
ральный вред (какие нравственные и физические страдания перенесе-
ны истцом), какую конкретно денежную сумму истец просит взыскать 
с ответчика в возмещение морального вреда, какими доказательствами 
подтверждаются доводы истца [1, с. 470]. 

Не только истец-потребитель должен доказать те обстоятельства, 
на которых основываются его заявленные требования, но и ответчик 
(причинитель вреда) обязан доказать те обстоятельства, на которых 
основываются его возражения против иска [2, с. 96].  

При наличии спора о размере возмещения морального вреда размер 
возмещения определяется судом в каждом конкретном случае. Суд 
учитывает: 

• характер и объем причиненных нравственных и физических стра-
даний; 

• степень вины причинителя морального вреда; 
• возраст потерпевшего, состояние его здоровья, условия жизни, 

материальное положение и иные индивидуальные особенности; 
• другие обстоятельства, заслуживающие внимания суда. 
Также учитывается имущественное (финансовое) положение при-

чинителя вреда. 
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Степень вины причинителя находится в прямой зависимости от 
формы вины [3, с. 451]. 

Полученные результаты. Можно сделать вывод, что компенсация 
морального вреда является важным способом защиты прав потребите-
лей. Она помогает восстановить нарушенные моральные интересы, 
компенсировать психологический дискомфорт и восстановить чувство 
справедливости у пострадавших потребителей. Однако для более эф-
фективной защиты прав потребителей необходимо усовершенствовать 
законодательство, ясно определить процедуры и критерии компенса-
ции, обеспечить доступность и информированность потребителей о 
своих правах. 
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ресов граждан и организаций. Они также играет ключевую роль в раз-
решении споров и минимизации рисков для бизнеса, помогая избежать 
долгих и затратных юридических процессов. Важно, чтобы адвокат 
был стратегически мыслящим специалистом, способным предвидеть 
возможные последствия и рекомендовать наилучшие пути действий 
для защиты интересов организации. 
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Актуальность. Актуальность темы обусловлена следующими зада-
чами: изучение законодательства, регулирующего отношения между 
юридическими сторонами; соблюдение этических норм в работе адво-
ката при представлении интересов организации; принятие решений, 
связанных с защитой прав и интересов клиента, предоставление ква-
лифицированной юридической помощи, предотвращение негативных 
последствий. 

Методика и содержание исследования. Цель исследования – 
оценка адвокатской деятельности в Республике Беларусь, ее сравнение 
с Российской Федерацией, а также перспективы ее развития.  

В современном и сложном мире, где бизнес-сфера становится все 
более конкурентной и враждебной, роль адвоката в защите интересов 
организации приобретает особое значение. Адвокат – это специалист, 
обладающий особыми знаниями в области права, который оказывает 
юридическую поддержку и консультации гражданам, помогая им спра-
виться с их правовыми вопросами. Главной задачей адвоката является 
представление интересов лиц в различных ситуациях, включая реше-
ние правовых вопросов, возникающих как в рамках бизнес-
деятельности, так и в области урегулирования конфликтов. Адвокат 
помогает разобраться в сложных юридических вопросах, объясняет 
права и обязанности клиента, а также предостерегает от возможных 
рисков и последствий. Стоит отметить, что адвокат не ограничивается 
простым предоставлением юридической помощи. Он также играет 
активную роль в предотвращении возможных юридических проблем, 
активно участвует в разрешении споров и юридических конфликтов с 
заинтересованными сторонами, а также помогает организации эффек-
тивно реагировать на возникающие юридические проблемы, преду-
преждая возможные негативные последствия. Сотрудничество с адво-
катом позволяет гражданам обеспечить защиту своих интересов, эф-
фективно решать правовые проблемы и минимизировать риски для 
бизнеса [1, с. 19–23]. 

Юридические конфликты – это неотъемлемая часть жизни обще-
ства, так как в любом обществе возникают разногласия и споры, кото-
рые требуют разрешения с использованием правовых механизмов. Ос-
новные причины возникновения юридических конфликтов могут быть 
различными: недостаточное понимание законодательства, несоблюде-
ние договорных обязательств, нарушение прав и свобод граждан, раз-
ногласия по вопросам собственности и т. д. Важно отметить, что реше-
ние юридических конфликтов имеет большое значение для обеспече-
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ния справедливости и законности в обществе. Для разрешения юриди-
ческих конфликтов широко используются различные правовые ин-
струменты, такие как судебное разбирательство, досудебное урегули-
рование споров, арбитражные процедуры, медиация. Важно помнить, 
что эффективное разрешение юридических конфликтов требует компе-
тентного подхода со стороны всех участников процесса и соблюдения 
принципов справедливости и законности.  

В Беларуси деятельность адвокатов регулируется законом «Об ад-
вокатуре и адвокатской деятельности», который устанавливает правила 
профессиональной деятельности адвокатов, их права и обязанности, 
процедуры получения статуса адвоката и другие вопросы. Адвокаты в 
Республике Беларусь имеют право на независимую профессиональную 
деятельность, конфиденциальность информации, предоставленной 
клиентами, и защиту своей профессиональной независимости, они 
также обязаны соблюдать этические стандарты и нормы поведения [2, 
с. 7]. 

Важно отметить, что в Беларуси существует процедура альтерна-
тивного разрешения споров, такая как медиация и арбитраж. Адвокаты 
могут выступать в качестве медиаторов или арбитров и помогать сто-
ронам достичь соглашения в рамках этих процедур. Одним из пре-
имуществ арбитража является его относительная эффективность и 
скорость по сравнению с государственными судами. Это позволяет 
сторонам быстрее получить решение спора и избежать длительных 
судебных процессов.  

В истории развития правовой системы Республики Беларусь адво-
катская деятельность играет важную роль в защите интересов органи-
заций. Адвокат, как профессиональный защитник, обладает навыками 
и знаниями, которые позволяют ему эффективно представлять интере-
сы своих клиентов, в том числе и организаций, в суде и во внеурочной 
деятельности.  

В Российской Федерации адвокатская деятельность также регули-
руется законом и адвокаты организованы в Адвокатские палаты. 
В России адвокаты также обязаны соблюдать профессиональные стан-
дарты и этические нормы. Они предоставляют юридическую помощь 
гражданам и организациям в судебных процессах и в других юридиче-
ских вопросах. Общим для адвокатов Беларуси и России является 
стремление к защите прав и интересов своих клиентов, обеспечению 
справедливости и соблюдению законности. Адвокаты в Республике 
Беларусь и Российской Федерации играют важную роль в обеспечении 
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правопорядка, защите прав граждан и обеспечении справедливости. Их 
профессионализм и компетентность необходимы для эффективного 
решения юридических конфликтов и обеспечения законности в обще-
стве. 

Полученные результаты. Адвокат как профессионал в области 
права выступает в качестве независимого специалиста, представляю-
щего интересы своего клиента. Он занимается консультированием, 
разработкой правовых стратегий, сопровождением предприниматель-
ской деятельности организации и представляет ее в суде. Он является 
гарантом прав и свобод своего клиента, включая организационные 
интересы. 

Безусловно, адвокаты играют важную роль в защите интересов ор-
ганизаций на разных уровнях. Они являются консультантами, совет-
никами и юридическими представителями организаций. Адвокаты по-
могают организациям в разработке и анализе юридических докумен-
тов, а также в решении спорных вопросов. Благодаря своим знаниям и 
опыту адвокаты могут предотвращать возможные юридические про-
блемы и минимизировать риски для организаций. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы тру-

дового права в сфере совершенствования системы управления пере-
подготовкой и повышением квалификации кадров в организации. 
Обосновывается введение модульной системы обучения в организации. 
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Ключевые слова. Переподготовка, повышение квалификации, 
трудовое право, трудовые и связанные с трудовыми отношения.  

Актуальность. В условиях рыночной экономики вопросы повы-
шения квалификации и переподготовки кадров приобретают особую 
значимость и актуальность, ибо залог успешной деятельности любого 
субъекта хозяйствования – профессиональные кадры. Производствен-
ный успех зависит от конкретных людей, их знаний, компетентности, 
восприимчивости к новому, способности и заинтересованности решать 
постоянно возникающие проблемы. 

Методика и содержание исследования. Главной задачей исследо-
вания является актуализация и регламентация вопросов, связанных с 
переподготовкой и повышением квалификации кадров. Методы, ис-
пользуемые в исследовании: анализ, сравнение и синтез.  

Полученные результаты. В качестве направлений по совершен-
ствованию системы переподготовки и повышения квалификации пер-
сонала можно обозначить несколько блоков мероприятий:  

• во-первых, повысить заинтересованность самих рабочих в пере-
подготовке и повышении квалификации, в противном случае данные 
мероприятия не дадут должного эффекта, исходя из затрат на их осу-
ществление;  

• во-вторых, более полно использовать наличное качество рабочей 
силы;  

• в-третьих, ориентирование на укрепление экономической базы в 
сфере обучения кадров [1].  

Надо сказать, что в основе первой группы лежит комплексное 
улучшение организации системы переподготовки и повышения квали-
фикации кадров на предприятии; во втором случае главным инстру-
ментом станут структурные изменения с целью рационального исполь-
зования объемов финансирования и вложений в обучение персонала.  

В связи с этим представляются действенными следующие пути ре-
ализации указанных направлений (или общие положения предлагае-
мой технологии совершенствования):  

- формирование в организации самостоятельного производственно-
го подразделения, в функции которого будет входить проведение кон-
курсного отбора высокоэффективных рационализаторских предложе-
ний;  

- внедрение полного коммерческого расчета при работе с персона-
лом по правилу «потребность в рабочей силе заданного качества – за-
траты на обучение – аттестация – оценка эффективности труда»;  
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- проведение единой кадровой политики, основу которой составля-
ет непрерывное внутриорганизационное развитие персонала с учетом 
вертикального его роста, создание резерва кадрового потенциала и 
всестороннего творческого профессионального развития по горизон-
тальным направлениям, освоение новых и вторых профессий, расши-
рение зоны деятельности;  

- установление тесной взаимосвязи между процессом непрерывного 
обучения и мерами морального и материального вознаграждения ра-
ботников;  

- применение системы материального поощрения за лучшее ис-
пользование производственных фондов (как следствие, повышение 
уровня экономической эффективности производства в целом);  

- сертификация кадров на соответствие требованиям профессио-
нальных стандартов должна стать базовой основой системы перепод-
готовки и повышения квалификации персонала.  

Прежде всего подробно рассмотрим содержание второго блока, то 
есть организационные механизмы максимального раскрытия и приме-
нения качественных характеристик персонала. Одно из таких ком-
плексных предложений, ориентированных в дальнейшем на развитие 
качественной составляющей процесса обучения, – внедрение модуль-
ной системы. Лежащая в основе этой системы учебная программа (мо-
дуль) позволит для каждой категории работников организации устано-
вить строго определенный объем знаний и практических навыков, ко-
торые необходимы для качественного выполнения ими производ-
ственного задания и дополнительных функций в соответствии с ква-
лификационными стандартами и требованиями, действующими в ор-
ганизации [2]. 

Применение модульной системы обучения позволит, особенно в 
перспективе, при ускорении технических и структурных изменений в 
экономике более гибко реагировать на потребности в квалифициро-
ванных рабочих кадрах. Поэтому речь должна идти не о единственном 
акте переподготовки рабочих кадров по профессиям, необходимым 
для организации, а о внедрении модульной методологии на правах 
юридически оформленного непрерывного метода обучения рабочих 
кадров.  

Необходимо развивать контрактную форму обучения работников 
организации. Контракты на переподготовку позволят максимально 
индивидуализировать процесс обучения, обеспечат стимулирование в 
виде различного рода гарантий, закрепленных в контракте. В порядке 



 
КАФЕДРА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

156 

приоритетности стоящих перед организацией социально-экономи-
ческих проблем важно выделить следующие группы работников и ос-
новные виды контрактов на обучение, которые будут отличаться спе-
цификой их содержания:  

- контракты с работниками на «ориентированную» (с учетом пер-
спективы развития экономики организации) переподготовку и повы-
шение квалификации (стажировку). Этот вид контракта целесообразно 
заключать с теми работниками, которым будет гарантирована заня-
тость в организации после прохождения обучения;  

- контракты на первичную профессиональную подготовку с вы-
пускниками общеобразовательных школ, на адаптацию и стажировку 
выпускников учебных заведений [3, с. 587].  

Кроме того, не последнее место должно занимать юридическое за-
крепление вопросов обучения. В договоре должно предусматриваться 
следующее: в случае обучения работника за счет средств организации 
он обязуется в течение последующих пяти лет отработать в организа-
ции либо (при отказе и переходе на новую работу) возместить расходы 
на свое обучение. Допускается вариант передачи полученных им в 
ходе обучения на курсах или стажировки знаний и опыта другим ра-
ботникам организации в безвозмездном порядке.  

Таким образом, все вышеперечисленные направления совершен-
ствования системы управления переподготовкой и повышением ква-
лификации кадров содействуют повышению качества образовательной 
политики организации, одновременно преследуя две основные цели: 
первая – сформировать заинтересованность рабочих в профессиональ-
ном развитии; вторая – предоставить им инструменты для управления 
собственным профессиональным ростом. 
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Introduction. Over the past 70 years since the founding of the People’s 
Republic of China, the Chinese Communists have built the endogenous 
structure of the contemporary Chinese political system based on the basic 
principles of Marxism and have made it operate effectively and powerfully. 
After the victory of the Chinese revolution, the Party became the ruling par-
ty that holds state power. For the benefit of the people, it must consolidate 
and use power, and thus gradually established a complete system of party 
leadership over state power. The Party is established for the public and gov-
erns for the people. There is a close relationship between the Party, state 
power and the people. The “Decision of the CPC Central Committee on 
Deepening the Reform of Party and State Institutions” adopted at the Third 
Plenary Session of the 19th CPC Central Committee pointed out that “deep-
ening the reform of party and state institutions is a profound change in pro-
moting the modernization of the national governance system and govern-
ance capacity.” [1] The ultimate goal of national governance modernization 
is for the people. The theoretical basis behind the reform of party and state 
institutions is to correctly handle the structural relationship between the 
three core hard elements of the Party, state power and the people under the 
flexible connection of the core soft elements of democratic centralism. In 
order to explore the operation of China's political system in more depth, this 
article proposes the "four elements" theory of the structurization of the con-
temporary Chinese political system based on the internal logical relation-
ship between the three core hard elements of the party, state power and the 
people and the core soft element of democratic centralism, and uses this to 
illustrate the effectiveness and strength of the operation of the contemporary 
Chinese political system. 

The purpose of the work. With its rich theoretical resources and posi-
tive value orientation, it can provide new perspectives for solving major 
issues such as urban-rural differences, educational equity, allocation of 
medical resources, population and environment. 

Materials and methods of  research. Political science is a discipline 
with a long history and covers a wide range of content. If we regard the 
systematic discussion of this discipline in the book "Politics" by the ancient 
Greek thinker Aristotle as the beginning of political science, then this disci-
pline has gone through more than 2,000 years of history. However, before 
Aristotle, the various schools of thought in the East and the ancient sages 
such as Socrates and Plato in the West had already begun to discuss various 
issues related to politics and formed specific political discourses. Before the 
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scientific revolution in the 16th century, there were three main methods for 
political science research: one was to explore institutional arrangements by 
examining the political systems of city-states or countries. For example, 
Aristotle examined the political systems of 158 city-states in ancient Greece 
and wrote "The Constitution of Athens". The second is to combine political 
events that have occurred in history to advise the monarch on how to rule 
the country, such as "Han Feizi" written by Han Fei, a thinker in the War-
ring States Period of China, and "The Prince" written by Machiavelli, an 
Italian political thinker in the 15th century. The third is to deduce an ideal 
political arrangement through rational thinking, such as "The Republic" 
written by Plato. After the scientific revolution, influenced by the empirical 
research methods of natural sciences, the study of political science has 
gradually become scientific. In particular, contemporary political science 
research uses questionnaire surveys, regression analysis, case analysis and 
other methods to conduct empirical research on people's political will and 
related political phenomena. Some studies also use game theory, rational 
choice and other theories to analyze political systems. At the same time, the 
research method of rational deduction, which began with Socrates and Pla-
to, has also been continuously developed in political science research. The 
most typical of these is the social contract theory constructed by 17th-18th 
century enlightenment thinkers such as Hobbes, Rousseau, and Locke on 
the basis of rational deduction, and the theory of justice constructed by con-
temporary political philosophers such as John Rawls, Ronald Dworkin, and 
Robert Nozick. Their common feature is that they derive an ideal political 
system from a perfect theoretical origin. 

From the perspective of the development of political science, contempo-
rary political science research can be roughly divided into two research 
paths based on whether empirical research methods are applied: political 
philosophy and political science. Political philosophy is a study of what 
should be done. It starts from the origin of rational setting, derives what the 
institutional arrangements of a political community should be, and then ex-
amines people's real political life based on this state of what should be done, 
so as to propose improvement plans. For example, Locke deduced from the 
contractual argument that the application of state power must be based on 
people's basic rights, and a country's basic political system must limit the 
application of power; Rawls deduced the basic principles of a just society 
from the "original position" and proposed that economic and social ine-
quality must benefit the least beneficiaries. Such research is called "a priori 
institutionalism" by Amartya Sen [2]. Unlike political philosophy, political 
science is a matter-of-fact study that presents relevant political realities 
through surveys, interviews, and case analysis, and proves certain objective 
laws through modeling and calculation. For example, questionnaires and 
regression analysis prove that there is a positive correlation between the 
level of economic development and people's democratic concepts, etc. Of 



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

159 

course, political philosophy and political science are not two completely 
strictly distinguished research paths, because many studies on specific polit-
ical issues will obviously cross the two fields of ought and is. When evalu-
ating a system design, we should consider whether it meets the relevant 
political values at the ought-to level, such as equality, freedom, democracy, 
rule of law, and justice; we should also consider the relevant effects of this 
system at the is-to level, such as whether people are satisfied, whether it 
promotes economic growth, etc. However, it is necessary to distinguish be-
tween political philosophy and political science, because starting from hu-
man rational deduction and starting from empirical reality are two basic 
ways for people to explore political issues and acquire political knowledge. 
Clarifying the two research paths helps people distinguish the theoretical 
basis and knowledge source of relevant research, and not confuse ought-to 
and is-to. 

The results of the study and their discussion. Incorporating distribu-
tive justice as a research paradigm into the field of Chinese political re-
search and using it as an important theoretical tool will also help solve 
many major problems in today's Chinese society. 

First, urban-rural differences are an important feature of Chinese socie-
ty. There are huge differences between rural and urban areas in the distribu-
tion of educational resources, medical resources, and cultural products. 
These differences have caused barriers and inequalities between urban and 
rural people. The theories of resource equality, ability equality, and welfare 
equality in distributive justice research can all serve as the theoretical basis 
for analyzing the problem of urban and rural resource allocation. In addi-
tion, there is an important research field in distributive justice research, that 
is, "poverty research", which discusses indicators for measuring poverty and 
how to eliminate poverty. In 2021, after decades of arduous efforts, China 
finally eliminated absolute poverty, especially absolute poverty in rural are-
as, but this does not mean that economic development in rural areas is no 
longer facing major problems. Amartya Sen's capability theory uses the 
improvement of human capabilities as an indicator for measuring develop-
ment, which has important reference significance for the development of 
rural China. One of the core tasks of "rural revitalization" is to improve the 
quality of the rural population, which requires increasing investment in rural 
areas in transportation, medical care, culture, education and other aspects, 
narrowing the urban-rural gap and promoting equality among different so-
cial groups. 

Second, with the development of the market economy and the rise of 
private education, the fair distribution of educational resources has become 
a major problem facing Chinese society. The key to a reasonable solution to 
this problem lies in people reaching a consensus on the connotation of the 
concept of fairness and building a mechanism for fair distribution of educa-
tional resources on this basis. The distribution of educational resources 
should follow the principle of equal opportunity, and specific policies 
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should be tilted towards areas with scarce educational resources. What is 
educational equity? This requires people to constantly exchange opinions 
and ultimately reach a consensus in public discussions, and the study of 
distribution fairness lays the foundation for public discussions and policy 
formulation. 

Third, establishing a medical insurance system for all people is an im-
portant task for China's social development. Due to historical and regional 
differences, the medical insurance systems in different regions of China are 
not completely consistent. The current medical insurance system mainly 
consists of three parts: the first is the basic medical insurance system for 
urban employees implemented in 2001, covering all party, government and 
mass organizations, enterprises and institutions in the jurisdiction; the sec-
ond is the new rural cooperative medical system implemented in 2005, cov-
ering the agricultural population in the jurisdiction (including migrant 
workers); the third is the basic medical insurance system for urban residents 
implemented in 2007, covering urban residents with non-agricultural 
household registration who are not included in the basic medical insurance 
for urban employees. These three medical insurance systems cover different 
groups of people, and the methods of raising funds and the total amount of 
funds raised are also different. This makes it possible that there will be large 
differences in the medical services enjoyed by different social groups, 
which shows that we have not yet achieved equal distribution of public 
medical resources. Therefore, on the basis of the existing medical insurance 
system, we should gradually move towards an integrated medical insurance 
system for the whole society, effectively apply the power of the whole soci-
ety to provide assistance to those members of society who really need medi-
cines and treatment, and gradually eliminate the treatment gap and identity 
gap between different members of society. This will be the direction of fur-
ther reform of the medical insurance system. 

Fourth, population and environmental issues are also major issues facing 
our society. The theoretical analysis of these two issues is related to "inter-
generational justice" in the study of distributive justice. Intergenerational 
justice discusses the issue of resource allocation between people of different 
generations. What is the relationship between future generations and con-
temporary people? Do they have the right to come to this world? Should 
they be given a better environment and sufficient resources? Do contempo-
rary people have the obligation to provide a better living environment for 
future generations and leave them sufficient resources? The theoretical is-
sues in intergenerational justice are closely related to what kind of popula-
tion policy and environmental policy we should adopt. 

In addition to the above four important issues, some other important is-
sues in Chinese society are also closely related to the study of distributive 
justice. For example, the construction of the intellectual property system 
involves the resource allocation problem in the field of innovation, the min-
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imum wage and the maximum working hours involve the fairness of the 
primary allocation, the protection of the disabled involves the allocation of 
educational resources and medical resources, etc. Therefore, we have suffi-
cient reasons to introduce the theory of distributive justice research into the 
discourse system of Chinese politics in order to better solve the practical 
problems of Chinese society. 

Conclusion. Research on distributive justice lays a legitimate founda-
tion for various distribution systems and policies. The "legitimacy" of a 
system lies in treating everyone with equal respect and concern, which 
means that in the system design, people have equal opportunities to obtain 
various public resources. Today's Chinese people have a sense of fairness 
and justice, and this sense will become stronger and stronger, which is a 
sign of social progress. Therefore, research on systems and policies cannot 
only focus on economic benefits, but also on fairness analysis. Without re-
sorting to the theoretical framework of fairness research, it is difficult to 
solve various resource allocation problems in a reasonable and well-
founded manner. Over the past 40 years of reform and opening up, the Chi-
nese people have created huge common wealth under the leadership of the 
Communist Party of China. How to better share the fruits of economic de-
velopment and how to truly improve the living standards of every member 
of society through the design of the distribution system are the major issues 
currently facing Chinese scholars. On October 16, 2021, the magazine 
"Qiushi" published an important article by General Secretary Xi Jinping 
entitled "Solidly Promote Common Prosperity". The article pointed out that 
common prosperity is common prosperity for all people, that is, the material 
and spiritual life of the people are prosperous, not the prosperity of a few 
people, nor is it uniform egalitarianism. We must conduct in-depth research 
on the goals of different stages and promote common prosperity in stages 
[3]. Common prosperity is the essential feature of socialism and the devel-
opment goal of Xi Jinping's socialism with Chinese characteristics in the 
new era. To achieve common prosperity, it is necessary to establish a fair 
social distribution system. Introducing the research paradigm of distributive 
justice in the study of Chinese politics and taking distributive justice as an 
important theoretical basis for studying Chinese politics will help achieve 
the development goal of common prosperity and further promote the devel-
opment of Chinese politics. 
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