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ПРАВОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
В РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ

ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА

С.А. Балашенко,
профессор кафедры экологического и аграрного 
права юридического факультета Белорусского 
государственного университета, доктор юри-
дических наук, профессор
г. Минск, Республика Беларусь

Отмечается, что в современных усло- 
виях одной из основных задач государства  
является создание механизмов, обеспечи-
вающих максимально комфортные условия 
функционирования бизнеса, мобилизующего 
и использующего потенциал не только своей 
страны, но и мирового капитала, предостав-
ляя взамен благоприятные возможности для 
развития, гарантии невмешательства в хозяй-
ственно-финансовую деятельность, уважение 
деловой активности, защиту интересов ин-
весторов и предпринимателей. Для решения 
этих вопросов предлагается метод правового 
моделирования с учетом функционирования 
прототипа.

Понятие «правовое моделирование» 
в контексте поставленных задач рассматри-
вается как системная оценка действующих 
правовых моделей наиболее интенсивно раз-
вивающихся государств или их отдельных 
социальных сегментов (прототипа), которые 
обеспечивают эффективное функционирова-
ние и развитие экономических и других отно- 
шений и государства в целом, а также разра-
ботка и обоснование практического внедрения 
оптимальных, апробированных на практике 
правовых моделей государств, выбранных в 
качестве прототипа, для внедрения опреде- 
ленных сегментов государственного устрой-
ства в другой стране с учетом ее специфики и 
особенностей. Указывается, что уникальность 
подобных подходов заключается в том, что их 
реализация не требует серьезных финансовых 
и временных затрат, а также минимизирует  
возможные риски, дает возможность разрабо-
тать и предложить апробированные на прак- 
тике в других странах модельные нормы для 
их внедрения в национальные системы, а 
также позволяет обеспечить новый уровень 
гармонизации законодательства в различных  
сферах деятельности.

Ключевые слова: правотворческая дея- 
тельность; правоприменительная деятель-
ность; метод правового моделирования; инно-
вационная функция государства; прототип; со- 
циальный сегмент; подход; законодательство.

По прошествии времени появляется 
желание несколько по-иному оценить посту-
латы, которые характеризовали основы госу-
дарственного устройства. Классики истори-
ческого материализма утверждали, что базис 
определяет надстройку и не сознание людей 
определяет их бытие, а, наоборот, их обще-
ственное бытие определяет их сознание. Со-
гласно этому утверждению надстройка, как 
совокупность политических, правовых, рели-
гиозных институтов общества, а также нрав-
ственных, эстетических, философских воз- 
зрений, формируется производственными си-
лами [1, с. 278-279; 2, с. 7; 3]. 

В этой связи в процессе нашего обсуж- 
дения попытаемся рассмотреть три вопроса:

1. Насколько подобное утверждение со-
ответствует современным реалиям и объек- 
тивны и незыблемы постулаты классиков 
марксизма-ленинизма в современном госу- 
дарственном устройстве?

2. Роль правового моделирования в пра-
вотворческой и правоприменительной дея- 
тельности в создании и функционировании  
государства.

3. Инновационная функция государства 
в реализации эффективной модели государ-
ственного устройства, социально-экономиче- 
ского благополучия страны.

Современные достижения в информа- 
ционной сфере создают предпосылки для  
движения к совершенно новому типу обще-
ства, которое характеризуется единым инфор-
мационным пространством, созданием инте- 
грационных образований, глобализацией и  
изменением структуры национальной и ми- 
ровой экономики, сглаживанием или даже 
в некоторой степени ликвидацией государ-
ственных и административно-территориаль-
ных границ, динамикой развития внутренних 
и внешних связей. Развитие информационных 
и телекоммуникационных технологий создает 
реальные условия для быстрого экономиче-
ского роста отдельных стран, использующих 
современные возможности, их эффективного 
включения в мировые интеграционные про- 
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цессы и концентрации производств в государ-
ствах с наиболее лояльным отношением к биз-
несу.

Необходимо учитывать, что процессы 
глобализации, информационные технологии 
привели к ужесточению конкуренции между 
государствами, корпорациями не только за  
обладание энергоресурсами и углеводорода-
ми, но и к еще большей борьбе за мировые  
финансовые ресурсы и нанотехнологии.

Правотворческая и правоприменитель-
ная деятельность в современном государ- 
ственном устройстве во многом предопре-
деляет и становится основой социально-эко-
номического благополучия страны, уровня 
развития и перспектив государства. В связи с 
этим создание эффективной правовой моде-
ли, обеспечивающей инновационное разви- 
тие государства, является одной из наиболее 
актуальных и сложных задач государственно-
го устройства.

Юристы достаточно часто дискутируют  
по вопросам правотворческой или законода-
тельной техники, которая рассматривается 
как совокупность правил, средств и приемов, 
используемых при подготовке, оформлении и 
опубликовании нормативных правовых актов,  
что, на наш взгляд, в большей степени каса- 
ется их формального оформления (формы). 
Вместе с тем содержание во многом оставля-
ется на откуп специалистам, специализирую- 
щимся в регулируемой области общественных 
отношений.

Безусловно, форма является важным 
аспектом нормативно-правового регулирова-
ния, но гораздо более принципиальное значе-
ние имеет сущность нормы, а также послед- 
ствия в результате ее применения.

Таким образом, для каждого государ- 
ства в этих условиях огромное значение при-
обретает создание эффективного механизма 
правового регулирования развития нацио- 
нальной информационной инфраструктуры 
и его полноценное участие в формировании  
глобального информационного общества с  
целью предложения для инвестиционных 
структур возможности использования нацио- 
нальных преимуществ [4].

В процессе конструирования государ-
ствами правовых моделей (в том числе и фи-
нансово-экономических) можно выделить три 
основных подхода.

1. Разработка собственной правовой со- 
циально-экономической модели. Крупные го-
сударства, обладающие серьезными ресурса-
ми, могут себе позволить и обычно идут по 
такому пути. Вместе с тем в процессе реали-
зации и апробации такой модели часто встре-
чаются неожиданности и проблемы. Разрабо-

танная модель может не только не оправдать 
надежд, но и привести в определенных слу- 
чаях к полному краху.

Как в более ранние периоды, так и в на- 
стоящее время мы имеем показательные при- 
меры.

2. Определение для себя на основе ана-
лиза существующих моделей наиболее эф-
фективного и апробированного временем ме- 
ханизма регулирования нужного сегмента 
экономических отношений. Сложность в том,  
что заимствованная модель не всегда может 
эффективно функционировать с уже действу-
ющими элементами системы данной конкрет-
ной страны.

Необходимо отметить, что социальные 
законы также объективны и позволяют опре- 
делять закономерности развития обществен-
ных отношений. В процессе анализа мы при-
шли к выводу о том, что правовые модели  
наиболее успешных небольших и крупных 
государств существенно отличаются, поэто-
му заимствование малыми государствами ме- 
ханизмов государственного регулирования, 
используемых большими странами, может 
привести к непоправимым результатам. Это 
аналогично использованию для небольших 
автомобилей деталей карьерного самосвала и  
наоборот. Достаточно велика вероятность, что 
кризис финансовой системы Кипра во мно- 
гом связан с гармонизацией законодательства 
этой страны со странами Европейского сою- 
за. Подобные проблемы могут проявляться  
и в случае унификации законодательства Бе- 
ларуси, Казахстана и России.

В качестве прототипа правовой модели 
целесообразно выбирать эффективно функ- 
ционирующее государство со схожими коли-
чественными параметрами и ресурсами.

Наряду с общетеоретическими принци- 
пами, которые необходимо учитывать при по-
строении правовой модели, в нашем случае 
особого внимания требует такой принцип, как 
«паразитирование».

Подобные подходы могут быть доста-
точно эффективными. Так, например, в фар-
мацевтической отрасли возможность продажи 
на своей территории лекарств, которые про- 
тестированы в развитых странах, считая, что 
нет необходимости перепроверять безопас-
ность препаратов повторно. То же касается 
технических регламентов. Если бизнесмен 
предполагает что-то производить в нашей 
стране по заслуживающему доверия техни-
ческому регламенту другой страны, он может 
делать это без получения соответствующего 
регламента. В основе лежит следующий ме- 
ханизм – если страна, имеющая лидирующее 
или устойчивое положение в определенной  
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сфере, сочла, что ее граждане могут безопас-
но потреблять данную продукцию, вероятно,  
и нам она также не повредит.

На наш взгляд, особую актуальность 
могло бы приобрести использование стандар-
тов и нормативов в экологической сфере. Счи-
таем, что Беларусь недостаточно использует в 
своей деятельности подобные методы.

3. Выбор хорошо зарекомендовавшей 
себя, апробированной модели с учетом нацио- 
нальных особенностей и специфики.

Однако проблема может заключаться 
в том, что изменения в модели могут также  
привести к ее неэффективности, и велика ве-
роятность, что предполагаемые результаты не 
будут достигнуты.

Это как работа автомобиля: даже без 
мелкой и на первый взгляд несущественной 
детали может оказаться так, что он не будет 
функционировать.

Для решения этих задач ученые и прак-
тики используют различные методы, в том 
числе и методы, применяемые в других обла-
стях современных знаний.

В общей теории права среди частно- 
научных способов познания государства и 
права выделяется метод моделирования, ко-
торый характеризуется изучением государст- 
венно-правовых явлений, процессов и инсти-
тутов на их моделях, т.е. путем мыслительно-
го, идеального воспроизведения исследуемых 
объектов.

Правовое моделирование исходит из 
идеи подобия, из предположения, что между 
различными объектами могут устанавливать- 
ся взаимно однозначные соответствия, так  
что, зная характеристики одного из них (мо-
дели), можно с достаточной определенностью 
судить о другом (об оригинале) [5, с. 33-36].

Модель в процессе познания позволяет  
получить новую информацию о самом иссле-
дуемом процессе, явлении и предмете позна- 
ния [6].

Мы видим несколько другие подходы 
и возможности. Вместо мыслительного вос-
произведения тех или иных процессов можно 
достичь гораздо более продуктивных резуль-
татов исходя из выбора прототипа функцио- 
нирования того или иного сегмента обще-
ственных отношений, политики, экономики, 
охраны окружающей среды и т.д.

Для решения поставленных нами задач 
с учетом изложенных выше подходов поня- 
тие «правовое моделирование» наполнено 
принципиально новым содержанием.

Правовое моделирование рассматри-
вается как системная оценка действующих 
правовых моделей наиболее интенсивно раз-

вивающихся государств или их отдельных 
социальных сегментов (прототипа), которые  
обеспечивают эффективное функционирова- 
ние и развитие экономических и других отно- 
шений и государства в целом, а также разра-
ботка и обоснование практического внедрения 
оптимальных, апробированных на практике 
правовых моделей государств, выбранных в 
качестве прототипа, для внедрения опреде- 
ленных сегментов государственного устрой-
ства в другой стране с учетом ее специфики и 
особенностей.

Одним из направлений совершенствова-
ния и развития национального законодатель-
ства является продуманная имплементация 
международных норм в национальное зако- 
нодательство, с учетом высокой степени про-
работки и экспертизы международных право- 
вых документов, может также рассматривать-
ся как элемент правового моделирования.

Для Беларуси особый практический ин-
терес представляют модели правового регу-
лирования финансово-экономических систем  
стран, которые не обладают серьезными при-
родными ресурсами (как и Беларусь), но при 
этом имеют наиболее высокие показатели по 
уровню экономического развития и внутрен-
нему валовому продукту.

Кроме того, выявлена закономерность, 
что наиболее серьезные результаты у стран, 
имеющих в правовом регулировании финан-
сово-экономических отношений схожие эле-
менты, отошедшие от принятых стереотипов, 
связанных с построением и функционирова-
нием финансово-экономических систем. Са-
мые успешные небольшие государства, как 
правило, на протяжении длительного периода 
стабильно входят в пятерку, а крупные как ми-
нимум в двадцатку первых стран с наиболее 
благоприятным бизнес-климатом.

А. Лопез-Кларос, директор отдела гло-
бальных индикаторов и анализа группы Все-
мирного банка, отметил следующее: «За эти 
годы правительствами были предприняты 
важные шаги по улучшению нормативно-пра-
вовой базы для развития бизнеса и сокраще-
нию разрыва в области передовой практики,  
существующей в мире… В то время как оце-
ниваемые нами реформы дают лишь частич-
ное представление о бизнес-климате страны,  
они имеют решающее значение с точки зрения 
ключевых экономических показателей, таких 
как увеличение числа рабочих мест и созда- 
ние новых компаний» [7].

Традиционно Беларусь особое внима- 
ние уделяет вопросам промышленного, сель-
скохозяйственного производства, экспорта бе- 
лорусских товаров и информационных техно-
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логий, но вместе с тем такой серьезный сег-
мент рынка, как международная торговля, не 
получил достаточного развития. В современ-
ных условиях выигрывают государства, спо-
собные создать механизмы, обеспечивающие 
с учетом новых реалий максимально комфорт-
ные условия функционирования бизнеса, мо-
билизующие и использующие потенциал не 
только своей страны, но и мирового капитала, 
предоставляя взамен благоприятные условия 
для развития, гарантии невмешательства в 
хозяйственно-финансовую деятельность, ува-
жение деловой активности, защиту интересов 
инвесторов и предпринимателей.

Вхождение Беларуси в Союзное госу-
дарство Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС) требует более детального анализа 
действующей правовой базы, предполагаемых 
позитивных и возможных негативных послед-
ствий интеграционных преобразований, поис-
ка новых сфер и направлений деятельности. 
Для оптимального функционирования союз-
ных образований, на наш взгляд, необходимо  
серьезно анализировать подходы к гармони- 
зации и особенно к унификации законода- 
тельства.

Реализация инновационной функция яв- 
ляется основополагающим направлением дея- 
тельности современного государства, которое 
обусловлено объективно существующими по-
требностями общественной жизни, выражает 
сущность и социальное назначение государ-
ства, имеет законодательную регламентацию,  
обеспечивает качественное совершенствова-
ние ее различных сторон за счет системной 
поддержки создания и внедрения инноваций в 
стране, стимулирования субъектов к осущест-
влению инновационной деятельности.

Правовое моделирование в реализации 
инновационной функции государства следует 
определить как системную оценку действую- 
щих правовых моделей наиболее интенсив- 
но развивающихся государств мира (прото-
типов), которые обеспечивают эффективную 
реализацию инновационной функции государ-
ства, в целях обоснования внедрения в стране 
оптимальных, апробированных на практике 
правовых моделей государств, избранных в ка- 
честве прототипов, для обеспечения исполь- 
зования в стране передовых зарубежных под-
ходов, связанных с поддержкой инновацион- 
ного развития общества [8].

Параметрами оценки определенного го- 
сударства в качестве прототипа могут являть-
ся:

1) численность населения;
2) характеристика территории;

3) объем валового внутреннего продукта 
(покупательная способность);

4) уровень технологического развития 
экономики;

5) развитие национальной правовой си- 
стемы; 

6) степень обеспеченности природными 
ресурсами;

7) состояние научно-технического по- 
тенциала;

8) уровень развития системы образо- 
вания;

9) уровень развития инновационной ин- 
фраструктуры;

10) требования национальных стандар-
тов к качеству производимых (используемых)  
товаров (работ, услуг); 

11) степень политической зависимости 
от иных государств; 

12) степень экономической зависимости 
от иных государств [9].

Правовое моделирование может стать  
приоритетным элементом создания правового  
механизма, способствующего инновационно-
му развитию экономических отношений.

Уникальность подобных подходов за- 
ключается и в том, что их реализация не тре-
бует серьезных финансовых и временных за-
трат, а также минимизирует возможные рис- 
ки, дает возможность разработать и предло-
жить апробированные на практике в других  
странах модельные нормы для их внедрения 
в национальные системы, а также позволяет 
обеспечить новый уровень гармонизации за-
конодательства в различных сферах деятель-
ности.

Особенность данного предложения за-
ключается и в том, что его реализация не тре-
бует серьезных дополнительных финансовых 
затрат и вложений.
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ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПОДДЕРЖКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТА

Н.В. Азарёнок,
доцент  кафедры  психологии  и  педагогики 
УО «БИП – Университет права и социально- 
информационных  технологий»,  кандидат 
психологических наук, доцент
г. Минск, Республика Беларусь

Понятия «психологическая поддерж-
ка», «педагогическая поддержка» и «психо-
лого-педагогическая поддержка», введенные 
в педагогику Н.Б. Крыловой и получившие 
дальнейшее развитие в работах О.С. Газмана,  
широко используются в трудах многих уче- 
ных и практиков. Непосредственно термин 
«поддержка» отражает объект психологиче-
ского и педагогического внимания, который 
охватывает особым образом организованную 
помощь в ситуациях и процессах взаимодей-
ствия между его участниками [1].

Согласно работам И.И. Мамайчук и 
М.Н. Ильиной психологическая поддержка – 
это профессиональная помощь психолога в 
разрешении психологических проблем клиен-
та [2]. Психологическая поддержка варьирует-
ся в зависимости от объекта, на который она 
направлена.

Как считает В.М. Полонский, под педа-
гогической поддержкой чаще всего понимают 
особый вид педагогической деятельности, ос-
новной целью которого является помощь обу- 
чающимся в саморазвитии, в решении жиз-
ненных и образовательных проблем, передача 
средств разрешения внутренних и внешних 
конфликтов, установления отношений, само- 
определения [3].

В исследовании Т.В. Анохиной выделе-
но и описано четыре этапа процесса педаго-
гической поддержки: диагностический, кон-
тактно-поисковый, диалогово-договорный и 
рефлективный, смысл которых состоит в по-
следовательном решении ряда задач [5]. Уста-
новив истинные мотивы и актуальные инте- 
ресы обучающегося, преподаватель стремит- 
ся создать условия, в которых студент-спе- 
циалист сможет самостоятельно определять 
цели своего движения. Для этого нужно ос-
мыслить интересы и возможности, признать 
собственные проблемы в контексте существу-
ющих ценностных и профессиональных смыс-
лов и принять на себя ответственность за их 
решение.

Сторонники педагогической поддержки 
стремятся строить свою деятельность на рав- 
ноправном сотворчестве наставника и обуча-
ющегося. Характеризуя специфические осо- 
бенности поддерживающей педагогики, мно-
гие отечественные исследователи (Л.С. Вы- 
готский, Д.Б. Эльконин Л.И. Божович, В.В. Да-
выдов, Ш.А. Амонашвили и др.) отмечали, что 
она стремится не вести обучающегося за со-
бой, не управлять им, его развитием, а скорее,  
следовать за ним, создавать условия для само-
определения, поддерживать его, помогать ему 
решать собственные проблемы.

По мнению Т.В. Анохиной, основны-
ми принципами обеспечения педагогической  
поддержки могут служить следующие:

– согласие обучающегося на помощь и 
поддержку;

– опора на наличные силы и потенци- 
альные возможности личности;

– вера в эти возможности;
– ориентация на способность обучаю- 

щегося самостоятельно преодолевать препят- 
ствия;

– совместность, сотрудничество, содей- 
ствие;
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– конфиденциальность (анонимность);
– доброжелательность и безоценоч- 

ность;
– безопасность, защита здоровья, прав, 

человеческого достоинства;
– реализация принципа «не навреди» [4]. 
Е.С. Ермачкова обращает внимание, что 

психолого-педагогическая поддержка пони-
мается рядом исследователей как «содействие 
формированию личности, способной принять 
самостоятельное и осознанное решение о вы-
боре жизненной и профессиональной страте-
гии, через реализацию личностно-ориентиро- 
ванного подхода в обучении» [5, с. 211].

Процесс осуществления психолого-пе-
дагогической поддержки длительный и тре-
бует комплексного подхода. Обязательным ус-
ловием психолого-педагогической поддержки 
являются отношения, сложившиеся на дове-
рии, сотрудничестве, уважении и т.д.

Эффективность психолого-педагогиче-
ской поддержки во многом зависит не только 
от уровня профессиональной квалификации,  
но и от личностных особенностей специали-
стов, которые должны обладать следующими  
качествами:

– глубокий интерес к людям и терпение 
в общении с ними;

– эмоциональная устойчивость и объек- 
тивность; 

– сензитивность; 
– уважение прав других людей; 
– проницательность; 
– осознание профессионального долга и 

т.д. [2].
В результате позитивного отношения 

со стороны преподавателя повышается само- 
оценка ученика, а это помогает раскрыть его 
творческий потенциал.

Итак, психолого-педагогическая под-
держка является важным звеном в подготов-
ке специалиста любого уровня и при любом  
способе и организации обучения. Под психо-
лого-педагогической поддержкой понимают  
особую тактику педагогической деятельности, 
построенную на принципах равноправного  
сотворчества, направленную на содействие 
процессам самоопределения и самовыраже- 
ния личности обучающегося, развитие его 
индивидуальности, целью которой является 
создание условий для будущего профессио- 
нального развития и становления успешного 
специалиста. Целью психолого-педагогиче-
ской поддержки является обеспечение благо-
приятных условий для образовательной дея- 
тельности, при которых профессиональная 
сфера будущего специалиста развивается ка-
чественно и формируется соответствующий 
набор профессиональных компетенций.
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КИБЕРФИЗИЧЕСКОЙ ЭКОСИСТЕМЫ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ

И.А. Зубрицкая,
доцент кафедры «Маркетинг» Белорусского 
национального технического университета,  
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А.В. Данильченко,
декан факультета маркетинга, менеджмен-
та, предпринимательства Белорусского на-
ционального  технического  университета, 
доктор экономических наук, профессор
г. Минск, Республика Беларусь

Мировая экономика находится на новом 
этапе развития, ключевыми факторами кото-
рого становятся процессные и продуктовые 
инновации. Вопросы, касающиеся мировых 
тенденций технико-технологических промыш-
ленных сдвигов, процессов цифровой глоба-
лизации и интеграции, получили широкий 
резонанс среди представителей научной об- 
щественности. По мнению ведущих эконо-
мистов, современное общество находится на 
пороге интенсивного внедрения достижений 
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четвертой промышленной революции, обус- 
ловленной сменой производственной пара- 
дигмы и формированием принципиально но-
вого экономического киберфизического про-
странства.

Научным сообществом выделены тех-
нико-технологические мегатренды четвертой 
промышленной революции, которые опреде-
ляют современные направления экономиче- 
ского развития. К ним относятся:

1. Широкополосный интернет (4G-6G);
2. Промышленный интернет вещей;
3. Аддитивные (3D-технологии);
4. «Большие данные» (big data);
5. «Облачные» технологии;
6. Технологии «цифровых двойников»;
7. Промышленный искусственный ин-

теллект;
8. Автоматизированное и роботизиро-

ванное производственное оборудование;
9. Устройства виртуальной и дополнен- 

ной реальности;
10. Беспилотные летательные аппараты 

и транспортные средства;
11. Блокчейн-системы [1].
Цифровая глобализация представляет 

собой принципиально новую стадию разви-
тия современного общества в XXI веке, обус- 
ловленную тотальной заменой аналоговых 
технических систем цифровыми, широкомас- 
штабным использованием цифровых техноло-
гий и цифровых ресурсов как в цифровизации 
процессов жизнедеятельности человека, так и  
в цифровой трансформации субъектов хозяй-
ствования и публичных институтов. Цифро-
вая глобализация сопровождается активным 
замещением трансграничных материальных 
потоков товаров, капитала и рабочей силы по-
токами цифровых товаров и услуг, цифровых 
знаний и компетенций. Под цифровыми ре- 
сурсами понимается совокупность материаль-
ных и нематериальных продуктов, назначение 
которых состоит в использовании информа- 
ции в цифровом виде в управлении производ-
ственными, продуктовыми и бизнес-процес- 
сами [2, с. 98].

В результате цифровизации изменяются 
средства труда, производительные силы при-
обретают новую киберфизическую сущность,  
с учетом этого трансформируются и произ- 
водственные отношения. Это сопровождает-
ся вытеснением труда человека из производ-
ственных и рутинных операционных процес-
сов в более высокую плоскость, качественно 
изменяя его жизнедеятельность и поведение.  
Формируется новая картина мира, в которой 
образуются киберфизические экосистемы как  
вокруг человека и его потребностей, так и во- 
круг экономических субъектов.

Киберфизические экосистемы посред-
ством растущих взаимосвязей и взаимозави-
симостей объединяются и создают принци-
пиально новую экономическую среду, которая  
и модифицирует традиционные производ-
ственные отношения. Это происходит за счет 
расширения участия в глобальных цепочках  
создания стоимости распределенных кибер- 
физических производственных систем, позво-
ляющих удовлетворять индивидуализирован-
ные потребности заказчиков в любой точке 
мира в минимальные сроки, сопровождая из-
готовляемое изделие на всех этапах жизнен- 
ного цикла, включая и его окончательную ути-
лизацию [3].

Растет мировой рынок Индустрии 4.0, 
емкость которого в 2023 году оценивалась от  
78 до 114 млрд. долларов США. Исследовате-
ли считают, что емкость рынка Индустрии 4.0 
к 2030 году будет находиться в пределах от  
305 до 555 млрд. долларов США, а среднего-
довой темп роста прогнозируется от 18,5 до 
20,2%. Такое развитие рынка обусловлено ро-
стом мирового потребления цифровых ресур-
сов и связано с формированием глобального 
киберфизического экономического простран-
ства [4, 5], которое, как и цифровая глобали-
зация в целом, сопровождается следующими  
ключевыми тенденциями:

1. Смещение приоритетов от трансгра-
ничной торговли традиционной продукцией к 
торговле цифровыми товарами и услугами.

2. Резкий рост электронной коммерции.
3. Финансовые криптоактивы становят-

ся важнейшим драйвером цифровой глобали- 
зации.

4. Расширение границ бизнеса малыми 
субъектами хозяйствования.

5. Распространение трансграничной уда-
ленной работы.

Процессы трансформации сопровожда- 
ются сквозной связанностью производствен-
ных и бизнес-систем, коллаборацией интел-
лекта человека и искусственного интеллекта,  
возникновением новых бизнес-моделей и ге-
нерированием цифрового капитала. Однако 
ученые предупреждают об угрозах, сопрово-
ждающих новую экономико-технологическую 
парадигму, таких как «технологическая про-
пасть», цифровое неравенство и киберопас- 
ность.

Таким образом, дальнейшее развитие 
цифровой глобализации, ее эффективность не 
взирая на возникающие проблемы, будет за-
висеть от сбалансированного формирования  
мирового киберфизического пространства,  
основанного на отдельных национальных ки-
берфизических экосистемах и их успешного 
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взаимодействия. С учетом этого процессы  
глобализации ставят перед научной обще-
ственностью новые задачи определения пер-
спективных направлений развития. Решение 
данных задач требует глубокого осмысления 
сущности экономического киберфизического 
пространства и изучения взаимодействия че-
ловека, организаций и институтов с киберфи- 
зическими экосистемами.
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НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

Л.В. Серебряная,
заведующий  кафедрой  информационных  
технологий и математики УО «БИП ‒ Уни-
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В последние несколько лет стали очень 
популярными вычислительные среды в виде 
искусственных нейронных сетей (ИНС). По-
этому актуальным является обеспечение эф- 
фективной работы сети. В докладе рассматри-

ваются три основных условия, от выполнения 
которых зависит успех работы ИНС: построе- 
ние, обучение, применение.

ИНС – это математическая модель, а  
также её программное или аппаратное во-
площение, построенные по принципу орга-
низации и функционирования биологических 
нейронных сетей, т.е. сетей нервных клеток  
живого организма. В ИНС воплощены идеи 
моделирования мыслительных или поведенче-
ских явлений в сетях из связанных между со-
бой простых элементов. При построении ИНС 
на заметку был взят ряд замечательных осо-
бенностей их естественных аналогов. Ниже  
перечислены свойства ИНС, позволившие им 
получить широкую популярность.

1. Устойчивость. Ошибка в срабатыва-
нии отдельного нейрона остается не заметной 
в общей массе взаимодействующих клеток,  
и нейронная сеть является устойчивой систе-
мой, в которой отдельные сбои не оказыва-
ют существенного влияния на результаты ее  
функционирования.

2. Высокая скорость функционирования.  
Она достигается благодаря параллельной об-
работке информации огромным количеством 
нейронов, соединенных многочисленными 
связями.

3. Обучение. Настраивание параметров 
сети на возможность решения определенного 
круга задач.

4. Абстрагирование. Если, например, 
предъявить сети несколько искаженных ва-
риантов входного образа, то она сама сможет  
создать на выходе «правильный» образ, с ко- 
торым никогда раньше не встречалась.

В основе ИНС лежит формальный ней-
рон (ФН). В структуре ИНС нейроны связа-
ны между собой по принципу, аналогичному  
связям в естественной нейронной сети. Рабо- 
та сети состоит в преобразовании входных 
сигналов во времени, в результате чего меня-
ется ее внутреннее состояние и формируются 
выходные воздействия. На рисунке 1 приве-
дена структура ФН, где цифрами обозначены 
элементы ФН.

1 – нейроны, выходные сигналы кото-
рых поступают на вход данному нейрону;  
2 – вектор весовых коэффициентов входных 
сигналов; 3 – сумматор входных сигналов;  
4 – вычислитель активационной функции;  
5 – нейроны, на входы которых подаётся вы- 
ходной сигнал данного нейрона.

Входные сигналы нейрона обозначены 
вектором X, а выходные – вектором Y. Пара-
метрами нейрона, определяющими его работу,  
являются: вектор весовых коэффициентов W,  
пороговый уровень сигнала и вид функции 
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активации. Выбор функции активации чаще  
всего определяется решаемой задачей и алго-
ритмом обучения.

Рисунок 1 – Структура формального
нейрона

ФН могут объединяться в сети различ-
ными способами, создавая разнообразные 
архитектуры ИНС. Рассмотрим ИНС в виде 
многослойного персептрона, которая считает-
ся одной из наиболее популярных моделей с 
контролируемым обучением, показывая высо-
кое качество применения.

Персептрон может состоять как из одно-
го слоя, так из многих слоев. Слой – один или 
несколько нейронов, на входы которых пода-
ется один и тот же общий сигнал. В рамках  
одного слоя данные обрабатываются парал-
лельно, а в масштабах всей сети обработка ве-
дется последовательно – от слоя к слою.

Многослойный персептрон – это ней-
ронная сеть прямого распространения сигна- 
ла (без обратных связей), в которой входной  
сигнал преобразуется в выходной, проходя по-
следовательно через несколько слоев.

На рисунке 2 приведена ИНС в виде 
многослойного персептрона, состоящего из 
двух слоев.  Первый слой называется сенсор-
ным или входным, внутренние слои называ- 
ются скрытыми или ассоциативными, послед-
ний – выходным, или результативным. Коли- 
чество нейронов в слоях может быть произ-
вольным. В каждом слое выполняется нели-
нейное преобразование линейной комбина- 
ции сигналов предыдущего слоя. В тех сетях,  
где требуется последовательное соединение 
слоев нейронов друг за другом, необходима 
нелинейная функция активации. В противном 
случае многослойность оказывается ненуж-
ной, т.к. ее можно заменить эквивалентной 
однослойной сетью с соответствующими ве-
совыми коэффициентами.

Сеть, изображенная на рисунке 2, имеет 
n входов. На них поступают сигналы, идущие 

далее на три нейрона, которые образуют пер-
вый слой. Входной слой не выполняет ника-
ких вычислений, а лишь распределяет вход-
ные сигналы. Выходные сигналы первого слоя 
передаются двум нейронам второго слоя. По-
следние, в свою очередь, выдают два выход-
ных сигнала.

Рисунок 2 – ИНС в виде многослойного
персептрона

Вторая составляющая успешной работы 
сети – это качество ее обучения.

Большинство задач можно разделить 
на два вида машинного обучения: с учителем 
(контролируемое) и без учителя (самообуче-
ние). В обоих случаях алгоритму предостав-
ляются исходные данные, которые он должен 
проанализировать и найти в них закономерно-
сти. Главное отличие между обучением с учи-
телем и без учителя заключается в наличии 
или отсутствии предоставленных гипотез, ко-
торые требуется проверить или подтвердить. 
Обучение с учителем тесно связано с класси-
фикацией данных, обучение без учителя – с  
кластеризацией данных.

Главная особенность контролируемого 
метода классификации заключается в непре-
менном наличии «справочных» сведений о  
принадлежности к определенному классу каж-
дого вектора измерений, входящего в обучаю- 
щую выборку. Ее роль состоит в том, чтобы 
создать возможность  для отнесения каждого 
объекта из тестовой выборки к одному из су-
ществующих классов.

Обучение осуществляется путем предъ-
явления ИНС объектов с указанием их при- 
надлежности тому или иному образу или клас-
су. В результате сеть должна научиться оди- 
наково реагировать на все объекты одного об-
раза или класса и по-разному – на объекты раз-
личных образов. Фактически обучение сети – 
это поиск весовых коэффициентов всех ее  
нейронов (вектор W). Успех обучения зависит  
от обучающей выборки: количества объектов,  
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их типичности для решаемой задачи, их при-
знаков, полноты охвата возможных ситуаций  
и др. Этап обучения является самым важным  
и ответственным для работы сети.

Приведем общую схему обучения пер- 
септрона:

1. Инициализировать веса и параметры 
функции активации в малые ненулевые зна- 
чения.

2. Подать на вход один обучающий об- 
раз и рассчитать выход.

3. Посчитать ошибку сети.
4. Изменить веса и параметры функции 

активации так, чтобы ошибка уменьшилась.
5. Повторить шаги 2-4 до тех пор, пока 

ошибка не перестанет убывать или не станет  
достаточно малой.

После того как получено подтверждение 
о том, что обучение сети прошло успешно,  
можно приступать к решению поставленных 
задач с помощью ИНС. Процедура поиска ре-
шения задачи с помощью сети, прошедшей 
обучение, оказывается более гибкой, чем про-
цесс программирования, поскольку ИНС мо-
жет повышать точность результатов по мере 
накопления ею опыта и адаптироваться к  
происходящим изменениям.

Выделяют несколько базовых типов за-
дач, для решения которых рекомендуют при-
менять вычислительные среды в виде ИНС,  
поскольку они демонстрируют результаты вы-
сокого качества. Ниже приведен перечень та- 
ких задач.

1. Классификация. Выполняется на ос-
нове контролируемого обучения и заключа-
ется в распределении по классам объектов со 
схожими признаками.

2. Кластеризация. Выполняется на ос-
нове самообучения, когда не известны клас- 
сы, и заключается в распределении по клас- 
терам объектов со схожими признаками.

3. Регрессия. На основе контролируе- 
мого обучения моделируется зависимость об-
разов от связанных компонентов. Алгоритмы 
регрессии определяют закономерности изме-
нения данных при разных значениях компо- 
нентов.

4. Прогнозирования временных рядов. 
Для составления долгосрочных прогнозов на 
основе динамического временного ряда зна- 
чений.

5. Генерация. Для автоматизированного 
создания контента или его трансформации.  
Генерация с помощью ИНС применяется для  
получения уникальных текстов, аудиофайлов, 
видео, раскрашивания черно-белых фильмов  
и много другого.

Поскольку ИНС являются сложной вы-
числительной средой, имеющей специфиче-
ские особенности построения и машинного 
обучения, необходимо перечислить типы за-
дач, для решения которых нецелесообразно 
применять ИНС, учитывая современный уро-
вень их развития.

1. Когда существуют способы нахож-
дения точного решения задачи, так как ИНС 
всегда дает приближенное решение.

2. Когда требуется частое переобучение 
сети, требующее больших дополнительных 
расходов. Это является следствием того, что 
сеть «запоминает» ответы вместо того, чтобы 
улавливать закономерности в данных.

3. Еще одна проблема ИНС – «катастро-
фическая забывчивость». Сеть нельзя после-
довательно обучить нескольким задачам, на 
каждой новой обучающей выборке все веса 
нейронов будут изменены, и прошлый опыт –  
«забыт». Поэтому сеть неэффективно приме- 
нять в динамически изменяющихся средах.

4. Еще одна сложность работы с ней-
ронными сетями состоит в том, что ИНС фак-
тически являются черными ящиками. Кроме 
результата из сети не удается ничего извлечь,  
даже статистические данные. При этом слож-
но понять, как сеть принимает решения, что- 
бы их обобщить и применять в разных ситуа- 
циях.

6. Для задач, требующих здравого смыс-
ла и человеческого понимания, например, при-
нятие решений, связанных с моралью, этикой 
и политикой.

7. В ситуациях, для которых недостаточ-
но или нет подходящих обучающих данных.

8. Для задач, требующих обучения на  
новых данных в реальном времени.

9. Для задач, требующих долгосрочного  
планирования и учета динамики изменений.

Вычислительная модель в виде искус-
ственной нейронной сети является разви- 
тием классических методов принятия реше-
ний в условиях неполноты информации. Не-
полнота может быть самой разной и зависеть  
от различных причин, но при этом ее требует-
ся свести к минимуму и решить качественно  
поставленную задачу. Информация о пра-
вилах построения, обучения и применения  
ИНС, предложенная в докладе, поможет сде-
лать работу искусственной нейронной сети  
наиболее эффективной.
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зацию многих имеющихся научных знаний,  
в том числе и правовых, в XVIII веке провел 
немецкий математик и юрист Христиан фон  
Вольф (1659 – 1754). Он во многом был про-
должателем идей Г. Лейбница и оказал боль-
шое влияние на развитие философской мысли 
в Восточной Европе (например, Х. Вольф был  
учителем М. Ломоносова). 

Заслуги Х. Вольфа, как философа, вы-
соко ценил профессор Киево-Могилянской  
академии Георгий Конисский (1717 – 1795), 
сыгравший значительную роль в истории бе-
лорусских земель Речи Посполитой во второй 
половине XVIII века в качестве Могилевского 
архиепископа. Можно отметить достаточное 
количество сходных правовых идей у Х. Воль-
фа и Г. Конисского.

Как известно, основой метода любой 
науки является познание. Х. Вольф разделял  
его на повседневное и философское. Опи- 
раясь на математические методы, ученый вы- 
делил основные требования к познанию: чет-
кость определений, безупречность доказа-
тельств и наличие причинно-следственных  
связей [2, c. 9].

Подобную типологию познания можно 
найти и в воззрениях Г. Конисского: «Если не-
ученого человека спросить о сложных вопро-
сах любой науки, он или ничего вообще не 
ответит, или кое-что ответит верно, но чисто 
случайно (философское познание). Если же  
его спросить о вещах простых и знакомых  
ему, то сила естественного света, приведет его 
к верному ответу… (повседневное познание)».

Развитие знаний о природе и выдви-
жение на первое место силы интеллекта и 
разума в эпоху Просвещения стали мотивом  
становления естественного права. Х. Вольф  
был приверженцем рационалистической есте-
ственно-правовой концепции, ядром которой  
является человек с присущими ему интере- 

ИСТОКИ ТЕОРИИ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА В ПОЛИТИКО-
ПРАВОВЫХ ВОЗЗРЕНИЯХ 

ХРИСТИАНА ФОН ВОЛЬФА И ЕГО
ВЛИЯНИЕ НА ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ

ИДЕИ ГЕОРГИЯ КОНИССКОГО

С.Б. Антоненко,
аспирант  2-го  года  обучения  юридического  
факультета Белорусского государственного 
университета
г. Минск, Республика Беларусь

Научный руководитель: А.Я. Лясков, доцент  
кафедры  теории  и  истории  государства  и 
права  Белорусского  государственного  уни- 
верситета,  кандидат  юридических  наук,  
доцент

Зарождение концепции гражданского 
общества началось еще при Аристотеле, од-
нако теоретически данный феномен объяс-
нил Т. Гоббс в XVII веке, отождествляя его с 
государством и властью естественных зако-
нов [1, с. 21-22]. Развитию данной концепции 
дала толчок эпоха Просвещения, которая пред- 
определила разделение религиозных норм и 
научного знания. На лидирующие позиции в  
общественном сознании того времени вышло 
значение личности, что напрямую противо-
речило средневековой схоластике. Признание 
первенства личности отразилось не только на  
философских и богословских представлениях,  
но и на развитии политических и правовых  
концепций.

В XVII – XVIII вв. под влиянием таких 
ученых, как Б. Спиноза, Г. Лейбниц, Р. Декарт 
активно начало развиваться рационалистиче-
ское направление в философии. Локомотивом 
рационализма как направления в философии, 
праве и политике стала Германия. Системати- 

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
УЧАСТНИКОВ ЗАСЕДАНИЙ
ТЕМАТИЧЕСКИХ СЕКЦИЙ

СЕКЦИЯ № 1
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО.
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
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сами [2, c. 8]. Согласно Х. Вольфу основной 
принцип естественного права – совершать 
действия, которые способствуют совершен-
ству человека и его состояния. Чтобы инди-
виду достичь высокой степени совершенства, 
необходимо способствовать и совершенству  
других людей [3, c. 40].

В свою очередь, Г. Конисский имеет 
схожую позицию, он пишет: «Если разные 
люди стремятся к различному благу и каждый 
устремляет свои действия к своей цели, то они 
не могут друг другу помочь, расходятся про-
тивоположными путями, не могут сойтись в 
одну общину; отсюда ссоры, несогласия, вой- 
ны, а так не будет стойкого и устойчивого  
личного счастья» [5, c. 128].

Общеизвестно, что принцип всеобщего 
счастья, устроенного посредством обеспече-
ния счастья каждого члена общества, стал про-
логом для развития идей и теорий гражданско-
го общества. Таким образом, можно говорить 
о том, что Г. Конисский, как и Х. Вольф, при-
держивается естественно-правовой теории, 
считая, что гармонии в рамках государства  
можно достичь только путем всеобщего бла-
годенствия и счастья, что напрямую связано с 
теорией гражданского общества.

Если говорить о политических воззре- 
ниях Х. Вольфа, то они типичны для того вре-
мени. Идеалом государственного устройства 
для него была просвещенная монархия. Госу-
дарство, по Вольфу, должно служить инстру-
ментом обеспечения, опять же, счастья людей.

Г. Конисский в своем курсе лекций по 
философии продолжает тезис Х. Вольфа и 
указывает на то, что цель человеческой жиз-
ни – счастье. Ввиду того, что Г. Конисский, в  
первую очередь, был богословом, он разде- 
ляет понятие счастья на следующие состав- 
ляющие: счастье, которое приготовил челове-
ку Бог, и счастье земное. Причем отдает пред-
почтение земному счастью, указывая на то,  
что человек должен видеть, к чему стремить- 
ся [5, c. 127]. В этом также усматривается от-
ход от средневекового церковного представ-
ления о возможности человеческого счастья 
только после смерти.

В государственной сфере идеальным 
устройством для Г. Конисского была, как и 
у Х. Вольфа, просвещенная монархия, в ко-
торой глава государства – «добрый» царь, в 
государственном аппарате – справедливые  
судьи, а подчиняются им нежестокие поме-
щики и послушные крестьяне [5, c. 45]. Идея  
просвещенной монархии была, как полагают, 
воплощена на практике в России в XVIII в.  
Екатериной II, которой Г. Конисский симпа- 
тизировал.

Таким образом, исходя из вышеперечис- 
ленного, можно сделать следующие выводы:

Идеи гражданского общества появи-
лись еще в древности, однако теоретическое 
обоснование они получили только в XVII – 
XVIII вв. в эпоху Просвещения, основываясь  
на теории естественного права.

Правовые и политические воззрения  
Георгия Конисского во многом сформирова-
лись под влиянием западной философской  
мысли. Особое влияние на Г. Конисского ока-
зали Г. Лейбниц и его последователь Х. Вольф, 
об учении которого Г. Конисский с восхище- 
нием писал, что «та вольфианская философия 
все термины … ясными дефинициями толку-
ет…» [4, c. 176]. Представления Г. Конисского  
о философии, праве и политике были доста- 
точно передовыми для своего времени и, не-
смотря на то, что он был священником, осно- 
ваны, в первую очередь, на научных поло-
жениях. Идеи Г. Конисского стали прологом 
развития теории гражданского общества в 
Восточной Европе (в том числе в Беларуси) в 
XVIII веке.
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КОНСТИТУЦИОННОЕ 
РАЗВИТИЕ БЕЛАРУСИ 

Н.Ю. Бань,
доцент  кафедры  теории  и  истории  права  
УО «БИП ‒ Университет права и  социаль-
но-информационных технологий»
г. Минск, Республика Беларусь

Конституция является документом осо-
бого политического и правового значения.  
Заложенные в Конституции принципы и нор-
мы закладывают своеобразную государствен-
но-правовую модель общества, оказывают су-
щественное влияние на систему ценностей. В 
преамбуле Конституции Республики Беларусь 
отмечается, что Основной закон принят с уче-
том многовековой истории развития белорус-
ской государственности, культурных и духов- 
ных традиций.

Историческая составляющая конститу-
ционного развития Беларуси актуальна для 
дальнейшего развития демократического со-
циального правового белорусского государ- 
ства. Анализ истории становления и развития 
конституционных основ способствует выяв- 
лению как негативных, так и позитивных мо-
ментов, которые нашли закрепление в отдель-
ных положениях Конституций и представляют 
большое практическое значение.

Известно, за всю историю конституци- 
онного развития Беларуси как самостоятель-
ного государства было принято пять Консти-
туций: Конституция Социалистической Со- 
ветской Республики Белоруссии 3 февраля 
1919 года; Конституция (Основной закон)  
БССР 11 апреля 1927 года; Конституция (Ос-
новной закон) БССР 19 февраля 1937 года;  
Конституция (Основной закон) БССР 14 ап- 
реля 1978 года; Конституция Республики Бе-
ларусь 15 марта 1994 года.

Первая Конституция ССРБ по структу-
ре состояла из Декларации прав трудящегося 
и эксплуатируемого народа Белоруссии и трех 
разделов. Была небольшой по объему – всего 
32 статьи. Законодательно закрепила акт госу-
дарственно-национального самоопределения 
Беларуси. В первом разделе «Общие положе-
ния Конституции» ставились основные зада-
чи, определялась структура органов власти и  
управления, провозглашались некоторые пра-
ва и свободы, обязанности граждан. Второй 
раздел был посвящен «Конструкции Совет-
ской власти», третий – государственной сим-
волике. В Конституции отсутствовали многие  
положения (об избирательном праве, о мест-
ных органах власти и управления и др.), она  
носила ярко выраженный классовый характер  
[1, с. 217-221].

Вторая Конституция Белорусской Со-
циалистической Советской Республики была 
больше по объему. Состояла из 13 глав, 76 ста-
тей. Закрепила факт вхождения БССР в состав 
СССР с правом выхода из него, определила 
суверенные права республики (например, пра-
во принимать свою Конституцию, определять  
административно-территориальное деление и  
др.), регламентировала порядок создания и 
деятельности высших и местных органов го-
сударственной власти и управления. Значи-
тельное внимание в Конституции уделялось 
правам, свободам, обязанностям граждан, за-
креплялось равенство четырех языков, по- 
явились нормы относительно избирательного 
права и выборов (главы XI, XII). Правда, по 
Конституции 1927 года избирательное право 
не было всеобщим, равным и прямым [2, с. 89].

Таким образом, данная Конституция 
ограничивала в правах довольно большую  
часть населения, многие ее нормы носили де- 
кларативный характер.

Третий Основной закон впитал в себя 
наработанный опыт и был достаточно струк-
турирован (11 глав и 122 статьи). БССР опре-
делялась как «социалистическое государство 
рабочих и крестьян» (ст. 1). Впервые наме-
чался переход к разделению власти на зако-
нодательную, исполнительную и судебную.  
На конституционном уровне закреплялось 
равноправие граждан БССР, основные права  
и обязанности были выделены в отдельную 
главу, их перечень расширен. Впервые были 
закреплены принципы, которые лежат в осно- 
ве и современного белорусского избиратель-
ного законодательства (всеобщее, равное, 
прямое избирательное право при тайном го-
лосовании). Вводился институт депутатской  
неприкосновенности (ст. 34), появились разде-
лы о бюджете республики, суде, прокуратуре.  
Вместе с тем был обозначен приоритет пар-
тийной власти [2, с. 95].

Конституция БССР 1978 года состояла 
из 10 разделов, 19 глав, 172 статей. Структура  
документа была усовершенствована (появи-
лись разделы, деленные на главы; раздел от-
носительно основных прав, свобод и обязан-
ностей граждан перенесен вперед). Данная 
Конституция гарантировала широкий спектр 
гражданских прав и свобод, включая право  
на труд, образование, здравоохранение и жи-
лище. Акцент делался на социально-экономи-
ческие права граждан. Устанавливались прин- 
ципы социальной справедливости и равен- 
ства, направленные на защиту, включая пен-
сии, пособия, другие виды государственной  
поддержки. Конституция устанавливала прин-
ципы коллективного управления и самоуправ-
ления на различных уровнях общества.
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Однако, следует отметить, что Консти-
туция 1978 года содержала некоторые недо-
статки, включая ограничения политических 
свобод, механизмов защиты прав и свобод 
граждан. Не учитывались положения ряда 
важных международных актов. В преамбуле 
содержались положения, не соответствующие 
исторической действительности об истоках  
белорусской государственности [3, с. 497].

Предпосылкой принятия Конституции 
Республики Беларусь 1994 года, состоящей из 
8 разделов, 8 глав, 149 статей, стало образова-
ние независимого белорусского государства.  
Отличительными признаками этого Основ- 
ного закона явились: исторически выверен- 
ная преамбула, закрепление суверенитета бе-
лорусского государства, деидеологизирован-
ный характер, признание человека высшей 
ценностью общества и государства, закреп- 
ление многообразия форм собственности, раз- 
деление и взаимодействие властей, закреп- 
ление новой системы органов власти, в том  
числе должности Президента Республики Бе-
ларусь, Конституционного Суда, Контрольной 
палаты.

Говоря о практике применения Консти-
туции 1994 года, следует помнить о поправ-
ках, которые были внесены по результатам 
республиканских референдумов 1996, 2004 
и 2022 годов. Они касались государственной 
символики, статуса государственных языков, 
полномочий Президента, создания двухпа-
латного парламента, порядка формирования 
почти всех органов власти, институционали- 
зации Всебелорусского народного собрания, 
исключения военной агрессии в сторону дру-
гих государств, сохранения исторической 
памяти, провозглашения развития в стране  
атомной энергетики в мирных целях, закреп- 
ления понятия брака как союза мужчины и 
женщины и ряда других новелл. В настоящее 
время Конституция Республики Беларусь со-
держит 9 разделов, 9 глав и 156 статей.

Таким образом, можно выделить пять 
основных этапов конституционного строи- 
тельства Беларуси. Исторический анализ бе-
лорусских конституций позволяет говорить  
об определенной преемственности, достаточ-
ном динамизме, широком обновлении и про-
грессивном развитии конституционных норм.  
Изменения, вносимые в Конституцию, носили 
целостный характер. Важно, чтобы дальней-
ший процесс формирования конституцион- 
ного законодательства содействовал повыше-
нию эффективности регулирования соответ-
ствующих отношений и их практической реа- 
лизации.
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Современное общество можно охарак- 
теризовать как разнообразное, динамичное и 
информационно насыщенное. Оно охватыва- 
ет различные социальные, культурные, эконо-
мические и технологические аспекты, предо-
ставляя людям широкий спектр возможностей 
для самореализации, самовыражения, работы 
и что немаловажно социального взаимодей-
ствия между людьми. Современное общество 
обладает высоким показателем глобализации, 
что приводит к увеличению многообразия  
взаимосвязей и влияний между различными 
группами людей, странами и культурами.

На сегодняшний день в современном 
обществе присутствуют проблемы нравствен-
ного релятивизма и растущего материализма.  
Общество сталкивается с ростом нравствен- 
ного релятивизма, что приводит к потере об-
щепринятых моральных норм, традиционных 
семейных ценностей, возрастанию социаль- 
ного неравенства. Растущий материализм при- 
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водит к потере духовно-нравственных ценно-
стей, что негативно отражается на обществе в 
целом.

Актуальность данной темы заключается 
в том, что в современной России сохранилась  
идеологическая ценность, которая выражает- 
ся в общенациональном единстве, собранно-
сти национального сознания, сохранении на-
циональной культуры и поддержании духов-
но-нравственных ценностей, однако для ее 
дальнейшего сохранения современное обще-
ство должно предпринять меры для призна- 
ния важности духовно-нравственного воспи-
тания.

Хотим подчеркнуть значимость влияния 
духовно-нравственных ценностей в процессе 
воспитания личности, важность принятия мер 
по сохранению идеологической ценности в со-
временном обществе, а также необходимость 
определения дальнейших перспектив духов- 
но-нравственного развития личности и обще-
ства в целом.

Успешное существование цивилизации 
базируется на таких факторах, как социальная 
стабильность, экономическое благополучие, 
культурное образование, доступ к ресурсам и 
уровень развития технологий. Однако в пого-
не за материальным благосостоянием, люди 
забывают о важности сохранения духовно- 
нравственных ценностей в обществе.

Богатством нации всегда являются лю- 
ди, её составляющие, а цель развития видит-
ся в создании благоприятной среды для дол-
гой, здоровой и творческой жизни людей. Эта 
простая, но мощная истина слишком часто  
забывается в современном обществе, в век  
информационных технологий и стремления  
к материальному и финансовому благополу-
чию.

К сожалению, люди порой утрачивают 
способность сопереживать другим, проявлять 
заботу о ближнем, ценить и заботиться о ду-
ховном благополучии, что приводит к потере  
духовно-нравственных ценностей и разруше-
нию традиционных семейных ценностей.

Важную роль в процессе формирования 
личности, несомненно, занимает общество. 
Человеку уверенность придает общество, если 
оно сохраняет историческое наследие и цен-
ности предков, сберегая при этом националь-
ную культуру. Эта жизненная сила передается 
из рода в род через национальное образова-
ние и воспитание, тем самым сохраняя духов-
но-нравственные ценности общества и при- 
давая людям внутреннюю уверенность.

Что же касается российского общества, 
стоит отметить, что политические события в 

стране начала XXI века, а также их послед-
ствия не могли не затронуть вопросов цен- 
ностной ориентации развития общества. В 
научной публицистике неоднократно подни-
мался вопрос о деструктивном влиянии СМИ  
и средств массовой коммуникации на цен-
ностные ориентиры общества, а развитие Ин-
тернет-технологий в последнее время только 
усугубило данную ситуацию, превратив гло-
бальную сеть в обширный рынок материаль-
ных ценностей, а также площадку для бескон-
трольного и не подлежащего цензурированию 
межличностного общения в виртуальном про-
странстве.

Проводя комплексное исследование цен-
ностей современной молодежи, С.С. Сулак-
шин и Н.А. Захаренко пришли к выводу, что 
«закономерен сдвиг и в отношении к ценно-
стям в сфере выбора между материальным и 
нематериальным. Ориентация на духовность 
молодым поколением постепенно утрачива-
ется, а стремление к накопительству усили-
вается. В эпоху либеральных рыночных от-
ношений и массовой пропаганды культуры 
потребления подобный тренд спрогнозировать 
несложно» [1].

Автор не зря указывает на деструктив-
ное влияние СМИ на молодое поколение, так 
как в современном обществе медиасреда ста-
новится одним из важнейших институтов, в 
то время как институты социализации пре- 
терпевают кризис. На сегодняшний день влия- 
ние СМИ формирует в обществе негативное 
мировоззрение, что приводит к неправильно-
му восприятию реальности, тем самым уси- 
ливая недоверие в обществе.

В научной литературе неоднократно 
высказывалась мысль о необходимости кон-
солидации усилий государства и общества 
для выработки единой стратегии образования  
и воспитания в нашей стране. Государство 
должно создавать благоприятную среду для 
воспитания молодого поколения в рамках ду-
ховно-нравственных ценностей, сохранения  
традиционных семейных ценностей и нацио- 
нальной культуры.

В первую очередь, говоря о процессе 
воспитания молодого поколения, следует на-
чать с формирования духовно-нравственного 
осознания, воспитания личных свойств и ка-
честв. Развитие духовно-нравственного созна-
ния должно заключаться в обучении правиль-
ным поведенческим стандартам в обществе, 
уважению к другим людям, толерантности и 
справедливости, формировании критическо-
го мышления, обучению этике и правильному  
принятию решений.
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Одновременно приходит понимание, что  
государство может сохранить свой суверени-
тет и национальную самобытность, если оно 
сохранит национальное мировоззрение, осно-
ванное на ценностях национальной культуры.  
Укрепляется понимание того, что государство 
должно иметь систему идейных принципов,  
на которых строится образование. Восстанов-
ление идейности образования проявляется в 
духовно-нравственном воспитании молодого  
поколения [2].

В настоящее время в сфере образования 
произошли изменения, которые являются од-
ним из решений проблем с нравственным ре-
лятивизмом. Данные изменения направлены 
на воспитание молодого поколения, например, 
в рамках школьных уроков «о важном», мо-
лодому поколению рассказывают о важности  
сохранения традиционных семейных ценно-
стей, рассказывают о национальной культу-
ре, передаваемой из поколения в поколение,  
обращают внимание на важность уважения к 
другим людям, учат толерантности и справед-
ливости. Также в школах и высших учебных 
учреждениях действует такое направление, 
как волонтерство, где педагоги-наставники 
направляют деятельность молодежи на оказа-
ние помощи людям, которым она необходима.  
Однако в настоящее время, педагогов-специа- 
листов в области духовно-нравственного вос-
питания критически не хватает, что является  
немаловажной проблемой в современном об-
ществе.

Таким образом, следует отметить, что 
развитие личности, соответствующей запро-
сам современного общества, невозможно без 
правильного воспитания, которое будет осно-
вано на поддержании духовно-нравственных 
ценностей, усвоении ценностей националь- 
ной культуры и социального наследия.
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Великое княжество Литовское (ВКЛ) 
было одним из влиятельных и могуществен-
ных государств Средневековья. В течение 
своего существования оно развивало свою 
судебную систему, которая имела существен-
ное значение для поддержания стабильности  
и правопорядка в государстве. Судебная си- 
стема ВКЛ – система судов (специализиро-
ванных органов государственной власти), осу-
ществлявших правосудие на территории Ве- 
ликого княжества Литовского.

Судебная система Великого княжества 
Литовского была основана на принципах фео- 
дального права, носила сословный характер.  
Cистема судебных органов ВКЛ сложилась в 
течение XVI века. Было образовано две систе-
мы судов: общесословные и сословные суды 
[1, с. 39].

Высшим общесословным судом считал-
ся великокняжеский суд. Великий князь при-
нимал участие в рассмотрении судебных воп- 
росов. Однако более сложные дела, особенно 
важные для государства, могли быть переда-
ны на рассмотрение высшими должностными 
лицами, советом или сеймом, который состоял 
из представителей знати и духовенства. Таким 
образом, судопроизводство на высшем уров- 
не имело политический характер и связыва-
лось с принятием государственных решений. 
Компетенция великокняжеского суда не была 
строго определенной. Великокняжеский суд 
рассматривал гражданские и уголовные дела 
как по первой, так и по второй инстанции 
[1, с. 39].

1 марта 1581 года был образован Глав-
ный суд (Трибунал) – наивысший суд ВКЛ, ко-
торый несколько ограничивал судебную власть 
великого князя и панов-рады. Дела рассма-
тривались коллегией из 2-7 человек. Решения 
Трибунала имели силу сеймовых постановле-
ний и не могли быть обжалованы и отменены 
даже великим князем [1, с. 40].

В системе местных судов были замко- 
вый, земский, подкоморский, войтовско-лав- 
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ничий и бурмистерские суды, копный и кап- 
туровый суды.

Замковый (гродский) суд находился в 
замке (гроде, городе). Это был всесословный  
судебный орган. Главными судьями там были 
воевода или староста. Компетенция суда –  
дела о наиболее тяжких преступлениях, а так-
же свидетельствование сделок.

Первый Статут ВКЛ 1529 г. положил на-
чало судебным преобразованиям в Великом 
княжестве, которые явились первым шагом 
судебной реформы ХVІ в., внесшей коренные 
изменения в судебную систему, судоустрой-
ство и судопроизводство ВКЛ. Статуты 1566 
и 1588 гг. также этому способствовали. Наши 
предки создали в ХVІ в. одну из самых со-
вершенных в Европе систем права, которая  
должна была обеспечить реформирование об-
щественного строя и переход к правовому го-
сударству.

Существенный шаг в проведении судеб- 
ной реформы был сделан на Бельском сей-
ме 1564 года. Законодательно был закреплен 
принцип равенства шляхты перед судом и за-
коном, было положено начало отделению су-
дебной власти от исполнительной, оформле-
нию института профессиональных судей. В 
1566 году в поветах и воеводствах были со- 
зданы земские и подкоморские суды, членов 
которых избирала шляхта.

Земский суд – наиболее типичный 
шляхетский сословный суд. Его структура и 
компетенция определялась Бельским приви-
леем 1564 года и Статутом ВКЛ 1566 года. 
Судьи избирались поветовой шляхтой из мест-
ных шляхтичей, знавших право и имевших 
поместья. Сессии земского суда собирались 
три раза в год. Рассматривал суд уголовные 
и гражданские дела, исполнял нотариальные 
акты, записывал жалобы на незаконные дей-
ствия должностных лиц повета [2, с. 55].

Подкоморский суд рассматривал дела о 
земельных спорах. Подкоморий, в сопровож- 
дении коморника и писаря, проводил осмотр 
спорной земли, заслушивал показания сосе-
дей, выносил решение и определял межи. Жа-
лобы на решения суда рассматривал Трибунал 
Великого княжества Литовского, а до его об- 
разования – великокняжеский суд [2, с. 56].

Особое положение в судебном отноше-
нии имели города, пользовавшиеся магдебург-
ским правом, которое начало проникать в Ве-
ликое княжество Литовское в конце XIV века. 
По магдебургскому праву в городе существо-
вали две коллегии – радцы и лавники. Первые 
вели суд по гражданским делам, вторые (вой-
товско-лавничий суд) в количестве 12 членов,  
под председательством войта принимали ре-

шения по уголовным делам и более крупным 
гражданским делам. Наиболее важные дела 
эти суды рассматривали совместно, в таком 
случае суд назывался магистратским [2, с. 57].

Самым древним для простых людей был 
копный суд, который носил демократический 
характер. Для копного суда были характер- 
ны: гласность судебного процесса, дешевиз- 
на, быстрое рассмотрение дел, судьи руковод-
ствовались обычным правом. Однако, данный  
суд находился под контролем местной адми- 
нистрации.

Законодательное закрепление суда фео- 
дала над зависимыми простыми людьми 
(вотчинный суд) было введено Привилеем 
1447 года. Господарь мог осуществлять пра-
восудие над зависимым от него населением 
за любой проступок. Исключения составляли  
лишь преступления, за которые предусматри-
валась смертная казнь (подсудность копного 
либо гродского суда) [2, с. 61].

Каптуровый суд, как чрезвычайный вре-
менный суд, был создан по постановлению 
сейма ВКЛ 1587 г. и рассматривал дела в пе- 
риод бескоролевья. В состав входили судьи  
местных судов, которые образовывали колле-
гию для быстрого и эффективного рассмотре-
ния уголовных дел. Суд считался правомоч-
ным, если присутствовало не менее 5 членов  
суда. Постановления считались окончательны-
ми и обжалованию не подлежали.

Таким образом, Великое княжество Ли-
товское обладало довольно развитой судебной 
системой. До издания Статута 1529 года не 
было инстанционного порядка. Шляхта име-
ла право напрямую подавать жалобы велико-
му князю. Институт профессиональных судей 
появился в земском суде. Суды выполняли 
важную функцию в решении конфликтов, раз-
решении споров и наказании преступников.  
Великое княжество Литовское оставило зна- 
чительное наследие в области юстиции, кото-
рое оказало влияние на последующие судеб- 
ные системы.
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Право на образование закреплено в ст. 49 
Конституции Республики Беларусь. Это право 
рассматривается как естественное, неотчужда-
емое и принадлежащее каждому от рождения. 
«Естественный характер права на образование 
объясняется тем, что человеку свойственно 
развиваться, творить, создавать новое, нака-
пливать опыт, знания в той или иной сфере и, 
конечно, передавать наработанное и познан-
ное другим поколениям, в чем, собственно, и 
заключается сущность образования» [1, c. 32]. 

В Республике Беларусь с 2009 года по  
2012 год наблюдается увеличение студентов в 
учреждения высшего образования по Мин- 
ской области. После 2012 года и по 2019 год 
заметно колоссальное уменьшение студентов.  
Причиной этому служит уменьшение рождае- 
мости населения, миграция людей в другие 
страны, а также эпидемии вирусов [2].

С самого начала пандемии преподава-
телям научных и общеобразовательных уч-
реждений было поручено внедрять методы 
дистанционного обучения и информацион-
но-коммуникационных технологий (далее ‒  
ИКТ) зачастую без достаточной методической 
помощи, подготовки или ресурсов.

Таким образом, кризис вывел на первый 
план такие факторы уязвимости, как низкий 
уровень цифровизации и давние структурные 
недостатки.

В сфере высшего образования, где дис-
танционное обучение, в большинстве случа-
ев, приняло форму трансляции записанных 
лекций и работы с онлайн-платформами, уни-
верситеты замедлили темпы своей работы на 
определенный срок из-за отсутствия инфра-
структуры информационных технологий (ИТ) 
как для студентов, так и для преподавателей.

О привлекательности белорусского об- 
разования за рубежом свидетельствует устой-
чивый рост численности иностранных студен-
тов и магистрантов, включая 2022/2023 учеб-
ный год.

По мнению Д.А. Канашевича, «болон-
ская система объединяет в основном европей-
ские страны, но получить образовательный и 
научный опыт, так же как и развивать между-
народное сотрудничество в образовательной 
сфере, сегодня можно не только в Европе. 
Возможности академической мобильности и 
учебы за рубежом для Беларуси и сегодня со-
храняются, но они уже переориентируются на 
другие направления.

В современной сложной международной 
ситуации отечественные УВО, стремясь со- 
хранить прежние партнерские научные и об- 
разовательные связи и возможности для ака-
демической мобильности, одновременно все 
более активизируют свою деятельность по 
другим геополитическим направлениям – 
Российская Федерация, государства СНГ, 
Центральной и Юго-Восточной Азии, пре-
жде всего Китай, которые на настоящий мо-
мент являются для Беларуси стратегическими 
[3, с. 109].

В Республике Беларусь высшее образо-
вание может быть как бесплатным, так и плат-
ным. Критерии определения статуса высшего 
образования включают многие аспекты. Уро-
вень образовательной программы в высшем 
образовании включает программы бакалав-
риата, специалитета, магистратуры и аспи-
рантуры. Высшее образование должно быть 
получено только в аккредитованных учебных  
заведениях, которые соответствуют опреде-
ленным стандартам качества и прошли специ-
альную аккредитацию.

Финансирование высшего образования 
может быть бесплатным для граждан Белару- 
си при условии поступления на бюджетное  
отделение или получения государственных 
или региональных стипендий. В случае по-
ступления на платное отделение студенты 
оплачивают обучение самостоятельно или с 
использованием государственных целевых  
займов и кредитов. Остальные льготы связа- 
ны с различными формами поддержки, пре- 
доставляемыми образовательными учрежде-
ниями. Социальные стипендии студенты мо-
гут получать, если они имеют высокие успехи 
в учебе или находятся в трудной жизненной  
ситуации.

В целом критерии высшего образования 
и предоставляемые льготы в Республике Бе- 
ларусь нацелены на доступность образования  
и поддержку студентов в различных сферах их 
жизни.

Одной из основных проблем в сфере об-
разования является доступность высшего об-
разования. Стоимость обучения в учреждении 
высшего образования в Беларуси заметно вы-
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росла в последние годы, что может стать пре-
градой для многих студентов. Это приводит  
к тому, что многие талантливые и способные 
молодые люди не могут получить качествен-
ное высшее образование из-за ограничений 
финансового характера. Также существует 
проблема с выбором образовательных про-
грамм и специальностей.

В настоящее время большинству студен-
тов доступны только узкоспециализированные 
программы, в то время как более широкий вы-
бор образовательных направлений может по-
мочь студентам развивать свои возможности 
и интересы. Это вызывает дисбаланс между 
потребностями рынка труда и возможностями  
образовательного процесса. Третьей пробле-
мой является качество образования.

Несмотря на высокий уровень профес-
сионализма преподавателей учреждений выс-
шего образования, наблюдается недостаточная 
практическая направленность обучения.

Следует усилить взаимодействие с рабо-
тодателями и внедрить современные практи- 
ки обучения, чтобы выпускники имели акту-
альные знания и навыки для успешной карье- 
ры. Для решения этих проблем предлагается  
ряд мероприятий.

Во-первых, необходимо ввести государ-
ственное финансирование образования для 
студентов из малообеспеченных семей и вы- 
делить больше средств на стипендиальную 
поддержку студентов. Это поможет сделать 
высшее образование более доступным для 
всех категорий граждан.

Во-вторых, следует расширить выбор 
образовательных программ и специальностей,  
особенно в сфере технологий и инноваций, 
чтобы соответствовать потребностям рынка 
труда и повысить конкурентоспособность вы-
пускников.

В-третьих, для улучшения качества об-
разования необходимо модернизировать учеб-
ные планы и методы преподавания. Внедре- 
ние практических занятий, стажировок и про-
ектных работ поможет студентам приобрести 
не только теоретические знания, но и практи-
ческие навыки, необходимые для работы в со-
временной профессиональной среде.

По мнению автора, право на высшее 
образование должно быть доступно для всех 
граждан Беларуси. Поэтому Правительству 
необходимо уделить достаточное внимание 
решению проблем, связанных с реализацией 
этого права. Приоритетом должно быть созда-
ние равных возможностей для всех студентов, 
независимо от социального статуса или фи-
нансовых возможностей.
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В 2021 г. принят новый Кодекс Респуб- 
лики Беларусь об административных право- 
нарушениях (далее – КоАП), в который добав-
лен такой вид административного взыскания 
как общественные работы.
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Статистика Верховного Суда Республи-
ки Беларусь свидетельствуют об активном 
применении районными (городскими) суда-
ми данного вида взыскания и характеризуется  
следующими сведениями: 2021 год – 20 лиц,  
2022 год – 1731 лицо, 2023 год – 2755 лиц [1]. 

Согласно ч. 1 ст. 6.5 КоАП обществен-
ные работы заключаются в выполнении фи- 
зическим лицом в свободное от основной ра-
боты, службы или учебы время бесплатных  
работ, направленных на достижение обще-
ственно полезных целей. Их перечень опре-
делен Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 2 июня 2021 г. № 302. 

К таковым отнесены благоустройство, 
озеленение и очистка территорий, восстанов-
ление историко-архитектурных памятников, 
комплексов, заповедных зон, уборка лестнич- 
ных площадок жилых домов, погрузочно-раз-
грузочные работы, социальные услуги для на-
селения (помощь в обработке огородов, убор- 
ке урожая, заготовке дров и другое) и иные.

За уклонение от выполнения обществен-
ных работ согласно ст. 25.13 КоАП установ-
лена ответственность в виде штрафа в разме-
ре от двух до двадцати базовых величин или  
административный арест.

В случае отказа от выполнения опреде-
ленного вида общественных работ либо их  
невыполнение или неявки в установленный 
срок для их выполнения без уважительных 
причин, орган, исполняющий взыскание, офи-
циально предупреждает такое лицо об адми- 
нистративной ответственности.

Согласно ч. 3 ст. 22.6 ПИКоАП уклоняю- 
щимся, в частности, признается лицо, не вы-
шедшее на общественные работы без уважи-
тельных причин более двух раз (т.е. минимум 
три) после официального предупреждения.

Таким образом, для привлечения граж-
данина к ответственности по ст. 25.13 КоАП 
сначала требуется его официально предупре-
дить (после первого нарушения) и затем ми-
нимум трижды зафиксировать допущенные 
нарушения. Правом составлять протокол об 
административном правонарушении наделе-
ны должностные лица ОВД (п. 1 ч. 1 ст. 3.30  
ПИКоАП).

По нашему мнению, имеется необходи-
мость в доработке норм административно-де-
ликтного законодательства, устанавливающих 
ответственность за уклонение от выполнения 
общественных работ. Недостаточная эффек-
тивность существующих правовых норм по-
зволяет правонарушителям избежать более 
серьезного наказания, в том числе более круп-
ного размера штрафа. Например, в соответ- 
ствии с ч. 3 ст. 16.29 КоАП за жестокое обра-

щение с животным предусмотрено взыскание 
в виде штрафа в размере от двадцати до три-
дцати базовых величин, или общественные  
работы, или административный арест. Если 
лицо согласилось на выполнение обществен-
ных работ, но затем уклоняется от их испол- 
нения, оно будет привлечено к ответственно-
сти по ст. 25.13 КоАП. При этом размер штра-
фа, который может быть наложен на правона-
рушителя по указанной статье, варьируется от 
двух до двадцати базовых величин, т.е. ниже, 
чем установлен санкцией статьи, за которую 
тот изначально привлекался к ответственно- 
сти.

Обращаясь к зарубежному опыту, стоит 
отметить, что аналогичные ситуации мест- 
ным законодательством урегулированы по- 
разному. К примеру, в Российской Федерации 
уклонение от исполнения административного 
наказания образует самостоятельный состав 
правонарушения, и влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере от 150 до 
300 тысяч российских рублей (131 и 260 ба- 
зовых величин соответственно) или админи-
стративный арест на срок до пятнадцати суток 
(ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ).

Кодекс правонарушений Республики 
Польша (ст. 23) в случае уклонения от испол-
нения взыскания в виде неоплачиваемого кон-
тролируемого труда в социальных целях пред-
усматривает право суда заменить наказание 
полностью или частично из расчета один день 
ареста за два дня такого труда.

Кодекс Республики Молдова «О право- 
нарушениях» (ст. 37) в случае уклонения от 
неоплачиваемого труда в пользу общества 
предусматривает его замену арестом из рас- 
чета один день ареста за два часа неоплачи- 
ваемого труда в пользу общества.

Полагаем, рассмотренная практика соот-
ветствует общепризнанным правовым прин-
ципам оперативности, экономичности и мо- 
жет быть перенята отечественным законодате-
лем. Подход, при котором примененная мера 
взыскания заменяется на альтернативную,  
во-первых, снизит нагрузку на органы, веду-
щие административный процесс, и, во-вторых,  
не позволит правонарушителю избежать от- 
ветственности.

Считаем целесообразным добавить ч. 5 
в ст. 6.5 КоАП в следующей редакции: «В 
случае уклонения лица от выполнения обще-
ственных работ суд по представлению орга- 
на, исполняющего административное взыска-
ние в виде общественных работ, может за-
менить их полностью или неотбытую часть 
штрафом из расчета одна базовая величина за  
два часа общественных работ».
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Под конституционализмом современ- 
ные ученые-государствоведы понимают «сущ-
ностные идеи о власти общества над госу-
дарственным аппаратом, верховенство прав и 
свобод человека и гражданина с инструмен-
тальными ценностями демократии, респуб- 
лики, децентрализации власти в обществе» 
[1, с. 86].

Ю.В. Пуздрач констатирует, что консти-
туционализм – это такая система правления, 
при которой власть государственных органов 
ограничена, зависима и подконтрольна источ-
нику этой власти – народу [2, с. 18].

Н.С. Бондарь считает, что конституцио- 
нализм является научно-теоретическим и од-
новременно нормативно-правовым отражени-
ем наиболее важных качественных характе-
ристик реальных общественных отношений 
с точки зрения достигнутого уровня свобо- 
ды человека и демократической организации 
публичной власти [3, с. 202].

В этом плане конституционализм во-
площает в себе показатели достигнутого в 
обществе компромисса между интересами 
общества и личности, государства и гражда-
нина. Важным условием реализации консти-
туционализма является правовое государство 
как форма организации и функционирования 
публичной политической власти, при которой 
гарантируются и защищаются естественные 
права и свободы человека, которая ограничена 
свободой граждан.

Сравнивая институты «правовое госу-
дарство» и «конституционное государство», 
следует признать, что они являются взаимос-
вязанными понятиями. Сам термин «конститу-
ционное государство» был введен в правоведе-
ние России в конце XIX в. и с тех пор активно 
исследуется.

С.А. Котляревский сущностью консти-
туционного государства признавал не только 
разделение властей, но и возможность самого  
народа активно влиять на ход политической 
жизни, причем он отмечал, что, для того что- 
бы конституционное государство стало пра-
вовым, нужно время, поскольку конституци-
онным государством считается то, в котором  
существует парламент, а правовым государ-
ством – то, в котором обеспечены граждан- 
ские свободы и участие народа в осуществле-
нии государственной власти [4, с. 15-18].

Основываясь на демократические выбо-
ры и реализуя принцип разделения властей,  
государство в рамках конституционных норм 
воплощает такую организацию политических 
процессов и институтов власти, при которых 
создаются условия для реального влияния 
граждан на ход развития политической жизни,  
качество и эффективность государственной 
деятельности. Чтобы исключить произвол и  
гарантировать права и свободы личности го-
сударственная власть подвергается жесткому 
ограничению конституционными нормами и 
процедурами.

Категории правового и конституцион-
ного государства тесно связаны между собой 
и дополняют друг друга. Правовое государ-
ство характеризуется принципом законности, 
согласно которому все действия государства 
должны соответствовать закону. В то же вре- 
мя конституционное государство определяет-
ся наличием конституции как основного за-
кона, который устанавливает структуру госу-
дарства, принципы его организации и защиту  
прав и свобод граждан. Соотношение катего-
рий правового и конституционного государ-
ства заключается в том, что конституция явля-
ется основой правовой системы государства. 
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Она устанавливает основные принципы и цен-
ности, которые должны быть соблюдены при 
принятии законов и правоприменительных 
решений государственными органами. Таким  
образом, конституция является фундаменталь-
ным документом, который определяет рамки 
действия правового порядка в государстве.

Правовое и конституционное государ-
ство соотносятся как форма и способ, причем 
форма предполагает тип правового государ-
ства со всеми сущностными характеристика-
ми, способ же, скорее, является инструмент 
достижения необходимого уровня правовой 
государственности посредством эффективно- 
го механизма его конституционного закреп- 
ления.

Современный этап становления и раз-
вития правового и конституционного государ-
ства базируется на таких политико-правовых 
постулатах, как суверенитет народа, права че-
ловека, верховенство права, независимый суд,  
идеологический плюрализм, равный статус 
всех форм собственности, наличие у граждан 
реальных прав и свобод и эффективный меха-
низм их реализации и защиты, единство юри-
дических прав, обязанностей и ответствен-
ности в содержании правового статуса как 
гражданина, так и государства, и других цен-
ностях, присущих демократическому социаль-
ному правовому государству [5, с. 32-44].

Фундаментальные принципы правового  
и конституционного государства базируются  
на таких общечеловеческих ценностях, как 
справедливость, солидарность, гуманизм, сво-
бода и достоинство личности, частная соб-
ственность и другие базовые постулаты со-
существования людей в обществе. Идеология 
конституционализма пронизывает все сферы 
общественной жизни страны: экономику, по-
литику, право и духовную жизнь общества.

Таким образом, правовое и конституци-
онное государства взаимосвязаны и образуют 
единую систему, в которой конституция яв-
ляется основой правового строя, а правовое 
государство обеспечивает ее реализацию на 
практике.
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Соотношение социальной и правовой 
действительности является одним из важней-
ших вопросов современной юриспруденции 
и государствоведения и основано на взаи- 
модействии социальных норм и ценностей, 
реализуемых в обществе. Социальная реаль-
ность – это совокупность ценностей, норм 
и установок, принятых в обществе, включая 
моральные убеждения, правовые нормы, за-
крепленные в различных правовых источни-
ках, религиозные нормы, традиции, обычаи и 
корпоративные нормы, исходящие от органов 
саморегулирования гражданского общества.

Социальные нормы возникают и реали-
зуются в связи с необходимостью саморегуля-
ции социальной действительности, посколь-
ку они закрепляют полезные и необходимые 
для человеческой деятельности правила по-
ведения, с целью поддержания социальной 
стабильности и порядка без разрушения со-
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циальной системы. В ходе естественного об-
щественного развития все вредные для соци-
альной действительности отношения и виды 
деятельности отторгаются или признаются 
нетипичными, а все полезные закрепляются  
и становятся нормальными, т.е. социальными 
нормами [1, с. 122].

Правовая реальность формализована го- 
сударством и обусловлена функцией право- 
вых норм, которые регулируют наиболее важ-
ные с точки зрения государства обществен- 
ные отношения, исполнение которых гаран-
тируется государством, а нарушение пра-
вовых норм влечет за собой юридическую 
ответственность. Она пронизывает управлен-
ческую, политическую, экономическую, куль-
турную, образовательную и другие сферы и 
является неотъемлемой частью социальной 
реальности.

Обе эти реальности взаимосвязаны, ди-
намичны и взаимозависимы. Важнейшие со-
циальные ценности и нормы оформлены в 
правовых источниках различных современ- 
ных правовых систем, в частности, в законах, 
судебных прецедентах и международно-пра-
вовых актах и защищены государственным 
принуждением.

Социальная и правовая реальности не 
могут существовать в отрыве друг от друга.  
Они должны взаимодействовать и сочетаться, 
чтобы обеспечить стабильность и развитие 
общества. Соответствие между правовой ре-
альностью и социальными ценностями спо-
собствует формированию у граждан уважения 
к праву и обеспечивает его эффективную реа- 
лизацию. Правовые нормы должны отражать 
ценности и интересы общества.

Правовая реальность должна быть ле-
гитимной в глазах общества, иначе она не бу-
дет вызывать у граждан желания действовать 
в рамках правовых норм. Граждане должны 
иметь законные основания полагать, что закон 
отвечает их потребностям и помогает реали- 
зовать правовые возможности.

Динамика социальной действительно- 
сти требует постоянного совершенствования 
правовой системы, гибкости законодательства,  
его чуткого реагирования на социальные вы-
зовы и изменения, сохранения актуальности и 
эффективности. Общество и правовая система 
постоянно взаимодействуют и влияют друг на 
друга, и это взаимодействие формирует нор- 
мы и ценности общества, регулирует социаль-
но значимое поведение граждан.

Социально-правовые реалии взаимодей- 
ствуют с институтами «правового государ- 
ства» и «социального государства». В Консти-
туции Республики Беларусь закреплены сле-

дующие принципы правового государства: че-
ловек, его права и свободы определяются как 
высшая ценность и цель общества и государ-
ства; народ определяется как единственный 
источник государственной власти и носитель 
суверенитета; господствует принцип верхо-
венства закона и общепризнанные принци-
пы международного права; демократичность,  
основанная на принципе разделения государ-
ственной власти на законодательную, испол-
нительную и судебную. Система управления 
и судебная власть институционализированы в 
функционирующую государственную систему.

Социальные характеристики Беларуси 
как государства также закреплены в Консти-
туции в соответствии с принципами между-
народного публичного права. В частности, 
право на труд как наиболее достойный способ 
самоутверждения личности, право на спра- 
ведливую долю вознаграждения в экономи-
ческих результатах труда, право на отдых 
трудящихся, право на жилище, обеспечивае- 
мое развитием государственного и частного 
жилищного фонда, содействие гражданам в 
получении жилья; право на охрану здоровья, 
включая бесплатное лечение в государствен-
ных учреждениях; право на образование и т.д.

Основой всей социальной системы яв- 
ляется идея верховенства права. Таким обра-
зом, система позволяет гарантировать граж- 
данам их субъективное право на заранее опре-
деленную, нормативно закрепленную помощь 
в трудных ситуациях.

Гарантии являются одним из важней- 
ших элементов правового статуса человека и 
гражданина, поскольку они тесно влияют на 
права и свободы, дополняют их. Гарантии при-
званы создавать условия, при которых права и 
свободы, закрепленные в Конституции и дру-
гих нормативных правовых актах, становятся 
реальностью. Без надлежащих гарантий весь 
комплекс прав и свобод, провозглашенных в 
Конституции Республики Беларусь и других 
нормативных правовых актах, носит деклара-
тивный и формальный характер [2, с. 144].

Социальная направленность государства 
проявляется не только в закреплении социаль-
ных прав и их гарантий в Конституции. Важ-
ное место занимает защита социальных прав. 
Механизм правовой защиты должен юриди- 
чески закреплять средства и способы вос-
становления и дальнейшей реализации нару-
шенных прав. Это обусловлено тем, что сами 
конституционные положения закрепляют ос-
новные принципы и формы защиты прав че- 
ловека и гражданина, предопределяют виды 
правовой защиты во всех сферах и активи- 
зируют их правозащитный потенциал с при-
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влечением как национальных правозащитных 
органов, так и международных.

Целью социального государства являет- 
ся улучшение социального положения чело-
века и гражданина и обеспечение достойного 
уровня жизни для всех членов общества. Реа- 
лизация этой цели возможна не только благо-
даря различным социальным правам, закреп- 
ленным на конституционном уровне, но, пре-
жде всего, благодаря их гарантиям.

Представляется логичным, что право-
вое государство должно быть обязано реали-
зовывать положения и принципы социального 
государства. Поэтому в Концепции правовой 
политики Республики Беларусь провозгла-
шается сохранение социальной направлен-
ности законодательства, которое не только 
защищает такие традиционные ценности, как 
семья, материнство, отцовство и детство как 
основная ячейка общества, но и обеспечива-
ет реализацию важных конституционных со-
циальных прав граждан. При этом концепция 
переносит акцент правового регулирования с 
государственного патронажа на установление 
партнерских отношений между государством, 
обществом и гражданами, ставящих задачу 
построения взаимовыгодного сотрудничества, 
повышения ответственности за жизнь, здо-
ровье и благополучие каждого гражданина, 
минимизации социального иждивенчества, 
содействия занятости и вовлечения здоровых 
людей в экономическую деятельность.

Таким образом, следует признать, что 
формирование в Беларуси одновременно со-
циальной и правовой сущности государства 
стало объективной потребностью развития 
общества. В теории права и законодательстве 
наблюдается определенное слияние понятий 
«правовое государство» и «социальное госу-
дарство», что представляется закономерным, 
поскольку это, хотя и самодостаточные харак-
теристики современного государства, но взаи- 
мозависимые и взаимосвязанные явления, 
проистекающие одно из другого.
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ПРАВА В ГРАЖДАНСКОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
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Советская правовая мысль в 20-е годы 
прошлого века формировалась под воздей- 
ствием концепции революционного социа- 
листического права. Как следствие, правовая 
теория и законодательная практика должны 
были отвечать целям и задачам идеологии  
диктатуры пролетариата.

В начале 20-х годов в юридической  
мысли господствовала популярная доктри-
на «двухсекторного права», согласно которой 
гражданское право в условиях новой эконо-
мической политики регулирует общественные 
отношения только в частном секторе эконо- 
мики, а в государственном – регулятором яв-
ляется хозяйственное право. Однако уже в 
Гражданском кодексе РСФСР, действие кото-
рого распространялось и на территорию БССР 
в соответствии с Постановлением Президиу- 
ма ЦИК БССР от 02.02.1923 г., объектом регу-
лирования признавались общественные отно-
шения как в частном, так и в государственном 
секторах экономики.

Центральное место в ГК 1923 г. зани-
мает право собственности. В зависимости от  
субъекта права закон различал три формы  
собственности: государственную (национали-
зированную и муниципальную), кооператив- 
ную и частную.

Государство наделялось правом исклю-
чительной собственности на отдельные кате-
гории имущества: землю, ее недра, воды, леса, 
основные средства производства и др. Нацио- 
нализацией земли объяснялось упразднение 
в кодексе традиционного деления имущества 
на движимое и недвижимое. А так как строе- 
ния, возведенные на земле, принадлежащей 
государству, могли иметь другого собственни-
ка, теряло значение одно из базовых положе-
ний, закрепленных еще в римском праве: «По-
стройка следует судьбе земли». ГК определял 
три способа возникновения государственной 
собственности: реквизицию (ст. 69), конфи-
скацию (ст. 70), переход в собственность госу- 
дарства бесхозного имущества (ст. 68) [1].
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Конфискация применялась как исклю- 
чительно штрафная санкция, но ее основание  
в кодексе не указывались. Ст. 68 ГК 1923 г.  
вводила презумпцию принадлежности госу- 
дарству имущества, не имеющего определен-
ного хозяина. Таким образом, не востребован-
ные находки, клады, брошенное собственни-
ками имущество переходили в собственность 
государства.

Государственная собственность пользо-
валась особой защитой, а срок исковой дав- 
ности на нее был неограничен. На государство 
не распространялись ограничения в предъяв- 
лении иска об истребовании имущества из  
чужого владения. Сделки, которые могли при-
нести вред государству, объявлялись недей- 
ствительными.

В то же время в ГК 1923 г. закреплялась 
норма, согласно которой бывшие собственни-
ки экспроприированного имущества не име-
ли права требовать его возврата. Как видим, 
закон выполнял задачу закрепления средств 
производства в собственности государства и 
создавал правовые гарантии для предприятий 
государственной формы собственности при  
их сделках с частным сектором.

Кооперативная собственность четко не 
регламентировалась законом. Очевидно, что у  
законодателя еще не сформировалась оконча-
тельная позиция относительно ее.

Вместе с тем значительное внимание в 
ГК уделено праву частной собственности. Но 
в отличие от государственной законодатель 
делает акцент не на ее защите, а на ее огра-
ничении. В частной собственности граждан 
могли находиться немуниципальные строе- 
ния, промышленные и торговые предприятия, 
использующие наемных рабочих в количестве 
не более 20 человек, средства производства 
для ремесленной деятельности, сельскохозяй-
ственного производства, деньги, ценные бу- 
маги и др.

В собственности частных лиц могли  
также находиться золотые, серебряные моне-
ты, иностранная валюта. Однако совершать 
сделки с ними можно было только в порядке 
и в пределах, определенных специальными 
нормативными актами и, как правило, только  
с государством (ст. 24) [1].

Если же собственник не использует 
свою собственность в соответствии с ее хозяй-
ственным назначением и тем самым не при-
носит пользу обществу, он мог быть ее лишён 
[2, с. 170].

Таким образом, регулирование права 
собственности в рассматриваемый период но-
сило ярко выраженный классовый характер.  
Допуская в известных пределах частную соб-

ственность и разрешая развитие кооператив- 
ной собственности, ГК БССР 1923 г. сохранял 
за государством господствующие позиции во 
всех сферах народного хозяйства.
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Социальные нормы современного обще- 
ства многообразны. Последнее явилось след-
ствием исторической дифференциации неког- 
да однородной, единой системы социальных 
норм и обусловлено наличием в обществе  
множества сфер, которые требуют примене- 
ния к ним норм не одного, а нескольких соци-
альных регуляторов. К ним относятся право-
вые нормы, нормы морали (нравственности),  
корпоративные нормы, обычаи, религиозные 
нормы и некоторые другие.

Имеющееся в настоящее время разно- 
образие мнений по поводу четкого определе-
ния перечня социальных норм может быть от-
части объяснено тем, что процесс дифферен- 
циации социальных норм еще не завершился.

Итак, наряду с правом важная роль в ре-
гулировании общественных отношений при-
надлежит нормам морали, возникающей вме-
сте с появлением человеческого общества, а 
ее установления охватывают почти все сферы 
социальной жизни.

Под нормами морали (нравственности) 
понимаются правила поведения, исторически 
складывающиеся в обществе в соответствии  
с убеждениями и представлениями людей о 
добре и зле, чести и совести, порядочности,  
долге и справедливости и т.п., соблюдение ко-



28

торых обеспечивается силой общественного 
мнения.

Мораль предполагает не только усвое- 
ние нравственных принципов отношения че-
ловека к другим людям, но и оценку себя са- 
мого как личности и члена общества, т.е. вну-
тренний самоконтроль, называемый совестью.

В процессе регулирования обществен-
ных отношений мораль и право тесно взаи-
модействуют. Происходит взаимопроникнове- 
ние и взаимовлияние этих крупных социаль-
ных регулятивных систем. Они имеют много 
общих признаков. Эта общность обусловлена 
прежде всего тем, что и право и мораль яв-
ляются регуляторами обширного круга об-
щественных отношений, имеют одинаковое 
предназначение, поскольку возникали в целях 
упорядочения и совершенствования обще-
ственной жизни и служат средством обеспе-
чения баланса интересов индивидов, социаль-
ных групп и общества в целом.

Вместе с тем право и мораль в значи-
тельной степени отличаются друг от друга,  
обладают специфическими признаками, при-
сущими только каждой из этих регулятивных  
систем. Выяснение таких отличительных осо-
бенностей для правоведения имеет важное 
значение, поскольку отождествление или не-
верное отграничение правовых и моральных 
требований могут привести к неправильным 
теоретическим выводам и ошибочным прак- 
тическим решениям.

Отличительные особенности норм пра- 
ва и морали можно проследить, используя  
критерии, применяемые для групповой клас-
сификации всех социальных норм.

Происхождение. Нормы морали скла-
дываются в обществе исторически в процес-
се жизнедеятельности людей на основе пред-
ставлений их о добре и зле, чести и бесчестии,  
справедливости, долге и т.д. Данные нормы 
приобретают всеобщее значение и исполня- 
ются по мере их осознания членами общества.  
В отличие от этого правовые нормы устанав- 
ливаются, изменяются или отменяются госу-
дарством и после этого официально приоб- 
ретают общеобязательную силу для их адре- 
сатов.

Сфера действия. Нормы морали, по 
сравнению с правыми, регулируют более ши- 
рокую сферу общественных отношений. Пра-
во регулирует наиболее важные с точки зре- 
ния государства общественные отношения, 
причем поддающиеся контролю с его сторо- 
ны. Нормы морали регулируют и такие обще-
ственные отношения, которые не поддаются 
такому контролю. Это, например, отношения 
дружбы, товарищества, любви и т.п. Право 

не может эффективно воздействовать на эти 
группы отношений, поскольку в них невоз- 
можно точно определять меру должного.

В то же время большинство отношений 
между людьми регулируются одновременно и 
нормами права, и нормами морали, поскольку 
право и мораль действуют в одних и тех же 
сферах социальной жизни. Однако некоторые 
отношения, регулируемые правом, для мора- 
ли остаются почти безразличными. Это отно-
сится, например, к определению структуры 
органов государства, установлению формы 
различных юридических документов и т.п.

Форма выражения. Нормы права закреп- 
ляются в официальных документах, юриди-
ческих актах (законы, указы, постановления),  
т.е. они имеют четкие письменные формы 
своего внешнего выражения. Нормы мора-
ли возникают в процессе развития общества,  
постепенно осознаются людьми и живут в их 
сознании. Это неписаные правила, если не 
считать тех случаев, когда нормы морали за-
крепляются в религиозных писаниях или мо-
ральных кодексах.

Степень детализации. Нормы морали 
не содержат точных, детализированных поло-
жений, носят общий характер и выступают как 
принципы поведения людей (быть честным, 
справедливым, милосердным). Нормы пра-
ва выступают в детализированной форме как 
четко сформулированные права и обязанно- 
сти участников регулируемых общественных 
отношений.

Способы обеспечения. Поскольку пра-
вовые нормы устанавливаются государством,  
то оно заинтересовано в их выполнении. В 
обществе с высоким уровнем юридической 
культуры правовые требования выполняются 
преимущественно в силу убеждения людей.  
Однако для права является характерной воз-
можность использовать аппарат принуждения 
по отношению к тем, кто отступает от его тре-
бований.

Отличительным здесь является аспект 
властного принуждения, ибо нормы права 
выступают как общеобязательные государ-
ственные веления. Мораль опирается лишь 
на силу общественного мнения, убеждения,  
нравственного долга. Она использует и та- 
кой мощный внутренний побудитель соответ- 
ствующего поведения, как совесть. Наруше-
ние моральных требований с внешней сторо-
ны влечет общественное воздействие в виде  
осуждения, порицания.

Нормы морали и нормы права находят-
ся в тесном взаимодействии, взаимопрони- 
кают, дополняют и поддерживают друг друга  
в процессе регулирования общественных от- 
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ношений. Их требования в значительной сте-
пени совпадают. Например, и право, и мораль 
едины в оценке преступлений, многих дру-
гих правонарушений. О совпадении права и 
морали можно судить по содержанию мно- 
гих статей Уголовного кодекса Республики Бе-
ларусь (ст. 139, 169, 188, 189, 205, 339 и др.), в 
которых определяются деяния, преследуемые 
в уголовном порядке, и которые одновремен- 
но противоречат и требованиям морали. Как 
правовым, так и нравственным является тре-
бование взаимной заботы детей и родителей 
(ст. 32 Конституции Республики Беларусь).

В нормах права, таким образом, закреп- 
ляются моральные принципы, и ввиду этого 
право выступает средством развития и вне-
дрения в жизнь требований морали, и прежде 
всего справедливости. В свою очередь, мораль 
положительно оценивает право, если его со-
держание соответствует нравственным цен-
ностям. Требования морали учитываются в 
процессе создания норм права. Нередко в пре-
амбулах нормативных правовых актов дается 
нравственное обоснование их принятия.

Существенное влияние оказывают мо-
ральные требования и в процессе примене-
ния норм права. Без обращения к нравствен-
ным нормам невозможно разрешение многих 
юридических дел. Не используя нравствен-
ных критериев, трудно определить признаки,  
например, таких противоправных деяний, как 
хулиганство, оскорбление, клевета и др. При  
применении норм права нередко является  
обязательной нравственная оценка личности 
(при решении вопросов об оставлении ребен-
ка у одного из разведенных супругов, лише- 
нии родительских прав и т.д.). Нравствен-
ность, следовательно, имеет большое значение 
для обеспечения справедливой реализации 
правовых норм, укрепления правопорядка.

Взаимодействие права и морали вместе  
с тем не исключает расхождений между ни- 
ми, несовпадения их установлений. Это обус- 
ловлено тем, что у права и морали не совпа- 
дают методы регулирования общественных 
отношений, не всегда одинаковы критерии  
оценки поведения людей.

Мораль по сравнению с правом более 
динамична, быстрее реагирует на обществен-
ные перемены, а право нередко отстает от раз-
вития общественных отношений, оно более  
консервативно. Это, однако, не означает, что 
мораль никогда не содержит устаревших, да- 
же реакционных установок.

Несовпадение права и морали связано 
и с тем, что мораль предъявляет к человеку 
бóльшие требования, чем право. Бывает и  
так, что право дозволяет, а мораль осуждает.  

К примеру, женитьба или замужество не по 
любви, а по расчету осуждается моралью, но 
право на подобное поведение не реагирует.  
Нормами права допускается возможность для 
молодых матерей отказаться от новорожден-
ных и передать их на воспитание в прию- 
ты. Нравственность подобные поступки одно- 
значно осуждает.

В ранее действовавшем законодатель-
стве содержались нормы, требовавшие дачу 
показаний против близких родственников, 
что с точки зрения морали является неприем-
лемым. В настоящее время конституционно 
закреплено положение, в соответствии с ко-
торым никто не должен принуждаться к даче 
показаний против самого себя, членов своей 
семьи, близких родственников (ст. 27 Консти-
туции Республики Беларусь).

Таким образом, в целом право содей-
ствует утверждению в обществе прогрессив-
ных нравственных принципов, а мораль, в  
свою очередь, поддерживает право, способ-
ствует закреплению в нем высоких нравствен- 
ных идеалов, повышению его эффективности.

Говоря о соотношении и взаимодей-
ствии права и морали, следует учитывать и 
такую важную особенность морали, как пар-
тикуляризм, т.е. возможность существования 
в обществе нескольких моральных систем  
(господствующая мораль, корпоративная мо-
раль, мораль правящей элиты и т.д.).

Сопоставляя право и мораль как две са-
мостоятельные, но тесно взаимодействующие 
регулятивные системы, необходимо обратить 
внимание и на такой аспект их соотношения, 
как повиновение законам, противоречащим 
моральным принципам.

Данный вопрос давно обсуждается в 
юридической литературе и вытекает из более 
общей проблемы правопонимания. На этот 
счет среди ученых нет единства взглядов. Как  
отмечают многие авторы, на уровне теорети-
ческих дискуссий такая постановка вопроса  
демонстрирует стремление к совершенствова-
нию правового феномена. Однако перевод ее 
в практическую плоскость таит в себе немало 
опасностей.

Так, известный правовед В.Н. Кудрявцев 
полагает, что обязанность выполнять законы  
нельзя ставить в зависимость от того, счита-
ют ли адресаты этих актов морально оправ-
данным их содержание, т.е. считают ли они их  
справедливыми [1, с. 3-8]. 

Близкое к приведенному суждение 
высказал и другой видный теоретик права 
С.С. Алексеев [2, с. 141].

По этому поводу в западных теоретиче- 
ских исследованиях ряд авторов утверждают,  
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что постановка вопроса «закон или справед-
ливость?» в большей степени характерна для 
полицейского государства. В условиях же со-
временного морального и идеологического 
плюрализма в демократических социальных 
правовых государствах она теряет актуаль-
ность, поскольку демократические институты 
и процедуры устраняют возможность созда-
ния законов, совершенно неприемлемых с точ-
ки зрения морали.

При таких обстоятельствах трактовка 
права предполагает основанность всей систе-
мы юридических норм на конституционных 
принципах, которые включают в себя и прин-
цип справедливости. В случаях возможных 
отклонений осуществляется корректировка 
актов опять же на основе демократической  
процедуры и при помощи таких органов, как 
конституционные суды.
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Установление в действующем законода-
тельстве института аналогии права, по наше-
му мнению, продиктовано желанием компе-
тентных государственных органов обозначить 
оптимальный путь правового регулирования 
жизненных ситуаций, которые не подпадают 
под действие существующих правовых норм.

Аналогия права способна внести карди-
нальные изменения в существующую практи- 

ку правоприменения. Полагаем, что исполь-
зуя заложенный в ней потенциал, граждане 
страны и другие заинтересованные субъекты 
правовых отношений выстроенных, прежде 
всего, на нормах-принципах, через обращения 
в судебные инстанции и другие компетентные 
государственные органы по поводу разреше-
ния не регламентированных действующими 
нормативными правовыми актами ситуаций, 
получат реальную возможность их урегули- 
рования.

Реализация идеи использования возмож-
ностей института аналогии права со стороны 
государства потребует осознания её значи-
мости и внесения необходимых изменений в  
действующее законодательство. Установлен- 
ный в нём порядок применения аналогии 
права, в соответствии с которым она, в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 71 Закона «О нормативных 
правовых актах» от 17 июля 2018 г. № 130-З  
«запрещается в случаях привлечения к ответ-
ственности, ограничения прав и установления 
обязанностей» изначально исключает возмож-
ность её реального использования при такой 
регламентации.

Аналогия права, как и любой другой ин-
ститут права и даже отдельная правовая нор- 
ма регулятивного или охранительного содер-
жания, предполагает возникновение правоот-
ношений, в рамках которых только и возмож- 
на их реализация, одним из конструктивных 
элементов которого являются права и обязан-
ности участников (субъектов).

Каждому юристу известно, что реали-
зация права происходит через установление 
прав и обязанностей участников правоотно-
шений. В случаях применения аналогии пра-
ва содержание прав и обязанностей должно  
устанавливаться исходя из принципов права.  
В этом заключается особенность правовых от-
ношений в указанной сфере. Но представить 
себе правоотношения без чётко обозначенных 
прав и обязанностей их участников невозмож-
но в принципе.

Поэтому преждевременным в содержа-
нии действующей редакции ст. 71 Закона «О  
нормативных правовых актах» от 17 июля 
2018 г. представляется только исключение по-
ложения о запрете использования аналогии 
права в случаях привлечения к ответственно-
сти и ограничения прав. В остальной, заклю-
чительной части этой нормы, где речь идёт об 
ограничении прав и установлении обязанно-
стей, назрела настоятельная необходимость 
её отмены. В противном случае анализируе- 
мые положения указанного закона останутся  
декларативными, а сама аналогия права так и  
останется нереализованной.
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Учитывая вышеизложенные обоснова- 
ния, мы предлагаем исключить из ч. 2 ст. 71  
вышеуказанного закона фразу о запрете при-
менения института аналогии в случаях «огра- 
ничения прав и установления обязанностей».

В кодифицированные нормативные ак- 
ты, за исключением устанавливающих раз-
личные виды юридической ответственности,  
должны быть внесены специальные нормы, 
обязывающие правоприменителя при толкова-
нии и применении закона, а также в случаях 
использования возможностей аналогии права,  
основываться на принципах права. Предлага-
ем следующую формулировку такой статьи: 
«Применение норм … законодательства долж-
но осуществляться с учётом принципов пра-
ва, закреплённых в Конституции Республики 
Беларусь, настоящем Кодексе, а также иных 
признанных в национальной правовой систе-
ме принципов права».

Необходимо отдельно отметить те прин-
ципы права, которые уже получили норматив-
ное закрепление в статусе норм-принципов 
для всего законодательства в тексте Консти- 
туции Республики Беларусь, отраслей права – 
в кодексах, а также отдельных законах.

Дело в том, что особый правовой статус  
норм-принципов заключается в требованиях, 
которым должны соответствовать другие пра-
вовые нормы этих правовых актов. Им же  
принадлежит важная роль в деле толкования 
других правовых норм и именно они высту- 
пают в качестве основополагающих начал  
правового регулирования в случаях, когда до-
пускается аналогия права.

Причем, по нашему мнению, даже эти 
действующие нормы-принципы подлежат пе-
ресмотру. Пересмотр содержания общеправо-
вых принципов, насыщение их регулятивны- 
ми положениями позволят вывести на каче-
ственно новый уровень сложившуюся прак-
тику использования возможностей аналогии 
права.

Необходимость пересмотра и уточнения 
не только действующих норм-принципов, но и 
принципов права в целом продиктована оцен-
кой содержания большинства из них.

Мы поддерживаем мнение А.С. Сидор-
кина о том, что «в теории права принципы 
обычно рассматриваются в качестве идей,  
подлежащих реализации в нормативном ре-
гулировании и практике правоприменения.  
Этим идеям, терминологически выражаемым 
в сходных понятиях (демократизм, гуманизм, 
интернационализм, законность, справедли-
вость, научная обоснованность и т.п.), в раз-
ные исторические периоды придавалось раз-
личное содержание. Но главное – они всегда 

рассматривались не более чем благие поже-
лания, адресуемые наукой правотворческой и 
правоприменительной практике.

Практика, в свою очередь, также вос- 
принимала принципы права сугубо формаль-
но. Все крупные законодательные акты (пре-
жде всего кодифицированные) открывались 
статьями (главами), где перечислялись прин-
ципы, на которых основывается регулирова-
ние соответствующей сферы отношений. Но 
этим дело и ограничивалось. Такие положе-
ния рассматривались как общие декларации,  
имеющие лишь морально-политическое зна- 
чение» [1, с. 3].

Аналогия права, при условии обосно-
ванной разработки её концептуальных основ, 
способна кардинально изменить сложившую- 
ся в нашей стране практику реализации пра- 
ва, которая может быть дополнена новыми  
возможностями устранения существующих 
в праве пробелов не только на основе норм- 
принципов, но и общеправовых принципов 
права.

Отражая сущность права в целом и  
определяя содержание образующих его отрас-
лей, они могут быть использованы в качестве 
основы правового регулирования для ситуа- 
ций, которые выходят за пределы существую- 
щих правовых норм. Потребность в использо-
вании аналогии права в общественной жизни 
настоятельно требует её удовлетворения.
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В результате проведения республикан-
ского референдума 27 февраля 2022 г. систе-
ма источников конституционного права была 
подвергнута изменениям в количественном и 
качественном показателях. В связи с чем по- 
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является необходимость оценки положений, 
устанавливающих актуальный перечень ис- 
точников конституционного права и их иерар-
хию.

Вопрос об источниках конституцион-
ного права исследовался в трудах белорус-
ских авторов, в том числе: Г.А. Василевича,  
М.И. Пастухова, А.Н. Пугачева, Л.М. Рябцева,  
О.И. Чуприс, С.П. Чигринова.

В соответствии с последними измене- 
ниями и дополнениями в Конституцию в си-
стему законодательства Республики Беларусь 
включены решения Всебелорусского народ-
ного собрания. Это, на наш взгляд, позволяет 
отнести их к новым источникам конституци-
онного права.

По мнению Г.А. Василевича, «появление 
в Конституции такого мощного по своим пол-
номочиям органа, как Всебелорусское народ-
ное собрание дает основания утверждать, что 
его акты идут вслед за Конституцией и между-
народными договорами Республики Беларусь, 
ставшими для нее обязательными» [1, с. 19].

Решения Всебелорусского народного 
собрания являются обязательными для испол-
нения и могут отменять правовые акты, иные  
решения государственных органов и долж-
ностных лиц, противоречащие интересам на-
циональной безопасности, за исключением 
актов судебных органов (постановления пле-
нумов Верховного Суда и др.).

Согласно ст. 3 Закона «О нормативных 
правовых актах» в состав законодательства 
входят лишь те решения ВНС, которые при-
няты по следующим вопросам: утверждение  
основных направлений внутренней и внеш- 
ней политики, военной доктрины, Концеп-
ции национальной безопасности (п. 1 ст. 893 
Конституции); утверждение программы соци-
ально-экономического развития Республики 
Беларусь (п. 2 ст. 893 Конституции); введение 
на территории Республики Беларусь чрезвы-
чайного или военного положения при нали- 
чии оснований, предусмотренных Консти-
туцией, и в случае бездействия Президента 
по этим вопросам (п. 8 ст. 893 Конституции);  
установление государственных праздников и 
праздничных дней (п. 11 ст. 893 Конституции).

Кроме того, следует иметь в виду, что 
вопросы, по которым Всебелорусское народ-
ное собрание в соответствии с Конституцией 
вправе принимать решения нормативного ха-
рактера, составляют предмет правового ре-
гулирования программных законов и указов 
Президента [2, с. 47].

По мнению К.Д. Сазона, «исключение 
практики применения нескольких норматив- 

ных правовых актов различных нормотвор- 
ческих органов по вопросам программно- 
стратегического характера обусловливает не-
обходимость решения вопроса о признании 
утратившими силу программных законов и 
отдельных указов Президента после принятия 
ВНС решений нормативного характера по  
вопросам с тождественным предметом право-
вого регулирования» [2, с. 48].

В новой редакции Конституции Респуб- 
лики Беларусь по-иному решается вопрос о  
соотношении законов и актов Президента.  
Так, в соответствии со ст. 85 Конституции 
Президент на основе и в соответствии с Кон-
ституцией издает указы и распоряжения, ко-
торые не должны противоречить законам. О 
декретах как актах высшей юридической си- 
лы в этой статье не упоминается, что позво- 
ляет говорить о прекращении практики их из-
дания.

О.И. Чуприс, касаясь нормотворческих 
полномочий Президента, отмечает, что при  
необходимости внесения изменений в про- 
должающие действовать декреты «...возмож- 
но издание указа по соответствующей тема-
тике с включением в него оговорки о том, что 
положения декрета по вопросам, урегулиро-
ванным этим указом, приостанавливают свое 
действие до признания их утратившими силу 
в соответствии с Конституцией, т.е. законом»  
[3, с. 14].

С точки зрения количественных изме-
нений системы источников конституционного 
права следует отметить, что после вступле- 
ния в силу изменений в Конституцию Респуб- 
лики Беларусь был принят ряд законов, кото-
рые можно отнести к новым источникам кон-
ституционного права. В качестве наиболее  
значимых из них можно назвать: Закон Рес- 
публики Беларусь от 7 февраля 2023 г. № 248-
З «О Всебелорусском народном собрании»;  
Закон Республики Беларусь от 14 февраля 
2023 г. № 250-З «Об основах гражданского 
общества»; Закон Республики Беларусь от 
17 июля 2023 г. № 284-З «Об изменении зако-
нов по вопросам конституционного судопро-
изводства».

Таким образом, после вступления в 
силу решения республиканского референдума  
27 февраля 2022 г. система источников кон- 
ституционного права претерпела количествен-
ные и качественные изменения. Новым источ-
ником права могут стать решения Всебелорус-
ского народного собрания. Появились новые 
законодательные акты, корректирующие пол-
номочия государственных органов и порядок  
их деятельности.
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права и социально-информационных техно-
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Объективная сторона состава правона-
рушения – это совокупность предусмотрен- 
ных нормой административно-деликтного 
права признаков, характеризующих его во 
внешнем проявлении, т.е. внешнюю сторону. 
К общим признакам объективной стороны 
мелкого хищения относятся: обязательный 
признак – деяние в форме действия либо без-
действия; факультативные признаки – послед-
ствия, способ, средства, место, время и обста- 
новка совершения правонарушения.

Исходя из ст. 11.1 КоАП Республики 
Беларусь (далее – КоАП), объективной сто-
роной правонарушения являются действия 
по незаконному безвозмездному завладению 
имуществом путем кражи, мошенничества, 
злоупотребления служебными полномочиями, 
присвоения или растраты, хищения путем 
использования компьютерной техники и по-
пытка такого хищения. Другими словами, 
мелкое хищение всегда совершается путем  

действия – активного воздействия на объект 
правонарушения.

В науке административно-деликтного 
права противоправное действие подразделя-
ется на простое и сложные. Простое является 
единичным актом поведения человека. Слож-
ные действия могут быть различных видов:  
с двумя разными действиями, совокупными,  
длящимися, повторными. Объективная сто-
рона мелкого хищения отражает сложный ха- 
рактер действия.

Под последствиями административно-
го правонарушения понимается причинение 
вреда охраняемым КоАП общественным от-
ношениям. Подобный вред может быть мате- 
риальным или нематериальным: одни адми- 
нистративно-деликтные деяния причиняют 
вред материального характера – имуществен-
ный, физический или здоровью людей, дру- 
гие – нравственного, морального или иного  
подобного характера.

Мелкое хищение, таким образом, влечет 
негативные материальные последствия для за-
конного обладателя имущества. Место, время, 
обстановка и средства совершения админи-
стративного правонарушения в данном слу-
чае являются факультативными признаками  
объективной стороны административного пра-
вонарушения и не влияют на квалификацию.

Обратим внимание, что ответственность 
за мелкое хищение в КоАП 2020 г. дополнена 
одной из новых форм – «с помощью компью-
терной техники или попытку подобного». Эта 
форма хищения может выражаться в переводе 
денег через компьютер или телефон, с чужой 
карточки без ведома ее владельца. Введение 
данной формы хищения связано с широким 
распространением хищений, совершаемых та-
ким образом.

Введена также ответственность за по-
пытку таких действий (ч. 3 ст. 2.1 КоАП). К 
слову, ответственность за покушение на уго-
ловно наказуемое хищение наступает по той 
же статье главы 24 Уголовного кодекса Рес- 
публики Беларусь, что и за оконченное пре- 
ступление, со ссылкой на ст. 14.

Аналогичная формулировка покушения,  
но применительно к административному пра-
вонарушению (в том числе и к мелкому хи-
щению), содержалась в КоАП 2003 г. Так как 
данное определение по своему содержанию 
было более характерно для уголовного права,  
в КоАП 2020 г. введен новый термин – попыт-
ка совершения административного правонару-
шения (п. 11 ч. 1 ст. 1.10 КоАП). 

Исходя из диспозиции ст. 11.1 действую- 
щего КоАП, попытка мелкого хищения при- 
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равнена к мелкому хищению, и администра-
тивная ответственность за такую попытку на-
ступает в случаях, прямо предусмотренных в 
статье.

В первую очередь, следует иметь в виду, 
что на квалификацию хищения как мелкого 
не влияет форма, в которой оно совершено.  
Важно, что совершено действие, указанное в 
диспозиции ст. 11.1 КоАП, – кража, мошенни-
чество или иное. Вместе с тем установление 
формы мелкого хищения необходимо для от-
граничения от иных деяний, в том числе и  
уголовно наказуемых (грабеж, разбой и т.п.).

К формам мелкого хищения относятся 
кража (тайное хищение имущества), мошен- 
ничество (завладение имуществом либо при- 
обретение права на имущество путем обмана 
или злоупотребления доверием), злоупотреб- 
ление служебными полномочиями (использо-
вание должностным лицом своих служебных 
полномочий для завладения имуществом или 
приобретения права на него), присвоение (не-
законное обращение чужого имущества, вве-
ренного виновному, в его пользу без соответ-
ствующей компенсации), растрата (незаконное 
и безвозмездное использование виновным 
вверенного ему чужого имущества либо его 
отчуждение), хищение путем использования 
компьютерной техники (компьютерные мани-
пуляции, заключающиеся в обмане потерпев-
шего или лица, которому имущество вверено 
или под охраной которого оно находится, с 
использованием системы обработки инфор- 
мации).

Завладение как элемент объективной 
стороны хищения в уголовно-правовом или 
административно-деликтном значении по  
своей природе отличается от правового вла-
дения, регулируемого нормами гражданского 
права. Последнее не существует иначе, как 
владение с пользованием и распоряжением 
имуществом.

Уголовно-правовое или административ-
но-деликтное завладение чужим имуществом 
не опирается на правовые нормы, следова-
тельно, не охраняется законом. Относительно 
способа действия при хищении можно сказать,  
что он заключается в неправомерном акте по-
ведения (завладении, изъятии, обращении и 
т.д.) и имеет как результат незаконную дея- 
тельность. Это значит, что способ действия 
правонарушителя должен обеспечить переход 
чужого имущества из законного владения од-
ного лица в незаконное владение другого.

Суммируя вышесказанное, противоправ-
ные действия похитителя должны предше-
ствовать переходу имущества от одного лица 

к другому, и характер подобных действий  
должен включать: противоправное завладение 
чужим имуществом (изъятие его из фондов 
собственника); причинение ущерба собствен-
нику или иному законному владельцу имуще-
ства; безвозмездное обращение похищенного 
имущества в свою пользу и противоправное  
обогащение посредством приумножения свое- 
го имущественного фонда.

Таким образом, объективную сторону 
правонарушения, т.е. его внешние признаки, 
составляют действия по незаконному без-
возмездному завладению имуществом пу-
тем кражи, мошенничества, злоупотребления 
служебными полномочиями, присвоения или 
растраты, хищения путем использования ком-
пьютерной техники, а равно попытка такого  
хищения. На квалификацию хищения как мел-
кого не влияет форма, в которой оно совер- 
шено, важно, что совершено действие, указан-
ное в диспозиции ст. 11.1 КоАП Республики 
Беларусь, – кража, мошенничество или иное.  
Однако установление, в какой форме совер- 
шено деяние, имеет значение для отграниче- 
ния состава мелкого хищения от иных деяний.

О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ
ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Д.М. Женарь,
старший  преподаватель  кафедры  теории  
и истории права УО «БИП – Университет 
права и социально-информационных техно-
логий»
г. Минск, Республика Беларусь

В настоящее время ювенальная юсти- 
ция действует во многих странах Европы, 
Азии, а также в Америке, Канаде. Она пред-
ставляет собой автономный комплекс госу-
дарственных органов, учреждений и служб, 
созданных для обеспечения наиболее полной  
защиты прав и законных интересов несовер-
шеннолетних, их ресоциализации и реабили-
тации. При этом специализированные суды по 
делам несовершеннолетних являются основ-
ным звеном ювенальной юстиции.

Создание ювенальной юстиции предо-
пределяется рядом причин. Во-первых, к это-
му обязывают особенности психики молодых 
людей, совершивших противоправные дей-
ствия. Во-вторых, необходимость принятия в 
отношении таких лиц профилактических мер 
с тем, чтобы не допустить их привлечения к 
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строгим мерам уголовной ответственности. 
В-третьих, наличие растущей детской пре-
ступности, требующей применения особых 
мер воздействия. В-четвертых, обеспечение 
надлежащих условий отбывания наказаний в 
исправительных учреждениях. В-пятых, при-
нятие мер для ресоциализации несовершен- 
нолетних после освобождения из мест лише-
ния свободы.

С учетом указанных причин Генераль-
ная Ассамблея ООН резолюцией 40/33 от  
29 ноября 1985 г. утвердила Минимальные 
стандартные правила, касающиеся отправле-
ния правосудия в отношении несовершенно-
летних. В пункте 2.3 Правил отмечается, что 
в рамках каждой национальной юрисдикции 
следует предпринять усилия для принятия 
комплекса законов, правил и положений, ко-
торые относятся непосредственно к несовер- 
шеннолетним правонарушителям.

В Правилах говорится о необходимо-
сти создания в крупных городах специальных  
подразделений полиции, которые должны за-
ниматься исключительно проблемными не-
совершеннолетними. В отношении лиц, не 
достигших совершеннолетия, не рекоменду-
ется применять в качестве меры пресечения,  
заключение под стражу. В ходе судебного раз-
бирательства несовершеннолетний должен 
иметь право на бесплатную помощь адвоката,  
а его родители или опекун вправе участвовать 
в судебном разбирательстве. В исправитель-
ном учреждении несовершеннолетние долж-
ны содержаться отдельно от взрослых или в 
специальном исправительном учреждении.

В январе-феврале 2007 г. Комитет ООН 
по правам ребенка принял Замечание общего 
порядка № 10 (2007) «Права детей в рамках  
отправления правосудия в отношении несо-
вершеннолетних». В этом документе госу-
дарствам-членам ООН было рекомендовано  
учредить суды по делам несовершеннолетних 
либо в виде отдельных структур, либо в рам-
ках существующих региональных судов.

В большинстве государств действуют 
специализированные суды по делам о право-
нарушениях несовершеннолетних, в том чис-
ле в Израиле, Испании, Италии, Сингапуре, 
Франции, Швейцарии. В некоторых странах 
указанные полномочия выполняет особая кол-
легия или специальный судья по делам несо-
вершеннолетних (в Германии, Греции, Нидер- 
ландах, Норвегии).

В ряде стран для решения вопросов, свя-
занных с делами несовершеннолетних, созда-
ны семейные суды с широкой компетенцией 
(в Австрии, Кипре, Корее, Мексике, Польше, 

Японии). Такие суды рассматривают дела о 
правонарушениях и преступлениях несовер-
шеннолетних (не относящиеся к категории 
тяжких), лишении родительских прав, ото- 
брании ребенка, установлении опеки, попечи-
тельства, усыновлении и др.

На постсоветском пространстве специа- 
лизированные межрайонные суды по делам  
несовершеннолетних созданы лишь в Респуб- 
лике Казахстан.

В Республике Беларусь предпринима-
лись попытки создать специализированные 
суды по делам несовершеннолетних. Так, в 
2003 г. при содействии Представительства 
Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Респуб- 
лике Беларусь был разработан проект Кон-
цепции ювенальной юстиции, который преду- 
сматривал создание системы специализиро-
ванных органов правосудия в отношении не- 
совершеннолетних [1]. 

В систему ювенальной юстиции пред-
лагалось включить специальные подразделе-
ния органов предварительного расследования,  
прокуратуры, адвокатуры, специализирован-
ные суды по делам несовершеннолетних и  
органы исполнения наказания. По мнению 
разработчиков проекта, «...только комплексная 
инфраструктура позволит правильно, науч- 
но обоснованно решить всю совокупность  
вопросов, связанных с правонарушениями не-
совершеннолетних, осуществлением надзора  
за соблюдением законности, обеспечением 
надлежащей защиты прав детей и подростков, 
попавших в орбиту правосудия, их последую- 
щей социальной реабилитацией» [2, с. 8].

Однако инициативный проект ученых- 
юристов не был поддержан компетентными 
органами власти со ссылкой на сравнительно 
небольшое количество уголовных дел с учас- 
тием несовершеннолетних.

В настоящее время сохраняются пред-
посылки для создания специализированных  
судов по делам несовершеннолетних. Аргу-
менты на этот счет можно найти в сборнике  
научных статей «Совершенствование судеб-
ной системы Республики Беларусь посред-
ством развития специализации судов». В нем,  
в частности, выделяются условия, обусловли-
вающие необходимость специализации в су-
дебной деятельности. Среди них: наличие об-
ширной и развитой системы знаний в данной 
сфере; необходимость повышения эффектив-
ности правосудия по определенной категории 
дел; наличие достаточной нагрузки для созда-
ния специальной системы судов [3, с. 8].

Активным сторонником создания в Рес- 
публике Беларусь ювенальной юстиции яв- 
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ляется один из разработчиков проекта Кон- 
цепции ювенальной юстиции кандидат, юри- 
дических наук, доцент Л.Л. Зайцева. Она вы-
ступает за введение специализации судей рай-
онных (городских) судов по рассмотрению 
уголовных дел о преступлениях несовершен-
нолетних и гражданских дел, связанных с за-
щитой имущественных и личных неимуще-
ственных прав детей. Позднее, по ее мнению, 
целесообразно создать целостную систему 
специализированных органов правосудия с 
комплексной юрисдикцией для рассмотрения 
уголовных, гражданских и административ-
ных дел в отношении несовершеннолетних  
[4, с. 99-101].

Автор поддерживает позицию Л.Л. Зай- 
цевой и считает, что создание ювенальной 
юстиции позволит усилить защиту прав не-
совершеннолетних при осуществлении пра-
восудия и приведет национальное законода-
тельство в соответствие с международными 
стандартами в указанной сфере.
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ведующий кафедрой теории и истории пра- 
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Правовой основой становления адво-
катуры в независимой Республике Беларусь 
можно считать принятие Закона «Об адвока-
туре» от 15 июня 1993 г. В нем получили за-
крепление новые подходы, закрепленные в  
Концепции судебно-правовой реформы. В со-
ответствии с ними адвокатура стала подлинно 
независимой, профессиональной, самоуправ- 
ляемой общественной организацией по защи-
те прав человека.

Закон разрешил заниматься частной  
адвокатской практикой; от адвокатов не тре-
бовалось входить в какое-либо сообщество 
или объединение; квалификационный экзамен 
принимался членами Республиканского союза 
адвокатов; лицензия на занятие адвокатской 
деятельностью выдавалась все тем же Рес- 
публиканским союзом на неопределенный 
срок. В Законе четко определялись взаимо-
отношения адвокатуры с Министерством 
юстиции Республики Беларусь, которое при-
зывалось оказывать содействие в повышении 
квалификации адвокатов, оказывать ей мето-
дическую помощь, принимать меры по защи- 
те адвокатов от преследований, выдавать и ан-
нулировать лицензии на право занятия адво- 
катской деятельностью.

В тот период численность адвокатов 
в Республике Беларусь оставалась незначи-
тельной по сравнению со странами Западной  
Европы. Так, на 10 млн. населения Беларуси  
приходилось немногим более одной тысячи  
адвокатов [1, с. 132].

Важным этапом в развитии белорус-
ской адвокатуры стал Декрет Президента  
Республики Беларусь от 3 мая 1997 г. № 12 
«О некоторых мерах по совершенствованию  
адвокатской и нотариальной деятельности в 
Республике Беларусь». В соответствии с Де-
кретом запрещалась индивидуальная адво- 
катская деятельность с 1 июля 1997 г. Срок 
действия адвокатской лицензии ограничи-
вался пятью годами. Лицензии, выданные  
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лицам, которые ранее занимали должности в 
государственном аппарате, аннулировались.  
Декрет устанавливал строгий порядок налич-
ных расчетов по оплате юридической помо- 
щи, оказываемой адвокатами («...путем вне-
сения гонорара по квитанции установленно-
го образца, зарегистрированной в налоговых 
органах, в кассу соответствующей коллегии 
адвокатов в порядке, определяемом Советом 
Министров Республики Беларусь»).

С целью усиления контроля над дея- 
тельностью коллегий адвокатов и адвокатов 
были расширены полномочия Министерства 
юстиции Республики Беларусь (далее – Ми-
нистерство юстиции), в частности: издавать 
нормативные акты, регулирующие деятель-
ность адвокатуры; приостанавливать решения 
руководящих органов коллегий адвокатов, не 
соответствующие законодательству, и вносить 
в эти органы предложения об отмене таких ре-
шений; контролировать соблюдение законода-
тельства всеми лицами, которые осуществля-
ют адвокатскую деятельность; аннулировать 
«при наличии предусмотренных законода- 
тельством оснований» лицензии на право за-
нятия адвокатской деятельностью; осущест-
влять иные полномочия, связанные с общим и 
методическим руководством адвокатурой.

По сути, в Беларуси был восстановлен 
советский облик адвокатуры с ее единствен-
ной формой деятельности – юридической кон-
сультацией. Адвокаты были поставлены под 
жесткий контроль органов юстиции. В слу-
чае нарушения законодательства и норм про-
фессиональной этики они могли подвергаться  
дисциплинарным санкциям, а также внеоче-
редной аттестации на заседании Квалифика-
ционной комиссии по вопросам адвокатской  
деятельности.

Третий этап в развитии законодатель- 
ства об адвокатуре Беларуси начался после 
принятия Закона «Об адвокатуре и адвокат-
ской деятельности в Республике Беларусь» 
от 30 декабря 2011 года. Этот закон модер-
низировал структуру и формы деятельности 
адвокатуры. В частности, по-новому сформу-
лированы задачи адвокатуры (ст. 5); уточнены 
требования, предъявляемые к адвокату (ст. 7); 
предусмотрено обязательное прохождение 
кандидатами стажировки и сдачи квалифика-
ционного экзамена (ст. 9); введена должность 
стажера адвоката (ст. 10).

В Законе содержались также нормы о 
приостановлении и прекращении адвокатской 
деятельности (ст. 12, 13); о формировании ква-
лификационных комиссий, их составе и пол-
номочиях (ст. 14); о ведении реестра адвока- 
тов (ст. 15); о гарантиях адвокатской деятель-

ности (ст. 16); о правах и обязанностях адвока- 
тов (ст. 17, 18); о помощнике адвоката (ст. 19).

 Новой организационной формой дея- 
тельности для белорусских адвокатов ста-
ло адвокатское бюро. Согласно ст. 31 Закона 
адвокатское бюро является некоммерческой 
организацией, учреждаемой двумя и более 
адвокатами и действующей на основании 
устава. Адвокатское бюро вправе нанимать по 
трудовому договору адвокатов, помощников 
адвокатов и иных работников. В отличие от 
юридической консультации, в которой адво- 
кат персонально заключает договор с клиен-
том об оказании юридической помощи, в бюро 
такой договор заключается между адвокат-
ским бюро и клиентом.

В главе 6 Закона регулировались воп- 
росы взаимодействия адвокатуры с государ- 
ством и общественными объединениями, в 
том числе с Министерством юстиции. Так, в 
ст. 38 Закона перечислялись больше 20 пол-
номочий Министерства в сфере адвокатской  
деятельности. Среди наиболее значимых мож-
но назвать: принятие нормативных правовых 
актов, регулирующих деятельность адвокату-
ры, в пределах полномочий, предусмотрен- 
ных Законом; создание Квалификационной  
комиссии и организация ее деятельности; го- 
сударственная регистрация коллегий адво-
катов, адвокатских бюро, изменений и (или) 
дополнений, вносимых в уставы коллегий  
адвокатов и адвокатских бюро, регистрация 
адвокатов, осуществляющих адвокатскую дея- 
тельность индивидуально.

Следует признать, что Закон от 30 декаб- 
ря 2011 г. содействовал развитию белорус- 
ской адвокатуры. Согласно данным Мини-
стерства юстиции, на 1 июля 2014 г. в Белару-
си работало более 1880 адвокатов. Они объе-
динялись в 162 юридических консультациях, 
52 адвокатских бюро. 192 адвоката работали 
индивидуально [2].

Четвертым этапом в развитии законода-
тельства об адвокатуре можно считать внесе-
ние поправок в Закон «Об адвокатуре и адво- 
катской деятельности в Республике Беларусь»  
путем принятия Закона от 27 мая 2021 года.

Данные поправки установили ряд огра-
ничений в деятельности адвокатов. Так, ст. 8 
Закона дополнена следующей нормой: «Ад-
вокату запрещено являться собственником 
имущества (учредителем, участником) ком-
мерческой организации, оказывающей консал-
тинговые, юридические, риэлторские услуги,  
заниматься другой оплачиваемой работой  
(деятельностью), кроме работы в органах 
управления коллегий адвокатов и адвокатских  
образований, педагогической (в части реали- 
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зации содержания образовательных про-
грамм), научной, творческой деятельности,  
деятельности третейского судьи, арбитра, ме-
диатора, а также примирителя в примиритель-
ной процедуре». 

В Закон включена ст. 14.1 «Аттестация 
адвокатов». Согласно этой норме, адвокаты 
обязаны проходить аттестацию, порядок про-
ведения которой определяется Министерством 
юстиции. Тем самым, адвокаты попадают в 
зависимость от органов управления и вынуж-
дены проявлять максимальную осторожность  
в своей деятельности с тем, чтобы не вызвать 
недовольство контрольных органов.

В новой редакции излагается ст. 29 «Ор-
ганизация осуществления адвокатской дея- 
тельности. Юридические консультации». В 
соответствии с ней адвокаты могут осущест-
влять адвокатскую деятельность лишь в фор- 
ме юридической консультации. При этом по- 
рядок деятельности юридических консульта-
ций должна определять Белорусская респуб- 
ликанская коллегия адвокатов (БРКА) по со- 
гласованию с Министерством юстиции.

В то же время поправки в Закон упро- 
стили процедуру получения лицензии адво- 
ката лицам, которые ранее работали в судах, 
органах прокуратуры, правоохранительных 
органах, а также в структурных подразделе-
ниях (секретариатах) этих органов. Для них 
предусматривается прохождение стажировки 
до трех месяцев и сдача квалификационного 
экзамена только в устной форме (ст. 9 Закона).

15 июля 2021 г. в Республике Беларусь 
был принят Закон «О взносах в бюджет госу-
дарственного внебюджетного фонда социаль-
ной защиты населения Республики Беларусь»,  
в соответствии с которым адвокаты обязаны 
встать на учет в качестве плательщика взно-
сов и в срок, не позднее 1 марта, следующего 
за отчетным периодом года, уплатить сумму,  
составляющую 35% от общих доходов, полу-
чаемых от осуществления своей повседнев- 
ной трудовой деятельности.

Изучение законодательства и правопри-
менительной практики позволяет говорить о 
ряде проблем (трудностей), с которыми стал-
киваются белорусские адвокаты.

Во-первых, действующее законодатель-
ство закрепляет сложный порядок допуска 
к адвокатской профессии. Он выражается в 
том, что решение данного вопроса отдается  
на усмотрение Квалификационной комиссии, 
которая создается Министерством юстиции и  
состоит преимущественно из представителей 
государственных органов. По результатам  
сдачи квалификационного экзамена она при-
нимает решение о соответствии или несо-

ответствии претендента лицензионным тре-
бованиям и условиям. При этом Законом не 
предусмотрена возможность обжалования ре-
шения Квалификационной комиссии.

Во-вторых, белорусские адвокаты, как и 
их территориальные коллегии, находятся под 
жестким контролем Министерства юстиции, 
которое на основании предоставленных ему 
полномочий (ст. 38 Закона) может иницииро-
вать вопрос о привлечении неугодных адво-
катов к дисциплинарной ответственности или 
подвергнуть их внеочередной аттестации на 
заседании Квалификационной комиссии. Это 
ставит адвокатов в зависимость от органов 
юстиции и создает угрозу лишения их лицен-
зии в случае дисциплинарных взысканий или 
непрохождения аттестации.

В-третьих, после вступления в силу 
изменений и дополнений в Закон от 27 мая 
2021 г. единственной формой деятельности 
белорусских адвокатов стала юридическая  
консультация, которая действует как струк- 
турное подразделение территориальной кол-
легии адвокатов. При этом адвокаты находят-
ся под контролем заведующего консультацией  
и отчитываются о своей деятельности, в том 
числе о своих гонорарах.

Вышеназванные проблемы существен-
но затрудняют деятельность адвокатов. Их  
вполне можно разрешить, прежде всего, путем 
совершенствования законодательства. Так, за-
служивает поддержки предложение А.М. Бо-
голейко о том, чтобы предоставить адвокату 
право оказывать юридическую помощь pro 
bono publico (с лат. «ради общественного бла-
га»). Это связано с тем, что в Республике Бе- 
ларусь бесплатная юридическая помощь (точ-
нее, за счет средств коллегий адвокатов, рес- 
публиканского и (или) местного бюджетов) 
может оказываться в отношении весьма узкой  
категории лиц (ст. 28 Закона) [3, с. 154].

Профессор И.И. Мартинович позитив-
но оценивает норму Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. о 
введении страхования риска ответственности  
адвоката за нарушение условий заключенно- 
го с доверителем соглашения (ст. 19). По ее 
мнению, указание на наличие «страхового по-
лиса» у адвоката следовало бы предусмотреть 
в белорусском законодательстве [4, с. 39].

Кроме того, следует отказаться от ли- 
цензионного порядка допуска к адвокатской 
профессии и, как следствие, от периодиче-
ской аттестации адвокатов, поскольку это под-
рывает независимость адвокатуры, являясь 
средством воздействия органов юстиции на 
каждого адвоката. Для допуска к адвокатской 
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профессии вполне достаточно успешной сда-
чи квалификационного экзамена и получения 
свидетельства о праве на занятие адвокатской 
деятельностью.
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НРАВСТВЕННЫЙ АСПЕКТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКА ОВД

П.А. Жмуровский, 
юрист ОДО «Белпромтайм»
г. Минск, Республика Беларусь

Реализация идеи демократического пра-
вового государства предполагает достижение 
высокого уровня правового и нравственного 
сознания в обществе, так как вне сознания 
и деятельности человека немыслимо обще-
ственное развитие [1, c. 181].

Являясь одной из форм общественного 
сознания, нравственное сознание представ-
ляет собой систему взглядов, идей, оценок, 
принципов и норм поведения людей по отно-
шению друг к другу.

К сожалению, поступательному разви-
тию нравственно-правового уровня граждан-
ского общества серьезным образом препят-
ствует низкая духовная культура значительной 
части граждан, искаженное понимание ими 
духовных ценностей и замена последних при-
митивным потребительством.

Поэтому сегодня все более актуальными 
становятся вопросы, касающиеся профессио- 

нальной подготовки отечественных правоох-
ранителей, с точки зрения их нравственной  
составляющей, что обусловлено спецификой 
деятельности сотрудников правоохранитель-
ных органов, призванных обеспечить закон-
ные интересы граждан, общества и государ-
ства. Важную роль в правоохранительной 
деятельности сотрудника органов внутренних 
дел (далее – ОВД) играет его образованность, 
профессиональная компетентность, личные 
позитивные человеческие качества, которые 
влияют на формирование личности.

Качество профессиональной деятельно-
сти сотрудника ОВД неразрывно связано с его 
профессиональной компетентностью, которая 
зависит от совокупности приобретенных и  
необходимых профессиональных знаний, уме-
ний и практических навыков.

Каждый сотрудник ОВД должен быть 
образованным человеком, иметь высокий уро-
вень правовой культуры, толерантности, гу- 
манности по отношению к гражданам.

Правоохранительная функция относит- 
ся к одной из важнейших функций социаль- 
ного демократического правового государства 
и в значительной степени охватывает комп- 
лекс внутренних и внешних задач, стоящих 
перед ним, закрепленных в Конституции Рес- 
публики Беларусь и иных нормативных пра- 
вовых актах.

Осуществляя правоохранительную дея- 
тельность, сотрудники ОВД ежедневно об-
щаются с гражданами и это общение подвер- 
гается последними оценке с точки зрения мо-
рали и нравственности.

В этой связи эффективность работы и 
авторитет сотрудника в значительной мере за-
висит от соблюдения им как правовых норм, 
так и норм морально-нравственных, ибо он 
в повседневной работе обязан руководство- 
ваться, если это не входит в противоречие с 
правовыми предписаниями, общепринятыми 
нравственными правилами поведения.

Нравственные качества сотрудника ОВД 
формируются и развиваются в ходе профес- 
сионального обучения и специальной подго-
товки будущего специалиста-правоохраните- 
ля, овладевающего соответствующими теоре-
тическими знаниями и практическими навы- 
ками, психологически способного действовать 
в экстремальных условиях, применять при-
обретенные знания для обеспечения охраны  
прав и свобод человека и гражданина, право-
вого порядка и безопасности государства.

Вместе с тем важнейшей нравственно- 
ценностной установкой, которой руковод-
ствуется каждый сотрудник ОВД, является  
его гражданственность, которая не приходит 
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сама собой или с возрастом. Она – результат  
сознательной, системной работы человека 
над собой, итог преодоления жизненных ис-
пытаний, овладения духовными ценностями, 
самодисциплины. Для сотрудника ОВД осно- 
вой нравственного контроля, фундаментом  
его профессиональных действий являются 
честь и достоинство.

В этой связи обществу в целом и ОВД, 
в частности, нужны мыслящие, инициатив-
ные, способные отстаивать свои убеждения,  
бороться со злом, мещанской психологией, с 
проявлениями агрессии и насилия сотруд- 
ники.

Профессиональный долг и самоотвер-
женность должны являться неотъемлемыми 
морально-волевыми качествами сотрудника 
ОВД, придающими ему уверенность в своих 
действиях, позволяющих принимать решения 
максимально быстро и четко в сложных усло-
виях ограниченного времени [2, с. 84].

Решение вышеназванных задач во мно-
гом зависит от уровня правовых знаний и 
нравственно-духовных качеств сотрудника. 
Его работа должна осуществляться исходя  
из соответствия правовых и морально-нрав-
ственных норм.

Профессионал, осуществляющий охра- 
ну общественного порядка и борьбу с пре- 
ступностью, способен быть снисходительным 
к чужим слабостям и в необходимых случаях 
обязан приходить на помощь тем, кто нужда-
ется в его помощи.

Автор полагает, что изложенные в тексте 
положения будут полезны не только для прак-
тических сотрудников ОВД, но и для тех, кто  
имеет непосредственное отношение к теоре-
тической подготовке и воспитанию обучае- 
мых в специальных учебных заведениях си- 
стемы МВД Республики Беларусь.
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Образование является фундаменталь- 
ной частью современного человеческого об-
щества. Чем проще получить образование в 
стране и чем образованнее общество в целом, 
тем выше общее благосостояние общества 
этой страны. Среди прочих прав конституци-
онно-правовой статус человека и гражданина 
включает в себя право на образование, что за-
креплено как в законодательстве Республики 
Беларусь, так и в международных актах.

По статистике Программы развития  
Организации Объединенных Наций (ПРООН), 
по индексу уровня образования, который, по 
данным на 2023 год, составляет 0.83, Респуб- 
лика Беларусь занимает 47 место в мире и 
3 место среди стран СНГ. Цель Индекса об-
разования – дать представление о сравнитель- 
ном развитии образования в разных странах  
по всему миру. В 2014 году агентством «Экс-
перт РА» был впервые составлен рейтинг  
153 лучших учреждений высшего образования 
(далее – УВО) СНГ, в который попали 10 бе- 
лорусских УВО, представленные в рейтинго-
вых классах В и С, которые включают УВО, 
соответственно, с очень высоким и высоким  
уровнем образования [1].

В теории конституционного права су- 
ществует множество подходов к понятию 
«право на образование». Так, Г.А. Василевич 
считает «одним из исторических завоеваний 
нашего государства – обеспечение высокого 
уровня образования, что гарантирует духовное 
развитие человека, помогает ему стать полез-
ным участником экономического, социально- 
го и культурного прогресса общества, своей 
страны» [2, с. 117].

А.Н. Пугачёв определяет «право на об-
разование как гарантированную государством 
возможность каждого беспрепятственно, на 
равных с другими основаниях, бесплатно по- 
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лучать дошкольное, основное общее и сред-
нее профессиональное образование, а также 
на конкурсной основе – высшее образование» 
[3, с. 145].

По мнению М.И. Пастухова и В.Г. Тихи-
ни, «право на образование – это неотъемлемое 
право человека на получение определённого 
уровня знаний и профессиональных навыков, 
необходимых для полноценной деятельно-
сти на конкретном этапе развития общества» 
[4, с. 112].

Законодательное регулирование вопро-
сов, касающихся права на образование, его 
доступности, порядка поступления в учебные 
заведения и другое, нашло закрепление в Кон-
ституции Республики Беларусь (далее – Кон-
ституция), в Кодексе Республики Беларусь об 
образовании (далее – Кодекс об образовании) 
и иных законодательных актах. Ст. 49 Кон-
ституции закрепляет право каждого на обра-
зование и право равного доступа для всех к  
национальной системе образования, включая 
иностранных граждан и лиц без гражданства,  
постоянно проживающих на территории Рес- 
публики Беларусь.

Система актов белорусского законода- 
тельства, нормативно обеспечивающих реа- 
лизацию конституционного права на образо-
вание, многогранна и опирается на общепри-
знанные принципы международного права, 
в соответствии с которыми установлено, что 
каждый человек имеет право на образование 
(ст. 26 Всеобщей декларации прав человека). 
Образование должно способствовать разви-
тию сознания человеческой личности, её до-
стоинства и укреплению уважения к основ- 
ным правам и свободам человека. Оно являет-
ся возможностью способствовать терпимости, 
взаимопониманию, дружбе между различны-
ми нациями и всеми этническими, расовыми  
и религиозными группами (п. 1 ст. 13 Между-
народного пакта об экономических, социаль- 
ных и культурных правах).

Кодекс Республики Беларусь об образо-
вании определяет образование как обучение и 
воспитание в интересах личности, общества 
и государства, направленные на интеллекту-
альное, духовно-нравственное, творческое, 
физическое и профессиональное развитие 
личности, удовлетворение ее образователь- 
ных потребностей и интересов, а также сово-
купность приобретенных знаний, умений, на-
выков и компетенций определенного объема и 
сложности.

Государство способствует духовному, 
нравственному, интеллектуальному и физиче-
скому развитию молодёжи, создаёт необходи- 

мые условия для её свободного и эффектив- 
ного участия в общественной жизни, реализа- 
ции потенциала молодёжи в интересах всего  
общества (ст. 321). 

Можно согласиться с Т.В. Грачевой, что 
«процесс реализации прав личности, вообще,  
и процесс реализации права на образование, в 
частности, носит достаточно сложный харак-
тер и имеет определенную структуру. Именно 
поэтому в юридической литературе в послед-
нее время все чаще говорится о механизме 
реализации, под которым обычно понимается 
способ осуществления прав и свобод» [5].

Основные принципы государственной 
политики в сфере образования: приоритет об-
разования, обязательность общего среднего 
образования, светский характер образования 
в нашей стране, приоритет общечеловеческих 
ценностей, гуманистический характер обра-
зования, гарантии конституционного права 
каждого на образование, обеспечение равного  
доступа к получению образования – получили 
свое закрепление в ст. 2 Кодекса об образова-
нии Республики Беларусь.

Здесь следует отметить, что в нашей 
стране созданы условия для получения обра-
зования лицами с особенностями психофи-
зического развития, инвалидами, которые в 
соответствии с их состоянием здоровья и по-
знавательными возможностями могут полу-
чать общее среднее, среднее специальное или 
высшее образование. Государство создает для 
таких граждан условия для обеспечения их  
прав, свобод и законных интересов в сфере 
образования. Для реализации прав на образо-
вание государство таким гражданам оказыва-
ет коррекционно-педагогическую помощь на 
базе районных и городских центров коррек- 
ционно-развивающего обучения и реабили- 
тации.

В 2015 году в Республике Беларусь при-
нята Концепция развития инклюзивного об-
разования для лиц с особенностями психофи-
зического развития, которая включает План 
мероприятий по развитию инклюзивного об-
разования в Республике Беларусь. Согласно  
Концепции развитие инклюзивного образо-
вания осуществляется на основе принципов 
и требований, утвердившихся в мировой об-
разовательной практике. Такое образование в 
Беларуси предполагает включение всех детей,  
независимо от существующих между ними 
различий (по полу, национальности, одарен-
ности, принадлежности к религии, различным 
этническим группам), в общую и единую об-
разовательную среду. В 2022 году в Республи-
ке Беларусь был дан старт проекту «Инклю- 
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зивное образование: благоприятная среда для 
реализации потенциала каждого ребенка». 
Инициаторами проекта выступило Министер-
ство образования Республики Беларусь, Дет-
ский фонд Организации Объединенных Наций 
(ЮНИСЭФ). Участвуют в проекте Националь-
ный институт образования, Белорусский го-
сударственный педагогический университет 
имени Максима Танка, Академия последип- 
ломного образования.

Обобщая вышеизложенное, можно сде-
лать вывод, что под правом на образование  
следует понимать гарантированное государ-
ством право каждого человека, проживающе- 
го на территории Республики Беларусь, бес-
препятственно и на одинаковых условиях по-
лучать образование на любом образователь-
ном уровне в соответствии со способностями 
каждого. Обеспечение прав, свобод и закон-
ных интересов граждан в сфере образования 
гарантирует каждому гражданину, вне зави- 
симости от возраста, пола и других крите- 
риев, равный доступ к системе образования  
на любом уровне – начиная от дошкольных 
учебных заведений, до учреждений высшего 
образования, обеспечивающих подготовку  
кадров высшей квалификации. У каждого че-
ловека, желающего получать образование в 
Республике Беларусь, также есть право выбо-
ра: получать образование за счет средств рес- 
публиканского и (или) местных бюджетов, или 
на платной основе.

Все вышеперечисленные критерии за- 
висят, прежде всего, от желаний, способно-
стей человека и имеющегося уровня образо-
вания. Проведение конкурсного отбора при 
поступлении в УВО представляется логич- 
ным и закономерным процессом. При этом  
видится целесообразным внесение предложе-
ния о дополнительном этапе отбора будущих 
студентов учреждениями высшего образова-
ния путем проведения собеседования с потен-
циальными студентами с целью выявления 
мотивации в выборе направления обучения, 
профессиональных интересов и предпочте- 
ний у поступающих в УВО.

Специфика современного образования в 
том, что оно не просто способствует обеспе-
чению освоения новых профессиональных 
навыков, а еще и является этапом адаптации 
к новым социальным связям, открытости и 
доступности социальной среды, научных до-
стижений, повышения уровня знаний. Важно,  
чтобы каждый человек мог реализовать своё  
конституционное право на образование в пол-
ном объёме.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
ТОВАРНОГО ЗНАКА И ПРАВОВАЯ

ОХРАНА ПРАВ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК 
В ПЕРИОД НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ 

Е.С. Занько,
аспирант  кафедры  международного  эконо- 
мического  права  УО  «Белорусский  государ-
ственный экономический университет»
г. Минск, Республика Беларусь

Научный руководитель: А.В. Егоров, ректор 
УО «Белорусский государственный экономи-
ческий университет», доктор юридических  
наук, профессор

Данная работа является продолжением  
исследований особенностей развития товар- 
ного знака в разные периоды мировой исто- 
рии, в которых автором отмечается, что на 
разных этапах развития товарного знака су- 
ществовали разные подходы в определении 
сущности, функций и целей использования 
таких знаков индивидуализации, разнилось их 
социально-правовое и экономическое значе-
ние [1, 2].

В период Новейшего времени товарный 
знак получает правовую охрану в большин- 
стве стран мира: законодательство, посвящен- 
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ное товарным знакам, постоянно эволюцио- 
нирует в зависимости от социально-экономи-
ческих условий того или иного государства 
(союза).

В Великобритании законодательство 
о товарных знаках менялось в 1905, 1919 и 
1937 годах, а в 1938 году принят закон о то-
варных знаках, положения которого впервые 
установили систему публикации заявок, а так-
же возможность регистрации сходного или 
тождественного товарного знака с согласия 
владельца, возможность регистрации товар- 
ного знака в отношении третьих лиц, измене-
ния, внесенные в 1986 году, позволили реги-
стрировать знаки обслуживания. В 1994 году 
в Великобритании принят новый закон о то-
варных знаках, который с некоторыми изме- 
нениями и дополнениями действует в настоя- 
щее время [3, с. 162].

Совершенствовалось законодательство 
о товарных знаках и в Германии: в 1936 году 
внесены дополнения в закон о товарных зна-
ках 1894 года о правилах регистрации товар-
ного знака в целях избежания двойной реги-
страции схожих или тождественных знаков, в 
1957 году установлена система публикации  
заявок и регламентированы правила прове-
дения экспертизы заявки, в 1967 году уста-
новлено требование использовать зареги-
стрированный товарный знак, а в случае его 
неиспользования в течение пяти лет, товар-
ный знак аннулировался. В настоящее время в 
Германии действует закон о товарных знаках 
1995 года [3, с. 163].

Правовое регулирование общественных 
отношений, возникающих в ходе использова-
ния товарного знака, было разным в каждой 
из стран Западной Европы и в процессе евро- 
интеграции во второй половине XX века зако-
нодателями соответствующих стран предпри-
няты попытки по гармонизации законодатель-
ства: в 1988 году принята первая Директива 
Совета Европейского сообщества 89/104/EEC 
по сближению законов государств-членов, 
касающихся товарных знаков, благодаря ко-
торой были устранены некоторые различия 
законодательства государств-членов, однако, 
ряд проблем, связанных со спецификой пре-
доставляемых прав, все еще не были решены;  
в 1993 году принято Постановление Совета 
Европейского союза 40/94 о товарном знаке 
Европейского союза, которое предусматрива-
ло создание Европейского товарного знака и 
европейской системы охраны товарного зна-
ка. Вышеупомянутое постановление позволи-
ло достигнуть поставленных целей и свести к  
минимуму число коллизии правовых норм на  
уровне Европейского союза.

Законодательство о товарных знаках ев-
ропейских стран оказало влияние на правовое 
регулирование соответствующих обществен-
ных отношений в США: в 1946 году был при-
нят новый закон о товарных знаках, который 
с изменениями и дополнениями действует и 
сегодня. Закон 1946 года установил правила 
экспертизы заявки и ее публикации, предусма-
тривал принцип фактического использования  
товарного знака для его последующей реги-
страции. В настоящее время правовая охра-
на товарных знаков в США возможна как на 
уровне штата (товарные знаки, используемые 
в рамках одного штата, могут быть зареги-
стрированы в только этом штате (правила ре-
гистрации различны в каждом штате), так и  
на федеральном уровне (товарные знаки, ис-
пользуемые более чем в одном штате, могут  
быть зарегистрированы в Бюро патентов и 
торговых знаков США).

В связи с ускорением научно-техни-
ческих преобразований, беспрецедентным 
ростом мировой торговли, увеличением как 
внутренней, так и внешней конкуренции меж-
дународная защита прав на товарные зна-
ки в период Новейшего времени приобрела 
важнейшее значение: в 1967 году учреждена 
Всемирная организация интеллектуальной 
собственности, а в 1989 году с целью совер-
шенствования международных положений 
заключен Протокол к Мадридскому соглаше-
нию о международной регистрации знаков 
1891 года.

Значение и функции товарных знаков 
на протяжении всего периода советской исто-
рии постоянно менялись, право владельца то-
варного знака после Октябрьской революции 
1917 года номинально считалось исключи-
тельным правом с позиции теории исключи-
тельных прав, а после Второй мировой войны 
и вовсе перестало рассматриваться с позиции 
этой теории. В послевоенное время теория  
исключительных прав получает критику пред-
ставителей научного сообщества и рассматри-
вается как «буржуазная».

Представителями научного сообщества 
отмечалось, что исключительный характер 
права в советском гражданском праве и в «бур-
жуазном» гражданском праве не имеет ниче- 
го общего, так исключительный характер пра-
ва в советском гражданском праве – «одно из  
средств стимулирования развития авторства»,  
а в «буржуазном» гражданском праве – «одно 
из орудий эксплуатации авторов», в связи с  
чем предлагалось исключить из советского  
законодательства неясный термин «исключи-
тельное право» [4, с. 61].
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С течением времени так и случилось: 
термин «исключительное право» не нашел 
своего закрепления ни в Основах гражданско-
го законодательства СССР и союзных респуб- 
лик 1961 года, ни в утвержденном в 1964 году 
Гражданском кодексе Белорусской ССР. Од-
нако, стоит отметить, что Положение о товар-
ных знаках, принятое в 1962 году, содержало 
понятие «право исключительного пользова-
ния товарным знаком», которое предоставля- 
ло владельцу товарного знака право пользова-
ния товарным знаком и право требовать пре-
кращения незаконного пользования тожде- 
ственным или сходным товарным знаком.

Переосмысление теоретических под-
ходов и правовых норм в отношении исклю-
чительного права на товарный знак началось  
еще до начала геополитических преобразова-
ний конца XX века: в 1991 году приняты Ос-
новы гражданского законодательства Союза 
ССР и республик, в которых право владельца 
товарного знака определялось как исключи-
тельное право на товарный знак со следую- 
щим содержанием: право использовать товар-
ный знак по своему усмотрению, право тре- 
бовать от другого лица прекращения неза-
конного использования товарного знака; в 
1991 году принят Закон СССР «О товарных 
знаках и знаках обслуживания», который уста-
навливал исключительное право владельца  
товарного знака использовать товарный знак, 
распоряжаться им по своему усмотрению и за-
прещать его использование другими лицами. 
Можно сделать вывод о том, что право вла-
дельца товарного знака считалось исключи-
тельным правом и рассматривалось с позиции  
«буржуазной» теории исключительных прав, 
сформулированной в начале XX века.

В связи с «распадом» СССР оба выше-
указанных правовых акта не вступили в за-
конную силу, однако они стали основой для 
разработки национального законодательства  
о товарных знаках в странах постсоветско-
го пространства, в том числе и принятого в 
1993 году в Беларуси Закона «О товарных зна-
ках и знаках обслуживания», а «буржуазная» 
теория исключительных прав вновь стала ак-
туальной, продолжила развитие в работах со-
временных исследователей и получила свое 
воплощение в актах законодательства.
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АДВАКАТУРА НА ТЭРЫТОРЫІ 
БЕЛАРУСКІХ ЗЯМЕЛЬ

Л.А. Ільюкевіч,
студэнтка  1-га  курса  юрыдычнага  факуль-
тэта УА «БІП – Універсітэт права  і сацы- 
яльна-інфармацыйных тэхналогій»
г. Мінск, Рэспубліка Беларусь

Навуковы  кіраўнік:  Н.Ю. Бань,  дацэнт  ка-
федры  тэорыі  і  гісторыі  права  УА  «БІП  – 
Універсітэт  права  і  сацыяльна-інфарма- 
цыйных тэхналогій»

Інстытут адвакатуры на тэрыторыі Бе- 
ларусі мае доўгую шматвяковую гісторыю.  
Судовае прадстаўніцтва было вядома ўжо ў 
XIV ст., але гісторыя фарміравання прафесій-
най адвакатуры пачынаецца з XVI ст., калі 
гэты інстытут атрымаў заканадаўчае афарм-
ленне.

У дастатутны перыяд адвакатура на тэ- 
рыторыі Беларусі толькі з’явілася, але не бы- 
ла арганізацыйна вызначанай і заканадаўча 
аформленай. Тым не менш у дастатутны пе- 
рыяд інстытут адвакатуры стаў дастаткова 
важным, таму што напрацаваў вялікую коль-
касць працэсуальных і юрыдычных палажэн- 
няў, што пад час прыняцця Статутаў ВКЛ  
тыя прымаліся ва ўвагу і замацоўваліся на за-
канадаўчым узроўні. Напрыклад, у Статуце 
ВКЛ 1529 г., у артыкуле, прысвечаным адвака-
там, іншаземцам забаранялася займаць гэтую 
пасаду [1, с. 204].

Сказанае сведчыць пра тое, што дзяр- 
жава надавала важную ролю адвакатам. Сут- 
насць прафесіі часткова адлюстравана ў Ста- 
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туце ВКЛ 1566 г. Паводле другога Статута,  
адваката пачалі называць пракуратарам, функ-
цыі якого засталіся амаль нязменнымі: абаро-
на інтарэсаў аднаго з бакоў у судовым працэ-
се. Па Статуце ВКЛ 1588 г. пракуратарам мог  
быць сумленны землеўладальнік (арт. 58). 
У сучаснасці, у адпаведнасці з законам «Пра  
адвакатуру» адвакатам не можа стаць чала- 
век, які здзейсніў злачынства, і чалавек, вы-
ключаны з калегіі па дыскрэдытуючых абста- 
вінах.

Згодна з нормай Статута ВКЛ 1588 г. у 
якасці адваката ў працэсе не маглі выступаць:  
суддзі, памочнікі суддзі (падсудкі), пісары і 
духоўныя асобы (прадстаўнікі царквы). Згод-
на ж з нормай арт. 73 ГПК у якасці адваката 
ў працэсе не могуць выступаць: суддзі, след-
чыя, пракуроры, непаўналетнія і недзеяздоль-
ныя (абмежавана дзеяздольныя). Такім чынам, 
можна зрабіць выснову, што норма Статута 
ВКЛ 1588 г. вельмі падобная на аналагічную 
норму сучаснага беларускага заканадаўства 
пра адвакатуру.

Яшчэ ў дастатутны перыяд адвакаты 
павінны былі мець добрую адукацыю, ведаць  
беларускую мову. Гэтыя палажэнні пазней 
знайшлі сваё адлюстраванне ў статутным пра-
ве, а яшчэ пазней у сучасным заканадаўстве.

Нормы Статута ВКЛ 1588 г. склалі пра-
вавую базу функцыянавання адвакатуры бе-
ларуска-літоўскіх губерняў і ў 1772 ‒ 1840 гг.  
У грамадскім уяўленні адвакацкая прафесія 
таго часу была дастаткова высокааплатнай і  
прэстыжнай. Разам з тым стаўленне расійскіх 
уладаў да адвакатуры заходніх губерняў было 
адмоўным, пра што сведчаць негатыўныя вы-
казванні аб адвакатах заходніх губерняў Ка- 
цярыны ІІ і Мікалая І.

У 1840 г. пасля далучэння беларускіх 
земляў да Расійскай імперыі афіцыйна спыня-
лася дзеянне Статута ВКЛ 1588 г. Далейшае 
развіццё адвакатура ўжо атрымала ў выніку  
судовай рэформы 1864 г. Па сэнсе рэформы 
адвакаты сталі адначасова і правазаступніка- 
мі, і паверанымі свайго кліента. Прысяжным 
паверанным магла стаць асоба з вышэйшай 
юрыдычнай адукацыяй, якая мела пяцiгадовы  
практычны вопыт i здала iспыт на права са- 
мастойнага вядзення справаў [1, с. 315].

У сучаснасці інстытут адвакатуры пра-
цягвае сваё існаванне. Ліцэнзію адвакатам вы-
дае аддзел адвакатуры і натарыята Мінюста 
Рэспублікі Беларусь. Перш чым стаць адвака-
там, стажор, які скончыў установу вышэйшай 
адукацыі, праходзіць шасцімесячную стажы-
роўку ў адваката, а пасля трывае кваліфіка- 
цыйны экзамен.

Па стане на 1 студзеня 2022 года ў Рэс- 
публіцы Беларусь ажыццяўлялі дзейнасць 
1872 адвакаты. Назіраецца штогадовае змян-
шэнне долі стажораў, якія паспяхова здалі  
кваліфікацыйны экзамен на допуск да пра-
фесіі [2]. Можна зрабіць выснову, што сучас- 
ны інстытут адвакатуры мае тэндэнцыю да  
памяншэння нацыянальнага адвакацкага кор-
пуса.

Такім чынам, адвакатура ‒ гістарычна 
неабходны сацыяльна-прававы інстытут. Вы-
вучэнне гісторыі развіцця адвакатуры дапа-
магае зразумець многія аспекты яе мінулай  
дзейнасці, намеціць некаторыя шляхі яе да-
лейшага развіцця.
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Доктриной процессуальных наук выра-
ботано правило запрета поворота (преобра-
зования) к худшему, которое означает, что по  
результатам рассмотрения жалобы недопу- 
стимо принятие решения, ухудшающего по-
ложение лица, в интересах которого она пода- 
на, относительно того положения, которое 
определено обжалуемым решением. Запрет 
поворота к худшему известен еще со времен 
Древнего Рима, где существовали понятия 
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reformation in pejus (поворот к худшему) и ne 
pejus (не хуже) [1, с. 46]. 

Существование указанного правила обу-
словлено необходимостью обеспечить свобо- 
ду реализации конституционных прав на об-
жалование решений государственных органов 
и судебных постановлений, поскольку в слу-
чае его отсутствия «складывалась бы пара- 
доксальная ситуация: лицо обращается с жа-
лобой в суд вышестоящей инстанции и ему же 
от этого становится хуже, тем самым обеспе-
чивается положение, что лучше вообще нику- 
да не жаловаться» [2, с. 70]. 

Однако исключения из запрета поворо-
та к худшему не являются его нарушением, а 
составляют его содержание, а он сам вместе  
с ними превращается в условия поворота к 
худшему в судопроизводстве [3, с. 12].

Запрет поворота к худшему в основном 
рассматривается на стадии пересмотра итого-
вого решения по юридическому делу, однако 
в определенной степени сохраняет свое дей-
ствие и при повторном рассмотрении дела. 
Например, в соответствии с ч. 2 ст. 398 Уго-
ловно-процессуального кодекса Республики 
Беларусь от 16.07.1999 г. № 295-З ухудшение 
положения обвиняемого при новом судебном 
разбирательстве уголовного дела судом пер- 
вой инстанции допускается только при ус-
ловии, если первоначальный приговор был  
отменен по апелляционным жалобе или про- 
тесту по основаниям, влекущим ухудшение 
положения обвиняемого.

В гл. 13 Процессуально-исполнительно-
го кодекса Республики Беларусь об админи-
стративных правонарушениях от 06.01.2021 г. 
№ 92-З (далее – ПИКоАП), закрепляющей 
порядок пересмотра постановления по делу 
об административном правонарушении, вы-
несенного в соответствии с гл. 12 названного 
Кодекса, норм аналогичного содержания о за-
прете ухудшения положения лица, в отноше-
нии которого вынесено первоначальное по- 
становление, не содержится.

Вместе с тем суды, исходя из систем- 
ного толкования положений административ- 
ного и административно-процессуального 
законодательства, обеспечивают недопусти-
мость такого ухудшения положения лица при  
новом рассмотрении дела, о чем свидетель-
ствует судебная практика. 

В качестве одного из примеров к ска-
занному можно привести постановление 
председателя Гомельского областного суда от  
29.08.2023 г., которым изменено постановле-
ние начальника ОГАИ одного из территори-
альных ОВД данной области в части нало-
женного административного взыскания: срок 
взыскания в виде лишения права занимать-

ся деятельностью, связанной с управлением 
транспортными средствами, назначенного А.  
по ч. 2 ст. 18.16 Кодекса Республики Беларусь 
об административных правонарушениях от 
06.01.2021 г. № 91-З (далее – КоАП) и в соот-
ветствии со ст. 7.4 КоАП по совокупности пра-
вонарушений, предусмотренных ч. 12 ст. 18.13 
КоАП и ч. 2 ст. 18.16 КоАП, снижен с 18 до 
12 месяцев.

Из материалов дела следовало, что ра-
нее оно рассматривалось дважды с вынесе- 
нием постановлений о наложении админи-
стративного взыскания. При этом каждый раз 
А. избиралось административное взыскание 
по ч. 2 ст. 18.16 КоАП в виде лишения права 
заниматься деятельностью, связанной с управ-
лением транспортными средствами, сроком 
на 12 месяцев, и данные постановления были 
отменены по жалобам А. ввиду односторон-
ности, неполноты и необъективного иссле-
дования обстоятельств административного 
правонарушения, а не ввиду несоответствия 
административных взысканий тяжести совер-
шенного административного правонаруше-
ния [4].

Изложенное позволяет утверждать, что 
в законодательстве нет прямого указания на 
запрет поворота к худшему при новом рас-
смотрении дела об административном право-
нарушении после отмены первоначального 
постановления, однако справедливость поста-
новления достигается посредством непосред-
ственного применения судьями принципов 
административной ответственности и адми- 
нистративного процесса.

С учетом того, что ухудшение положе-
ния лица, в отношении которого вынесено по-
становление, в административном процессе 
связывается, прежде всего, с изменением ме- 
ры и (или) вида административного взыска- 
ния, одним из вариантов нормативного за- 
крепления условий поворота к худшему при 
новом рассмотрении дела об административ-
ном правонарушении является внесение из-
менений и дополнений в ст. 13.18 ПИКоАП 
посредством ее изложения в следующей ре-
дакции:

«Статья 13.18. Последствия отмены по-
становления по делу об административном 
правонарушении:

1. Отмена постановления по делу об ад-
министративном правонарушении с прекра-
щением дела об административном правона-
рушении влечет за собой возврат денежных 
сумм, конфискованных предметов, а также от-
мену других ограничений, связанных с ранее 
принятым постановлением. При невозможно-
сти возврата конфискованного предмета воз- 
мещается его стоимость.
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2. Усиление административного взы-
скания при новом рассмотрении дела об ад-
министративном правонарушении допускает-
ся только при условии, если первоначальное 
постановление по делу об административном 
правонарушении было отменено по основа-
ниям, влекущим ухудшение положения лица, 
в отношении которого вынесено постановле-
ние».
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В настоящее время Республика Беларусь 
представляет собой унитарное демократиче-
ское социальное правовое государство с опо-
рой на общечеловеческие ценности, полити- 
ку мирного сосуществования, конструктив- 
ный диалог и партнерские отношения с дру-
гими странами и регионами. Приоритеты со-
циальной справедливости, свободы и патрио- 
тизма отражаются в национальной правовой  
системе, в правовой политике Республики  
Беларусь.

В 2002 г. Президентом Республики Бе-
ларусь была подписана Концепция совер-
шенствования законодательства Республики 
Беларусь, основной задачей которой являлось 
повышение эффективности правового регули- 
рования общественных отношений. На про-
тяжении более двадцати лет данный полити-
ко-программный документ регулировал обще-
ственные отношения, связанные с развитием  
национальной правовой системы, и определял 
основные направления и способы совершен-
ствования законодательства Республики Бе- 
ларусь.

Однако жизнь не стоит на месте, все 
меняется стремительно и необратимо. После 
проведения 27 февраля 2022 г. республикан-
ского референдума и принятия на нем обнов-
ленной Конституции Республики Беларусь в 
стране начался новый этап формирования  
правовой политики [1, c. 69].

Перед государством возникла необхо- 
димость создать нормативный правовой акт, 
который бы позволил обозначить приоритет-
ные направления дальнейшего развития пра-
вовой системы на основе обновленной Кон- 
ституции Республики Беларусь, содержащей 
ряд новых положений о государственном и 
политическом устройстве белорусского об-
щества, с учетом национального опыта нор-
мотворчества, международной обстановки и 
тенденций общеполитического развития, со-
временных вызовов и угроз.

Для разработки и обсуждения проекта  
Концепции была создана рабочая группа в со-
став которой были включены юристы-прак- 
тики, депутаты Национального собрания Рес- 
публики Беларусь, сотрудники Национального 
центра правовой информации Республики Бе-
ларусь и иные лица. В основу формирования 
Концепции правовой политики Республики 
Беларусь был положен глубокий научный ана-
лиз, позволивший выявить положительные и 
отрицательные тенденции развития правовой 
системы [2, c. 173].

28 июня 2023 г. Указом Президента Рес- 
публики Беларусь № 196 была подписана Кон-
цепция правовой политики Республики Бе- 
ларусь. Указанный нормативный правовой акт 
впервые официально закрепил понятие право-
вой политики, как научно обоснованной дея- 
тельности государства при участии граждан, 
общественных институтов по формированию 
и развитию всех элементов правовой систе- 
мы. Причем правовая система рассматрива- 
ется достаточно широко, как не только пра-
вотворческая и правоприменительная деятель-
ность, но и правосознание, правовая культура  
и другие явления, обеспечивающие норматив-
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ность регулирования общественных отноше-
ний в соответствии с принципами унитарного 
демократического социального правового го-
сударства.

Субъектами формирования и реализа- 
ции правовой политики Республики Беларусь 
являются государственные и общественные 
институты в рамках выполнения возложен-
ных задач и функций, граждане в ходе своей 
повседневной деятельности, а также предста-
вительные и иные органы, институты граж-
данского общества. Концепция фактически  
определила основные полномочия данных 
субъектов в отношении формирования и реа- 
лизации правовой политики [2, c. 174].

В связи с этим работу по формирова-
нию национальной правовой системы можно 
представить следующим образом: «Сильный 
Президент, влиятельный Парламент, ини-
циативное Правительство при связующей 
роли Всебелорусского народного собрания» 
[2, c. 174]. 

В Концепции правовой политики Рес- 
публики Беларусь закрепляются националь-
ные историко-культурные основы правовой  
системы, прослеживается эволюционный путь 
ее становления, закрепляются идеологиче-
ские императивы, выступающие фундамен- 
том правовой политики. В документе отмеча-
ется, что на протяжении всей истории стране 
не раз приходилось отстаивать свою незави- 
симость и национальные границы. В связи с 
этим государственный суверенитет, террито-
риальная целостность и национальная безо-
пасность являются ключевыми императивами 
развития белорусской правовой системы.

Определены документом и приоритет-
ные направления развития законодательства 
Республики Беларусь. К таковым относятся: 
конституционное законодательство и законо-
дательство о государственном управлении, 
законодательство об обороне и национальной 
безопасности, уголовное и административно- 
деликтное законодательство, законодательство 
о судоустройстве, адвокатуре, нотариате и  
медиации, гражданское, экономическое зако-
нодательство, финансовое и социальное зако-
нодательство.

Немаловажным аспектом Концепции 
правовой политики Республики Беларусь яв-
ляется оценка тенденций в формировании и 
развитии национальной правовой системы. К 
положительным тенденциям Концепция от-
носит относительную стабильность законода-
тельства, научно обоснованное планирование 
подготовки проектов законодательных актов, 
создание необходимых условий для правовой 

коммуникации гражданина и государства,  
сохранение социальной направленности и  
высокой степени кодификации законодатель-
ства [2, c. 175]. 

Однако следует отметить и наличие не-
доработок в действующем законодательстве,  
в том числе: недостаточная проработка пра- 
вовых инициатив, внесение частых коррек-
тировок в отдельные нормативные правовые 
акты, избыточность правового регулирования,  
недостаточная гибкость и адаптивность пра- 
воприменительной практики в условиях внеш-
неполитических и внешнеэкономических вы-
зовов и угроз.

Так, например, по данным, приводимым 
Л.О. Мурашко, в настоящее время законода-
тельство Республики Беларусь насчитывает 
более 40 тысяч актов. Ежегодно примерно  
15-20% нормативных правовых актов в рес- 
публике теряют силу [3, c. 129]. 

В связи с этим, Концепция задает ори- 
ентир всем субъектам правовой политики –  
работать над усилением положительных тен-
денций правовой системы и устранением не-
гативных тенденций.

Таким образом, Концепция правовой 
политики Республики Беларусь является уни-
кальным стратегически важным документом, 
который определяет фактическое состояние 
правовой системы нашего государства, рас-
крывает принципы правовой политики, обра-
щает внимание на идеологические императи-
вы, а также их историко-культурную основу.

Данная Концепция создала идеологи- 
ческую матрицу развития отечественного пра-
ва, определила важные составляющие госу- 
дарственной и общественной жизни белорус-
ского народа, зафиксировала приоритетные  
направления для дальнейшего развития отрас-
лей законодательства.
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Применение дистанционного элек-
тронного голосования (ДЭГ) уже не является 
чем-то новым для правового регулирования 
избирательных процессов в Российской Феде-
рации, однако правовые пробелы и коллизии 
избирательного законодательства до сих пор 
остаются.

Система ДЭГ состоит из взаимосвязан-
ных базовых принципов и норм как консти-
туционно-правового характера, так и админи-
стративно-правового, гражданско-правового и 
технически-правового характера.

Основным компонентом, который увя-
зывает право и технику является механизм 
(программно-аппаратно-технический узел), 
который в современных реалиях обладает 
достаточным техническим оснащением для 
обеспечения гарантированных Конституцией 
Российской Федерации избирательных прав 
граждан при электронном волеизъявлении 
[1, c. 18]. 

Стоит отметить, что большинство уче-
ных в области избирательного права и дей-
ствующих членов избирательных комиссий 
Российской Федерации различного уровня  
выражают обеспокоенность недостаточно 
определенным правовым регулированием ме-
ханизма ДЭГ и порядком наблюдения за хо-
дом ДЭГ, в отличии от привычного наблюде-
ния на избирательных участках, где процесс 
отлажен уже годами. Процесс наблюдения на 
«оффлайн» избирательных участках понятен, 
подотчетен и приверженен всем основным 
принципам как отрасли конституционного 
права, так и избирательному праву.

В системе дистанционного электронно- 
го голосования процесс наблюдения за ходом 

голосования ограничен техническими сред-
ствами и невозможностью отслеживания го-
лоса из-за использования технологии «Блок- 
чейн» [2, c. 42]. 

Основными минусами дистанционного 
электронного голосования на данный момент, 
по нашему мнению, можно считать пробел 
его регулирования. Если говорить коротко, то 
всё регулирование ДЭГ ограничивается од-
ной строкой в Федеральном законе № 67 «Об  
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» от 12.06.2002 г. (далее –  
ФЗ № 67) о том, что Центральная избиратель-
ная комиссия Российской Федерации может 
проводить ДЭГ по своему желанию, а также 
Федеральным законом, который отсылал к 
нормам ФЗ-67.

Следует внести изменения в части ре-
гулирования ДЭГ в России и подготовить но-
вый модельный закон о регулировании ДЭГ,  
который сможет устранить все имеющиеся на 
данный момент правовые пробелы и коллизии 
законодательства [3, c. 48].

Надлежащее правовое регулирование 
ДЭГ в России обеспечит надежную гарантию 
соблюдения конституционных и избиратель-
ных прав граждан.
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Реализация правовой политики Респуб- 
лики Беларусь, являющейся неотъемлемой  
частью государственной политики, базирует- 
ся на принципах демократического социаль-
ного правового государства, формально за- 
креплённых в Конституции [1, п. 5].

Юриспруденцию правовое государство 
рассматривает как правовую форму публич-
ной политической власти, гарантирующую 
естественные права и свободы человека, и в  
то же время ограниченную гражданскими 
свободами. Понятие «правовое государство» 
вполне логично вытекает из юридического  
или правового понимания государства и не- 
позитивистского понимания права, различаю- 
щего право и закон [2, с. 85-89]. 

Основной постулат такого понимания 
правового государства заключается в том, что 
государственная власть всегда «связана» пра-
вом, а во-вторых, ограничена им в наиболь- 
шей степени, это так называемое минималь- 
ное государство. Здесь признаются и гаран-
тируются права человека, осуществляется 
разделение государственной власти на зако- 
нодательную, исполнительную и судебную, 
гарантируется верховенство права. Государ-
ство и человек – партнеры в государственно- 
правовых отношениях, наделённые взаимны-
ми правами и обязанностями. Главной идеей 
такого государства является концепция не  
«от государства к человеку», а «от человека  
к государству».

Принципы правового государства яв-
ляются базой для его формирования и функ- 

ционирования. Основным принципом данно- 
го типа государства является принцип вер-
ховенства права, который предполагает, что  
права одного индивида заканчиваются там, 
где берут своё начало права другого, и на- 
циональное законодательство строится с це-
лью защиты прав человека от посягательства, 
как со стороны другого индивида, так и го-
сударства. Закон, исходя из этого принципа, 
является особой формой правового регулиро- 
вания общественных отношений, при кото- 
рой все граждане государства равны перед 
ним.

Принцип верховенства права имеет от-
личия от принципа верховенства закона, но 
верховенство права не противопоставляется 
верховенству закона. Верховенство права как  
принцип правового государства включает в 
себя два аспекта: формальный – верховенство 
закона и содержательный – соответствие  
законов праву. При этом сам закон должен 
быть правовым. Иными словами, он должен 
соответствовать естественным правам чело- 
века.

Следующим принципом, который ле- 
жит в основе правовой государственности, яв-
ляется разделение властей, суть которого сво- 
дится к разграничению юрисдикции и рас- 
пределению полномочий между законода- 
тельной, исполнительной и судебной ветвя-
ми власти. Реализация принципа разделе-
ния властей предотвращает злоупотребление 
властью и защищает граждан от произвола 
властей. Вследствие данного принципа одна 
ветвь власти не даёт другой выйти за пределы 
полномочий, установленных законом, путем 
реализации системы сдержек и противовесов, 
предотвращающей чрезмерную концентра- 
цию власти в руках одного должностного  
лица или одного государственного органа.  
Однако разделение ветвей власти нельзя по- 
нимать, как их конфликт. Это связано с тем,  
что система сдержек и противовесов обеспе-
чивает сбалансированность полномочий вет-
вей власти.

В конституционном положении: «Че-
ловек, его права, свободы и гарантии их реа- 
лизации являются высшей ценностью и це-
лью общества и государства» сформулирован 
принцип приоритета прав и свобод личности,  
их гарантированность и защита. В правовом 
государстве должны четко работать юриди-
ческий механизм и процедуры защиты прав 
граждан, восстановления их нарушенных 
прав, где основной универсальной формой  
гарантии восстановления нарушенного права 
является судебная защита.
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Именно в правовом государстве суще-
ствуют институты «правового» и «неправо-
вого» законов, причем если первый адекват- 
но отражает свободу и справедливость, все-
общее формальное равенство и не является  
продуктом субъективного усмотрения законо-
дателя, то «неправовой» закон противоречит 
праву и используется для прикрытия произ- 
вола государства [2, с. 93].

Институты «правовое государство» и 
«конституционное государство» можно опре-
делить, как взаимосвязанные понятия. Стоит 
уточнить, что любое правовое государство  
является одновременно конституционным,  
однако не любое конституционное государ-
ство становится правовым. Факт наличия кон-
ституции не гарантирует, что ее положения в 
полной мере могут быть реализованы. Сегод- 
ня термин «правовое государство», который 
легализован в конституциях бывших совет-
ских республик, чаще используется в юри-
спруденции и законодательстве.

В ходе исследования было выявлено,  
что эффективное функционирование право- 
вого государства напрямую зависит от соблю-
дения его основных принципов, таких как  
верховенство права, разделение властей, а так-
же приоритет прав и свобод личности. Эти 
принципы играют ключевую роль в форми- 
ровании и реализации национальной право- 
вой политики, направленной на развитие 
гражданского общества и обеспечение пра- 
вового равенства всех участников обществен-
ных отношений.
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В Конституции Республики Беларусь 
установлено, что каждый имеет право на бла-
гоприятную окружающую среду. Оно вклю- 
чает право отдельной личности или групп 
граждан на участие в выработке экологиче- 
ской политики, а это предполагает полноту и 
достоверность экологической информации. 
Каждое государство должно охранять своих 
граждан и решать все малые и крупные проб- 
лемы, касающиеся экологии. Каждый граж- 
данин своего государства должен охранять 
природу.

Феномен «экологическая информация» 
включает поиск, производство, получение, 
передачу, сбор, обработку, накопление, хране-
ние, распространение и (или) предоставление  
информации о состоянии окружающей среды, 
воздействиях на нее и мерах по ее охране, о 
воздействиях окружающей среды на челове- 
ка, состав которой определяется законода- 
тельными актами и международными догово-
рами Республики Беларусь, пользование этой 
информацией и ее защиту, применение ин- 
формационных технологий в объеме, требуе- 
мом целями и задачами реализации экологи- 
ческой функции государства.

Государство через законы закрепляет 
права и свободы граждан и тогда они стано-
вятся мерой возможного, т.е. обретают гра-
ницы дозволенного. Пока еще экологическое 
законодательство недостаточно связано с со-
временными социально-экономическими про- 
цессами. Так, нуждаются в теоретической 
разработке вопросы об объеме экологиче-
ского регулирования в отраслевых актах и 
общих законах, о нормах прямого действия,  
об ответственности за посягательства на эко-
логическую безопасность. Право граждан на  
благоприятную окружающую среду (экологи-
ческую безопасность) является конкретиза- 
цией основного и неотъемлемого права чело-
века на жизнь. Право на экологическую безо-
пасность обладает абсолютной нравственной 
ценностью [1, с. 320].

Экологическая информация, в конечном  
итоге, имеет не только эколого-информаци- 
онное значение, но и является необходимой 
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предпосылкой целенаправленного регулиро-
вания государством широкого круга идеоло-
гических, социальных, экономических и иных 
процессов. Поэтому отсутствие экологиче- 
ской информации либо ее неполнота, не-
своевременность, недостоверность, на наш  
взгляд, могут рассматриваться как угроза на-
циональной безопасности.

Цель экологического воспитания –  
формирование ответственного отношения к 
окружающей среде, которая строится на базе 
экологического сознания. Экологическое вос-
питание – это, безусловно, важный элемент 
государственной идеологии и должен быть 
включен в целенаправленный педагогический 
процесс. В обновленной Конституции Рес- 
публики Беларусь, в ст. 4 записано, что «де- 
мократия в нашей стране осуществляется 
на основе идеологии белорусского государ-
ства» [2].

Государство и гражданское общество 
должны объединить свои усилия на основе 
принципа, согласно которому положитель-
ное изменение взаимоотношений человека и 
природы связано со стремлением общества к 
духовному возрождению и, в конечном итоге,  
принятию оптимальных нормотворческих ре-
шений государства в данной сфере.
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В 1945–1950 ГОДАХ 

А.В. Львов,
доцент  департамента  права  Института  
экономики,  управления  и  права  ГАОУ  ВО 
«Московский городской педагогический уни-
верситет», кандидат юридических наук
г. Москва, Российская Федерация

Первые важные шаги в решении жи-
лищного вопроса после окончания Великой 
Отечественной войны были сделаны в поста-
новлении СНК СССР от 29 мая 1944 года «О 
мероприятиях по восстановлению индиви- 

дуального жилищного фонда в освобожден-
ных районах и усилению индивидуального 
жилищного строительства в городах и рабо- 
чих поселках СССР». Пункт 6 обязывал ди-
ректоров предприятий организовать снабже-
ние стройматериалами, инструментом и т.п. 
хорошо трудящихся работников, являющихся 
индивидуальными застройщиками.

В 1946 – 1949 годах Совет Министров 
СССР утверждает новые планы жилищного 
строительства, по которым индивидуальные 
жилые дома продавались в собственность  
работникам предприятий. Стоимость домов 
зависела от материала и количества комнат и 
варьировалась от 8000 до 12000 рублей. Для 
покупки домов Центральный Коммуналь-
ный банк выдавал денежные ссуды на срок  
10-12 лет [1, с. 102]. 

Однако планы по жилищному строи- 
тельству выполнялись всего на ¼ часть. Кро- 
ме того, в октябре 1948 года объем жилого 
фонда, строящегося госучреждениями для по-
следующей продажи работникам, был сокра-
щен с 45-55% до 10-15%, тогда как цена до- 
мов возросла до 10800 – 16300 рублей.

Ужесточились условия выдачи денеж-
ных ссуд. При покупке жилья требовалось 
оплатить наличными не менее 20% его стои- 
мости. С января 1949 года сокращается на  
2-3 года срок погашение ссуды. При этом пра-
во собственности на жилье возникало только 
после выплаты всей его стоимости и пога- 
шения ссуды. Необходимо было ежемесячно 
вносить в банк взносы по ссудам. При невы-
плате взносов более двух месяцев местный 
Совет депутатов трудящихся мог подать в  
суд иск о расторжении договора купли-про- 
дажи и требовать возмещения убытков.

Отметим, что все эти негативные изме-
нения были частью проводимой в стране по-
литики экономии. При повышении заработ-
ной платы и 50%-ном снижении розничных 
цен на товары, повышались на 34,8% налоги  
и жилищно-коммунальные тарифы, распро-
странялись облигации госзаймов, действовал 
жесткий контроль за расходованием средств  
и ресурсов и т.п. [2, с. 37].

Кроме того, к 1948 году в советской про-
мышленности был в значительной мере прео- 
долен дефицит кадров, что также отразилось 
на условиях приобретения жилья.

Самостоятельному строительству жи-
лья способствовал Закон Верховного Совета 
СССР от 23 июня 1945 г. «О демобилизации 
старших возрастов личного состава действу-
ющей армии», который обязывал в районах, 
пострадавших от оккупации, бесплатно пре- 
доставлять демобилизованным лесоматериал  
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для строительства, а также выдавать им де-
нежные ссуды. В 1946 году суды на построй- 
ку жилья стали предоставлять работникам 
предприятий [1, с. 105].

Важнейшим правовым актом, посвя-
щенным решению жилищного вопроса, стал 
Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 26 августа 1948 года «О праве граждан 
на покупку и строительство индивидуаль-
ных жилых домов», по которому гражда-
не получили право купить или построить 
на праве личной собственности жилой дом  
[3, с. 295-296].

Указ устанавливал ограничения жилых  
домов по этажности (до двух этажей) и коли-
честву комнат (до пяти). Земля, выделяемая 
под дом, отдавалась в бессрочное пользова-
ние. Размер участков определялся исполкома-
ми Советов в зависимости от размера дома и 
местных условий (в городах 300-600 м2; вне 
города 700-1200 м2). За пользование участка- 
ми взималась земельная рента в установлен-
ном законом размере. Постройка домов осу-
ществлялась по типовым проектам плани- 
ровки и застройки и индивидуальным проек-
там.

В связи с введением Указа от 26 ав-
густа 1948 г. утратил силу весь раздел ГК 
РСФСР 1922 г., посвящённый праву застрой- 
ки (ст. 71 – 84-в). Все жилые дома, которые 
были построены гражданами на основании 
договоров застройки до Указа 26 августа 
1948 года считались личной собственностью 
своих владельцев.

Процесс индивидуального жилищного 
строительства сопровождался трудностями.  
Получить ссуду было весьма сложно. Даже  
при принятом решении о выдаче ссуды из-за  
отсутствия денег или лимита ее выдавали  
только частями. Первоначально выплачива- 
лась сумма в 10-15%. Постройка дома осу-
ществлялась собственными силами в нера- 
бочее время. При отсутствии помощи со сто-
роны руководства предприятий многие инди-
видуальные стройки превращались в закон-
сервированный долгострой [1, с. 106-107]. 

Но при всех сложностях в 1946 – 1952 го-
дах только в городах благодаря указу было 
построено более 25% всех жилых строений, 
созданных за этот период. Жилье могло быть 
предоставлено в личную собственность в ка- 
честве награды за трудовые заслуги. Кроме 
того, собственный дом давал владельцу гаран-
тию от нежелательных переселений и подсе- 
ления новых жильцов, отсутствовавшую у  
граждан, владеющих жильем на праве арен- 
ды.
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Внутреннее мировоззрение человека, 
его принципы и смыслы в определенной мере 
закладывает и религия. Она предлагает свои 
ценности и нормы, из которых складывается 
внутренний мир индивида и его отношение 
к внешнему миру. Религиозный скептицизм, 
индифферентизм, или более известный тер-
мин «атеизм» не являются верой в привыч- 
ном смысле этого слова, но также сопровож- 
даются убеждениями, которые основываются 
на научном подходе к миру, на материализме,  
на этике. Это такие же концепции, на которые 
опираются при создании культурного насле-
дия, развития научных исследований и даже 
при осуществлении власти.

В Конституции Российской Федерации 
закреплён принцип демократического госу- 
дарства. То есть, основной закон России пред-
усматривает механизмы обеспечения и реали-
зации положений демократии, которая явля- 
ется основой для свободы выражения мне- 
ний, для установления одинаковых прав и обя-
занностей для всех граждан страны, то есть 
всеобщее равенство перед законом.
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Светский характер государства – это  
тот принцип, который ведёт к равноправию, 
к которому стремится демократия. Он подра-
зумевает отсутствие единой признанной ре-
лигии на государственном уровне, отделение 
политики государства от всех религиозных  
организаций. 

Свободное вероисповедание подразуме-
вает равноправие всех религиозных убежде-
ний, без преимущества для какой-либо кон-
кретной религии. Это создаёт толерантную 
среду, в которой могут сосуществовать веро- 
вания, религиозные убеждения и культуры.

В Российском государстве отношения 
между религией и политикой складывались 
неоднозначно. Отделение российского госу-
дарства от церкви началось в последние деся-
тилетия существования Российской империи  
и укрепилось после Октябрьской революции 
1917 года с приходом большевиков к власти. 
Они видели угрозу в духовенстве и занялись 
уменьшением полномочий церкви. Этот про-
цесс был многоступенчатым и включал исто-
рические изменения, политику советского 
периода и закрепление принципов светского 
государства в современных законах и дру-
гих нормативных правовых актах. В 1917 и 
1918 годах вышли декреты об отделении  
церкви от государства и системы образования.  
Был создан ЗАГС, чтобы уменьшить роль ре-
лигиозных институтов в жизни общества.

Российская Федерация является свет-
ским государством, об этом говорится в ста-
тье 14 Конституции Российской Федерации. 
Никакая религия не может быть установлена 
в качестве государственной или обязательной. 
Религиозные объединения отделены от госу-
дарства и равны перед законом. Но такая сво-
бода не является абсолютной и бесконтроль-
ной. Этнические религии умирают, а мировые 
религии обретают всё большее влияние в на-
шем мире, а вместе с ними зарождаются но- 
вые псевдорелигиозные организации и куль-
ты, пропагандирующие насилие и дискрими-
нацию. Они могут конкурировать между со- 
бой за свои интересы, статус и влияние.

Светскому государству в таком случае 
придётся вырабатывать такую политику, ко-
торая бы не ставила в приоритет какую-либо 
религиозную конфессию. Деятельность СМИ 
и Интернет-ресурсы могут склонять к приня-
тию определённых идеологий и верований.  
Также с помощью информационных техноло-
гий распространяют идеи и духовные ориен-
тиры, посягающие на права и свободы чело- 
века. Их деятельность подлежит регулирова-
нию со стороны государства, но как таковой 
объективной оценки религиозной пропаганды 

не существует. С другой стороны, как опре-
делить степень допустимого вмешательства в 
деятельность религиозной конфессии, чтобы 
остановить нарастающий конфликт и распро-
странение тех мировоззрений, что нарушают 
другие конституционные принципы и обще-
ственный порядок.

Многообразие религий способствует 
реализации свободы вероисповедания, выра-
жения своего мировоззрения индивида и объ- 
единению с единомышленниками, но вызы- 
вает разногласия и конфликты в обществе.

На сегодняшний день существует по-
требность в улучшении нормативно-правовой 
базы законодательства, которая позволила бы 
улучшить эти взаимоотношения. Сосуще-
ствование в одном обществе представителей 
каких-либо не похожих друг на друга групп 
всегда будет сопровождаться конфликтами.  
Интересы одних верующих противоречат дру-
гим.

Для успешной реализации светского ха-
рактера государства необходимо проводить 
широкую работу с гражданским обществом, 
разрабатывать и укреплять правовую базу и 
информационную политику для гарантиро-
вания светскости, а также сотрудничать с ре-
лигиозными организациями с уважением к 
различным верованиям и соблюдением прин-
ципов толерантности и свободы.

УДАСКАНАЛЕННЕ СІСТЭМЫ 
АДМІНІСТРАЦЫЙНА-

ТЭРЫТАРЫЯЛЬНАГА ЎЛАДКАВАННЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Д.Д. Мароз,
студэнт  2-га  курса  юрыдычнага  факультэ-
та УА «БІП ‒ Універсітэт права і сацыяль- 
на-інфармацыйных тэхналогій»
г. Мінск, Рэспубліка Беларусь

Навуковы  кіраўнік: М.І. Пастухоў,  загадчык  
кафедры тэорыі і гісторыі права УА «БІП ‒ 
Універсітэт  права  і  сацыяльна-інфарма-
цыйных  тэхналогій»,  доктар  юрыдычных 
навук, прафесар

Адміністрацыйна-тэрытарыяльнае ўлад-
каванне ‒ гэта дзяленне тэрыторыі дзяржавы  
на пэўныя часткі, напрыклад, вобласці, шта- 
ты, кантоны і інш., у адпаведнасці з якімі бу- 
дуецца і функцыянуе сістэма органаў дзяр-
жаўнай улады і мясцовага самакіравання. Гэ-
тыя часткі прынята называць адміністрацый- 
на-тэрытарыяльнымі адзінкамі (далей ‒ АТА).
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Галоўная задача адміністрацыйна-тэры-
тарыяльнага ўладкавання складаецца з за-
беспячэння функцыянавання дзяржаўнага ме-
ханізму, суладнай працы дзяржаўнага апарату, 
яго сувязі з органамі мясцовага самакіраван- 
ня, з насельніцтвам. Таксама не менш важны- 
мі застаюцца мэты арганізацыі збору падат- 
каў з насельніцтва і забеспячэнне грамадскага 
правапарадку на дадзенай тэрыторыі.

Прававая база адміністрацыйна-тэры-
тарыяльнага дзялення і ўстройства грунту-
ецца на Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, 
Законе Рэспублікі Беларусь «Аб адміністра-
цыйна-тэрытарыяльным дзяленні і парад-
ку вырашэння пытанняў адміністрацый-
на-тэрытарыяльнага ўладкавання Рэспублікі  
Беларусь» ад 05.05.1998 г. (са змян. і дап.), За-
коне Рэспублікі Беларусь «Аб статусе сталі-
цы Рэспублікі Беларусь ‒ горада Мінска» ад 
12.07.2000 г. (са змян. і дап.).

Сучаснае адміністрацыйна-тэрытары-
яльнае ўладкаванне Рэспублікі Беларусь фак-
тычна сфарміравалася ў 60-х гадах XX стагод-
дзя, калі былі скасаваныя Полацкая, Пінская,  
Палесская, Бабруйская, Баранавіцкая і Мала- 
дзечанская вобласці. У Беларусі сёння вылу- 
чаюцца шэсць асноўных функцыянальных 
груп гарадскіх паселішчаў з метраполісам 
Мінск. Па сваёй ролі ў развіцці рэгіёнаў краі- 
ны гэтыя шэсць функцыянальных груп га- 
радскіх паселішчаў утвараюць тры больш буй-
ныя групы: гарады нацыянальнага значэння, 
гарадскія паселішчы рэгіянальнага і гарадскія 
паселішчы мясцовага значэння [1, с. 142].

У цяперашні час назіраецца істотнае 
адрозненне ў развіцці адміністрацыйна-тэры-
тарыяльных адзінак, што, у першую чаргу, 
звязана з колькасцю насельніцтва ў розных 
тэрыторыях сельских саветаў, раёнах, гарадах. 
Для параўнання: па дадзеных Нацыянальнага 
статыстычнага камітэта Рэспублікі Беларусь 
на 1 студзеня 2023 г. у Мінску пражывала 
1 995 471 чалавек, з каторых: 907 738 ‒ муж-
чыны, 1 087 733 ‒ жанчыны. У той жа час у 
Магілёве і Магілёўскай вобласці пражывала 
989 703 чалавекі, з каторых: 460 151 ‒ муж-
чыны, 529 549 ‒ жанчыны. Пры гэтым плош-
ча Мінска складае 348,8 км2, а плошча Магі-
лёўскай вобласці ‒ 29 068 км2. На тэрыторыі 
Магілёўскай вобласці існуе чатыры ўзроўні 
дзяржаўнага кіравання (сельсаветы, раённыя 
адміністрацыі, раённыя выканаўчыя камітэты, 
абласны выканаўчы камітэт), а ў Мінску ‒ два 
(раённыя адміністрацыі і Мінскі гарадскі вы-
канаўчы камітэт) [2]. 

На 1 студзеня 2023 года гарадское на-
сельніцтва Рэспублікі Беларусь складала 
7 212 405 чалавек, сельскае насельніцтва ‒ 

1 988 212 чалавек. Тут трэба зазначыць, што 
ў будучыні можа ўзнікнуць праблема з дэпа-
пуляцыяй сельскага насельніцтва, што можа 
прывесці да паглыблення дыспрапорцыі па- 
між тэрыторыямі ў эканамічным і сацыяль-
ным развіцці, да немагчымасці выпрацоўкі 
эфектыўнай сістэмы рэгіянальнага развіцця. 
Прыпыненне працэсу дэпапуляцыі насельні-
цтва ў сельскай мясцовасці Беларусі можна  
ажыццявіць шляхам рэарганізацыі адміністра-
цыйна-тэрытарыяльнага ўладкавання дзяржа-
вы, што прывядзе да стварэння новых цэнтраў  
эканамічнага прыцягнення ‒ месцаў занятасці 
насельніцтва паблізу месца жыхарства.

Назапашванне вышэйзгаданых праблем  
патрабуе удасканалення адміністрацыйна-тэ- 
рытарыяльнага ўладкавання, што, у сваю чар- 
гу, прывядзе да павышэння эфектыўнасці кі- 
равання тэрыторыямі і задзейнічання патэн-
цыялу мясцовых супольнасцяў у рашэнні як  
лакальных, так і агульнадзяржаўных сацыяль-
на-эканамічных праблем.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА

Н.В. Матыцина,
старший  преподаватель  кафедры  консти-
туционного  и  международного  права  юри-
дического института ЧОУ ВО «Санкт-Пе-
тербургский  университет  технологий  
управления и экономики»
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

Административный процесс представ- 
ляет собой сложную структуру, объединяю- 
щую элементы юрисдикционной и управлен-
ческой деятельности, отражающие функцио- 
нальные задачи и управленческие амбиции  
исполнительной ветви власти в контексте  
применения законодательства. Он реализует- 
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ся через действия исполнительных органов на 
всех уровнях власти – от федерального до  
муниципального, включая взаимодействие с 
другими субъектами, наделенными админи-
стративными полномочиями, и судебную си-
стему, когда это предусмотрено нормативны- 
ми документами [1, с. 240].

Основная цель административного про-
цесса заключается в применении норм адми-
нистративного права, а также норм из других 
отраслей права, оказывающих влияние на ра-
боту систем государственного регулирования, 
государственного контроля и надзора.

В рамках административного процесса  
складываются многочисленные процессуаль- 
ные взаимоотношения, как вертикальные ‒  
между государственными структурами и  
гражданами или компаниями, так и горизон-
тальные ‒ между различными государствен-
ными и муниципальными учреждениями. Эти 
связи формируются не только на основе  
административно-правовых норм, но и прин-
ципов правового государства, включающих 
законность, справедливость, а также защиту 
прав и свобод человека [2, с. 69].

Административный процесс, стоящий в 
центре управленческих действий исполни- 
тельных органов, опирается на четко опреде-
ленные принципы государственного управ-
ления. Как важный элемент юридического 
регулирования он развивается на фундаменте 
основополагающих принципов, формирую-
щих его структуру и уточняющих порядок 
выполнения процедур. Эти принципы, вклю-
чающие в себя ключевые юридические и эти-
ческие стандарты, направляют администра-
тивную работу, гарантируя ее соответствие 
критериям правового государства.

Ключевыми структурными элементами 
административного процесса являются адми-
нистративные процедуры, каждая из которых 
имеет свои задачи и особенности. Процедура 
в административном процессе представляет 
собой комплекс юридически значимых дей-
ствий, которые осуществляются в определен-
ной последовательности и в строго обозна- 
ченных временных и пространственных рам-
ках. Цель таких процедур ‒ разрешение юри-
дических вопросов и принятие обоснованных 
административных решений. Особенностью 
процедуры является ее нормативное регу- 
лирование, которое обеспечивает правовую 
определенность и предсказуемость исхода 
процессуальных действий.

Административный процесс в РФ отли-
чается сложной и многоуровневой структу-
рой, включает разнообразные этапы и проце-
дуры, которые направлены на осуществление 

административного регулирования. Это обус- 
ловливает важность точного следования уста-
новленным процедурам и принципам адми-
нистративного права для достижения закон-
ности, справедливости и результативности 
административных решений.

Административное процессуальное пра- 
во и процедурная практика в Российской Фе-
дерации формируют сложную и динамичную 
систему, требующую от всех участников пра-
вовых отношений глубокого понимания ее 
принципов, методов и процессуальных аспек-
тов. Это способствует эффективной работе 
государственного аппарата, защите прав граж-
дан и дальнейшему развитию правового госу-
дарства.
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КЛЮЧЕВЫЕ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА

Ю.Ю. Осокина,
старший преподаватель  кафедры юриспру-
денции  ФГБОУ  ВО  «Вологодский  государ-
ственный университет»
г. Вологда, Российская Федерация

Е.С. Савичева, 
старший преподаватель  кафедры юриспру-
денции  ФГБОУ  ВО  «Вологодский  государ-
ственный университет»
г. Вологда, Российская Федерация

Сегодня социальная функция считается 
частью внутренних функций государства, она 
нацелена на сглаживание и преодоление  
нуждаемости, роста неравенства. Ее фунда-
мент ‒ поддержание жизненного уровня на-
селения и более справедливое распределение  
бремени финансовых трудностей среди раз- 
ных социально-демографических групп. Дан-
ную функцию следует осуществлять всеми  
государствами, а не только позиционирую- 
щимися как социальные. Следовательно, все 
страны мира вобрали в себя некоторые эле-
менты социального.
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Важнейшую категорию характерных 
признаков социального государства состав-
ляют вместе с общедоступным социальным 
обеспечением, независимо от создания мате-
риальных благ, включая возраст, пол, состоя- 
ние здоровья, гарантия доступности здраво-
охранения и образования, занятости, соци-
альная защита, проявляющаяся в стремлении 
государства обеспечить достойную жизнь тем 
представителям населения, которые не обла-
дают средствами производства, и основным 
средством к существованию которых являет- 
ся реализация физических и умственных спо-
собностей.

С.В. Калашников обращает внимание на 
то, что государство посредством инфраструк-
туры социальной помощи, защиты занятости  
и через социальную службу помогает в про-
цессе перераспределения доходов для обеспе-
чения равенства возможностей населению.  
Снижая социальную поляризацию в социуме, 
государство создает условия, которые способ-
ствуют повышению уровня жизни людей пу-
тем реаллокации социальных ресурсов и со- 
циальной политики [1, c. 34]. 

Во второй половине XX – начале 
XXI века большая часть стран Европы и Се- 
вероамериканские государства позициониру-
ют себя как социальные. Для выяснения сущ-
ности социального государства и его значения 
в философском дискурсе, важно учесть мно-
жество концепций восприятия социального 
государства.

Так, О.Е. Кутафин отстаивает позицию,  
в соответствии с которой главной задачей го-
сударства является достижение такого соци-
ального развития, которое основывается на 
закрепленных правом принципах социально-
го равенства, всеобъемлющей солидарности и  
взаимной ответственности. Социальное госу-
дарство призвано помогать слабым, влиять на 
распределение экономических благ по прин-
ципу справедливости, чтобы обеспечить до- 
стойное человека существование [2, c. 48]. 

Е.А. Лукашева заключает, что фундамен-
тальные принципы социального государства 
представляют собой достоинство личности,  
справедливое отношение к личности, ответ-
ственность, сглаживание социальных контра-
стов в материальном положении индивидов 
[3, c. 240]. 

Акцентируем внимание на особенностях 
социального государства. Это – исторически 
сложившаяся база, государственная модель, 
в которой широко распространённые предпо-
чтения на самом деле соответствую интере- 
сам социальных слоёв, контролирующих по- 

литическую власть и находящихся в авангар- 
де организации социальной жизни, осущест-
вляющих политическое управление. Сопо-
ставимым может быть сугубо экономически, 
политически и духовно развитое, цивилизо-
ванное социальное государство. Под другим 
углом представляется социальная ориентация 
политики, сочетание социально-политических 
показателей и параметров политики государ-
ства. В то же время фундаментом может быть 
социальная безопасность личности, ее прав и 
свобод, способствующая стабильности и эво-
люции гражданского общества [3, c. 240].

Впрочем, социальным считается и такое  
государство, которое целенаправленно стре-
мится сократить экономическое неравенство 
граждан. Оно, главным образом, обязано, при 
помощи социальных программ поддержать 
граждан, дабы они ощущали себя обеспечен-
ными.

Так, П.А. Глебов делает вывод, что «со-
циальным следует признать лишь такое госу-
дарство, в котором высшей целью является 
обеспечение гражданам соответствующих  
условий жизни, где государство проводит  
массовую социальную политику в интересах 
всех членов общества» [4, c. 62]. 

Как видим, основополагающим в поли-
тике социального государства является обес- 
печение возможностей для нормальной жиз- 
ни и свободного развития человека. Данные 
условия устанавливаются Конституцией Рос-
сии и именуются конституционными соци-
альными гарантиями. Они охватывают охрану 
труда и здоровья людей, государственную под-
держку семьи, материнства, отцовства, дет-
ства, инвалидов и пожилых людей.

По мнению В.Г. Графского, в социаль-
ном государстве «провозглашается забота об 
общем благе для всего общества и отдельно-
го гражданина, причем государство выступает 
одновременно социальным работником, раз-
работчиком экономических планов, распре- 
делителем национальных ресурсов, инвесто-
ром, организатором просвещения, устроите-
лем летнего отдыха» [4, c. 65].

Доказательство данной концепции опре-
деляет ведущее место государства в разных 
социальных сферах. Оно нацелено на помощь  
слабым, не защищенным гражданам, «вли-
ять на распределение экономических благ по 
принципу справедливости, чтобы обеспечить 
каждому достойное человеческое существо- 
вание» [5, c. 141].

Таким образом, социальным является 
то государство, цель которого заключается в 
достижение социального прогресса, который 
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базируется на консолидированных правом 
принципах социального равенства, общей со-
лидарности и общей ответственности субъ-
ектов друг с другом, с обществом и государ-
ством.
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С.Л. Паевская,
старший  преподаватель  ЧОУ  ВО  «Санкт-  
Петербургский  университет  технологий  
управления и экономики»
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

Жилищное право как совокупность пра-
вовых норм, регулирующих жилищные отно-
шения, всегда было объектом повышенного 
внимания. Предметом данной отросли права 
выступают общественные отношения, возни- 
кающие в области жилищных вопросов, та- 
ких как – право граждан на жилье, пере- 
устройство и перепланировка жилья, учет жи- 
лищных фондов, предоставление коммуналь- 
ных услуг и многие другие. Источником дан-
ного права, в первую очередь, выступает 
Конституция РФ, Жилищный кодекс РФ (ч. 1 
ст. 14), а также Федеральные законы и акты 
местного самоуправления.

Жилищное право включает в себя мно-
жество аспектов, объединяя элементы как  
административного, так и гражданского за-
конодательства, что делает его многофункци-
ональным в правовом контексте. Эта область 
права обладает собственными уникальными 

методами и областями применения, при этом 
тесно переплетаясь с такими направлениями,  
как конституционное право и законодатель- 
ные основы управления [1, с. 44-47]. 

Интеграция жилищного права с други- 
ми секторами законодательства очевидна во 
многих областях. Например, оно взаимодей-
ствует с земельным законодательством, когда 
дело касается выделения участков для строи- 
тельства; с налоговым правом, определяя ос- 
нования для налогообложения собственно-
сти; а также с социальным законодатель- 
ством, устанавливая критерии для получения  
жилищных льгот определенными категориями 
населения.

Ключевые идеи, лежащие в основе жи-
лищного права, служат стержнем для управ- 
ления вопросами, связанными с жильём, и за-
дают тон для создания, изменения или роспу-
ска любых социальных связей, относящихся 
к удовлетворению потребностей людей в жи-
лье. Эти центральные концепции оформлены 
в множестве правовых документов, которые в  
совокупности составляют жилищное законо-
дательство.

Важно подчеркнуть, что суть жилищ- 
ных прав и обязанностей индивидуумов крат- 
ко изложена в первой статье Жилищного ко-
декса РФ, что выступает в качестве фунда- 
ментального пункта для понимания жилищ-
ных правоотношений [2, с. 25-31].

Основные права, зафиксированные в 
Конституции РФ, взаимодействуют с отрас-
левым законодательством через специализи-
рованные законы и регулятивные документы,  
таким образом обеспечивая реализацию кон-
ституционных норм.

Примером служит взаимосвязь между 
конституционным правом на жилище и закона-
ми в сферах жилищного права, гражданского 
и административного права. Особо важна ста-
тья 40 Конституции, запрещающая необосно-
ванное лишение граждан их жилищных прав.
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В юридической литературе под прин-
ципами права понимаются основополагаю- 
щие начала, характеризующие сущность пра-
ва, его содержание и назначение в обществе 
[1, с. 154]. 

Принципы права подразделяются на  
общеправовые, межотраслевые и отраслевые.  
При этом общеправовые принципы имеют  
общее значение и распространяются на все  
отрасли права. В их числе теоретики права  
называют: демократизм, гуманизм, равнопра-
вие, законность, единство прав и обязанно- 
стей, юридическая ответственность за винов- 
ное противоправное деяние [1, с. 156].

Межотраслевые принципы распростра-
няют свое действие на несколько отраслей 
права. Примером может быть принцип состя-
зательности, характерный для гражданского и 
уголовного процессов. Отраслевые принци- 
пы применяются в рамках конкретной отра- 
сли права.

Такой подход получил свое подтверж-
дение в отраслевой юридической науке. На-
пример, в качестве принципов гражданского  
права называют: неприкосновенность соб-
ственности; недопустимость вмешательства в 
частные дела; юридическое равенство участ-
ников гражданских правоотношений; добро-
совестность участников гражданских право-
отношений; восстановление нарушенных прав 
[2, с. 64-65].

В литературе по административному 
праву выделяются свои отраслевые принци-
пы, а именно: законность; приоритет прав и 
свобод человека и гражданина; равенство всех 
перед законом; гуманизм; подотчетность и 
подчиненность государственных органов и го-
сударственных служащих; профессионализм 
и компетентность государственных служащих 
[3, с. 25-26].

Относительно принципов конституци-
онного права среди ученых отсутствует еди-
ная позиция. Так, Г.А. Василевич в своих учеб-
никах по конституционному праву вообще не 
упоминает о принципах [4, с. 114-115].

В учебном пособии по конституционно-
му праву под авторством А.П. Петрова име- 
ется параграф «Принципы и функции Кон- 

ституции». При этом в качестве принципов 
Конституции автор выделяет «...основные 
идеи, руководящие положения (начала), кото-
рые определяют содержание и направления  
правового регулирования» [5, с. 51].

Среди таких принципов ученый назы- 
вает: демократизм; разделение властей; вер- 
ховенство права; суверенитет Беларуси; ра- 
венство всех перед законом и судом; прио- 
ритет прав и свобод человека; единство прав  
и обязанностей; экономическая свобода и ра-
венство всех форм собственности; защита 
прав, свобод и законных интересов компетент-
ным, независимым и беспристрастным судом  
[5, с. 51-52].

С нашей точки зрения, следует говорить 
не о принципах Конституции как Основного 
закона, а о принципах конституционного пра- 
ва как отрасли права.

Указанный подход выражен в коллек-
тивной монографии «Принципы, функции 
и юридические свойства Конституции» [6, 
с. 202-215].

Авторы монографии к общим принци-
пам конституционного права относят: закон-
ность; юридическое равенство; демократизм; 
гуманизм; справедливость; гласность; непри-
косновенность личности; ответственность 
субъекта за виновные действия [6, с. 213-214]. 

Однако, как признают вышеназванные 
авторы, предложенные ими принципы явля-
ются общими для всех отраслей права. Меж- 
ду тем, принципы конституционного права 
должны иметь специфический характер, ха- 
рактерный для норм конституционного права.

На наш взгляд, правовой основой для 
формирования принципов конституционно-
го права может служит раздел I Конституции  
«Основы конституционного строя». В нем 
закрепляются наиболее значимые нормы 
конституционного права. С учетом установ-
ленной иерархии статей в этом разделе Кон-
ституции можно выделить следующую груп- 
пу норм-принципов конституционного пра-
ва Республики Беларусь: 1) республиканская 
форма правления; 2) человек, его права и сво-
боды как высшая ценность общества и госу-
дарства; 3) народовластие; 4) демократизм;  
5) политический и идеологический плюра-
лизм; 6) разделение властей; 7) верховенство 
Конституции; 8) приоритет общепризнанных 
принципов и норм международного права.

Данные нормы-принципы носят осно- 
вополагающий характер и определяют со-
держание всех институтов конституционного  
права. Они могут дополняться другими по-
ложениями. Например, применительно к от-
дельным сферам конституционно-правовых 
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отношений (политических, экономических,  
культурных, социальных, внешней политики).

Полагаю, что в научной и учебной ли-
тературе принципы конституционного пра-
ва должны стать самостоятельным объектом  
изучения. Это позволит более четко выразить 
специфику данной отрасли права и четче 
обозначить ее место и роль в системе права  
страны.
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Впервые понятие «гражданское обще-
ство» было использовано в трудах англий- 
ских мыслителей Томаса Гоббса и Джона Лок-
ка. В частности, Т. Гоббс определял граждан-
ское общество как «...общество, в котором  
государство обеспечивает владычество разу- 
ма, мир, безопасность, общение на уровне 

общества, блаженство, благолепие, изыскан-
ность, знания, благосклонность; это антипод 
владычеству страстей, войнам, страху, бедно-
сти, мерзости, одиночеству, дикости, невеже-
ству, зверству» [1, с. 21]. Дж. Локк под граж-
данским обществом понимал сферу частных 
интересов, в которой государство имеет толь- 
ко опосредованное отношение [2, с. 69].

Известный немецкий философ Георг 
Вильгельм Фридрих Гегель рассматривал го-
сударство и гражданское общество как само-
стоятельные институты. Он писал: «Область 
действия государства – общие интересы, а 
гражданского общества – сфера частных це- 
лей и интересов отдельной личности» [2,  
с. 42-43]. По мнению К. Маркса, «...сфера дея- 
тельности гражданского общества – не толь-
ко экономика, но и культура, идеология, и 
рожденные им общественные движения»  
[2, с. 42-43]. 

Среди белорусских ученых имеются  
различные подходы к определению граждан-
ского общества. Так, профессор С.Г. Дробязко  
полагал, что «современное правовое граж- 
данское общество – это система отношений, 
в которой равноправные индивиды и обра- 
зуемые ими объединения в соответствии с их 
свободным волеизъявлением на основе права 
реализуют свои интересы» [3, с. 141].

Профессор Г.А. Василевич под граж-
данским обществом понимает «систему об-
щественных институтов, действующих в 
государстве, но не зависимых от него и 
обеспечивающих проведение на практике 
частных интересов граждан, коллективов»  
[4, с. 17].

Схожесть позиций отмеченных авторов 
заключается в том, что гражданское общество 
представляет собой общество свободных и 
равноправных граждан, которые объединяют-
ся для выражения своих интересов. Отличия 
мнений заключаются в рассмотрении граж-
данского общества как частной сферы жизни 
общества, которая характеризуется развитием 
личности, либо как публичную сферу, кото- 
рая обладает значительной степенью автоно-
мии по отношению к государству.

Что касается структурных элементов 
гражданского общества, то в научной лите-
ратуре в их числе называют: собственность, 
свободный труд, предпринимательство, об- 
щественные объединения, семья, образова- 
ние, наука, культура, воспитание, свободные  
средства массовой информации» [5, с. 142]. 

По мнению Е.А. Зорченко, структуру 
гражданского общества составляют: 

– добровольно сформировавшиеся пер- 
вичные самоуправляющиеся общности лю- 
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дей, куда входят семья, общественные объ- 
единения (творческие, спортивные и другие),  
профессиональные союзы и другие;

– совокупность негосударственных, не- 
политических отношений: экономические от-
ношения, включающие собственность, сво-
бодный труд, предпринимательство, конку-
ренцию, образовательно-воспитательные, 
включающие систему народного образования, 
распространения духовных ценностей, рели-
гиозные, объединяющие церковь, процесс от-
правления религиозных культов, религиозные 
объединения, а также общественные отноше-
ния в сфере культуры, науки, массовой ин- 
формации;

– частную жизнь людей, их обычаи, нра-
вы, традиции, отношения соседства, отцов- 
ства и материнства, взаимопомощи, обслужи-
вания, любви, дружбы;

– сферу самоуправления свободных ин- 
дивидов и их организаций [5, с. 10].

В Республике Беларусь принят Закон  
«Об основах гражданского общества» от 
14 февраля 2023 г. № 250-З, в котором дается 
нормативное определение гражданского об-
щества: «… граждане Республики Беларусь,  
иностранные граждане и лица без граждан-
ства, постоянно проживающие в Республике 
Беларусь, выражающие свою гражданскую  
позицию посредством участия в обществен-
ных отношениях и институтах, не запрещен-
ных законодательством».

С учетом подходов ученых, а также за- 
конодательной трактовки понятия граждан- 
ское общество можно дать следующее опре-
деление: гражданское общество – это сами 
граждане и организуемые ими объединения, 
выражающие свою гражданскую позицию 
посредством участия в управлении государ-
ственными делами в формах и пределах, не 
запрещенных законодательством и обеспечи-
вающих реализацию их частных интересов.
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Объективная сторона состава правона-
рушения – это совокупность предусмотрен-
ных нормой административно-деликтного 
права признаков, характеризующих его во 
внешнем проявлении, то есть внешнюю сто-
рону. Объективная сторона каждого состава 
административного правонарушения являет-
ся единственным элементом, который никог-
да не повторяется в нормах Особенной части  
КоАП.

К общим признакам объективной сто-
роны относятся: обязательное деяние в форме 
действия либо бездействия, факультативные 
последствия, способ, средства, место, время 
и обстановка совершения правонарушения 
[1, с. 6].

Объективная сторона мелкого хулиган-
ства (ст. 19.1 Кодекса об административных 
правонарушениях Республики Беларусь) за-
ключается в совершении действия, которое 
характеризуется совокупностью следующих 
признаков: нарушение общественного поряд-
ка; нарушение деятельности организаций или 
спокойствия граждан; явное неуважение к 
обществу. Следует отметить, что совершение 
мелкого хулиганства путем бездействия ис-
ключено. Только активные целенаправленные 
действия субъекта хулиганства образуют рас-
сматриваемый состав административного пра-
вонарушения.
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Оскорбительное приставание к гражда-
нам проявляется в активных, навязчивых дей-
ствиях, которыми унижаются честь и досто- 
инство других лиц, нарушается их спокой-
ствие. Например, насильственное удержание 
за одежду, демонстративный срыв головного 
убора, неприличные телодвижения, распева-
ние непристойных песен, отправление есте-
ственных надобностей вне мест, для этого от-
веденных, и т.п.

Нарушение спокойствия граждан вы-
ражается в осуществлении шума, громкого 
распевания песен, включения музыкальных 
инструментов, езде без глушителей в ночное  
время на автотранспорте и т.п. При этом пе-
речень деяний, подпадающих под эту статью,  
остается открытым.

Обязательным признаком объективной 
стороны мелкого хулиганства является место 
его совершения, то есть оно должно опреде-
ляться как общественное место.

В рамках одного и того же государства 
признаки общественного места не универ-
сальны, и устанавливаются в контексте кон-
кретных законодательных и нормативных 
актов. Эти уточнения, – как правило, в виде  
исчерпывающего перечисления, – определя-
ются нормотворцем в пределах его компетен-
ции, соответственно кругу задач, регулирова-
ние которых предполагает соответствующий  
акт.

Юридическое значение признаков (пе-
речней) общественных мест, определяемых в 
актах местной власти, ограничено пределами 
её территориальной и административной ком-
петенции, при безусловном верховенстве за- 
конов государства над местными нормами.

В составе общественных мест выделя-
ются места общего пользования – замкнутые  
или отгороженные пространства или поме- 
щения, предназначенные для временного ис-
пользования, причём иногда – частного (ду- 
шевые, туалеты, пляжные кабинки и т.п.). 
Данное словосочетание в русском языке не- 
однозначно: здания, в контексте планировки 
которых оно обозначает помещения, совмест-
но используемые гражданами с бытовыми це-
лями (кухни, ванные, туалеты и т.п.), могут 
по своему назначению относиться как к об-
щественным, так и к сугубо частным местам  
[2, с. 106].

В составе общественных мест выделя-
ются учреждения, где доступность для всех 
граждан ограничивается в силу распорядка 
дня или других технических либо естествен-
ных причин. В числе общедоступных учреж-
дений особо выделяются органы власти и за- 
нимаемые ими помещения.

Определение общественного места да- 
но в Инструкции о порядке заполнения реги-
страционных карточек единой государствен-
ной системы регистрации и учета правонару-
шений, утвержденной постановлением Ми- 
нистерства внутренних дел Республики Бе- 
ларусь 31.03.2007 г. № 82.

Общественное место – это участки 
местности, здания, сооружения, маршрутные 
транспортные средства, находящиеся в пре-
делах населенного пункта, за исключением 
жилищ и огороженных участков местности, 
прилегающих к жилищам граждан индиви- 
дуальной застройки, а также находящиеся вне 
пределов населенного пункта маршрутные 
транспортные средства, здания и сооружения, 
предназначенные для свободного (за плату) 
посещения гражданами.

К общественным местам относятся: 
лестничные площадки, лестницы и подъез-
ды многоквартирных домов, дворы, улицы и 
скверы, дороги и общественный транспорт, 
магазины, кафе и рестораны, общественные 
туалеты, бани, парикмахерские и прочие ме-
ста бытового обслуживания, бензоколонки и 
фотографии, музеи, театры и стадионы, рели-
гиозные и культовые учреждения, больницы  
и кладбища, родильные дома и загсы, госу- 
дарственные учреждения и места государ-
ственной службы, и т.д. и т.п. Даже леса, реки 
и озера, морские просторы, воздушное и кос-
мическое пространство можно без сомнения 
отнести к местам общественного пользова- 
ния, а также радио- и телевизионный эфир и 
виртуальную сеть – Интернет, т.е. все обще- 
ственное информационное пространство – 
часть инфосферы.

Таким образом, объективная сторона 
мелкого хулиганства – это действия конкрет-
ного человека, нарушающего установленный 
порядок и причиняющий вред отношениям, 
сложившимся в сфере общественного поряд-
ка.
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Нетипичные элементы в структуре фор-
мы правления оказывают значительное влия- 
ние на функционирование государства. В на-
стоящее время исследование нетипичных  
элементов в системе государственного прав- 
ления особенно актуально для понимания 
того, в каком направлении развивается ин-
ституционально-организационная структура 
государственного правления, для раскрытия  
механизма возникновения и функциониро-
вания нетипичных элементов формы правле- 
ния, а также в связи с необходимостью про-
тиводействия деструктивным факторам, раз-
рушающим государственные институты и 
представляющим угрозу национальной без-
опасности. Появляющиеся в разных странах 
новые институты корректируют развитие го-
сударственности и нуждаются как в теорети-
ческом осмыслении, так и в анализе их эф-
фективности и приемлемости с практической 
точки зрения.

Относительно нетипичности форм 
правления мнения учёных разделились. Так,  
С.С. Цуканов и Е.С. Турянская отмечают, что  
в XIX – XX вв., наряду с классическими фор- 
мами государственного правления, путём со-
вмещения и появления новых признаков в  
системе органов власти стали формироваться 
новые, нетипичные формы правления, кото-
рые нельзя отнести ни к традиционным мо- 
нархиям, ни к традиционным республикам.  
Создание гибридных форм правления по-
зволяет устранить минусы «чистых» класси-
ческих форм путём их совмещения с поло-
жительными чертами иных форм правления  
[1, с. 89-90; 2, с. 59-60].

По мнению С.В. Пушкарева, нетипич- 
ных форм государственного правления в со-
временном мире не существует, все они яв- 
ляются в своей основе классическими (ти- 

пичными), но имеют в структуре нетипичные  
элементы [3, с. 8].

Нетипичные элементы формы государ-
ственного правления – это такие элементы,  
которые отличаются от превалирующих в тот 
или иной период времени в качестве стан- 
дартных норм и практик государственного 
правления [3, с. 15].

Нетипичные элементы формы правле- 
ния подразделяются на инновационные и ар- 
хаичные. Инновационные нетипичные эле-
менты являются результатом усовершенство-
вания государственного правления. Механизм  
возникновения нетипичных элементов-инно-
ваций включает в себя такие этапы, как ар-
тикуляция (формулирование, выявление), ин-
ституционализация, формализация в праве,  
оценка результативности, принятие решения 
об использовании, традиционализация (при-
выкание).

Нетипичные элементы-анахронизмы 
связаны с устареванием отдельных элементов 
формы правления. В кризисные для общества 
и государства времена есть бóльшая вероят-
ность возникновения нетипичных элементов 
формы правления [3, с. 8-9, 14].

В Малайзии каждые 5 лет среди монар-
хов из 9 штатов (а всего их 13) проходят вы-
боры Верховного правителя. Во главе Объ- 
единённых Арабских Эмиратов, власть в ко-
торых передаётся по наследству, стоит Пре-
зидент, одновременно являющийся эмиром 
Абу-Даби, а верховным государственным ор-
ганом в ОАЭ является Высший совет эмиров, 
которому принадлежит вся полнота власти. 

Нетипичную форму правления пред- 
ставляет собой республика, существующая в 
Иране. В этой стране при наличии избирае- 
мого народом Президента политическая, пра-
вовая и духовная власть сосредоточена в ру- 
ках духовного лидера – Высшего руководи-
теля (аятоллы). Необычной представляется 
теократическая монархия, существующая в  
Ватикане, где политическая и духовная власть 
сосредоточена в руках служителя религиозно-
го культа.

В Беларуси «весомой деталью самобыт-
ности белорусской политики и государствен-
ного управления, их не полного соответствия 
традициям западного конституционализма и 
принципу разделения властей» стало Всебе- 
лорусское народное собрание [4, с. 293].

В результате республиканского рефе-
рендума 27 февраля 2022 г. произошла модер-
низация системы сдержек и противовесов, в 
частности, Всебелорусское народное собра- 
ние приобрело конституционный статус и  
было наделено императивными полномочия- 
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ми, правом решать самые важные вопросы  
государственной и общественной жизни, 
определять стратегические направления раз-
вития общества и государства, обеспечивать  
незыблемость конституционного строя, граж-
данское согласие. Всебелорусское народное 
собрание является не только высшим колле-
гиальным представительным, но и высшим  
нормотворческим органом, поскольку его ре-
шения могут отменять правовые акты, иные 
решения государственных органов и долж-
ностных лиц, противоречащие интересам на-
циональной безопасности, за исключением  
актов судебных органов.

По мнению Г.А. Василевича, при кон-
структивном сотрудничестве Президента и 
Всебелорусского народного собрания в Бе-
ларуси сохранится президентская по форме 
правления республика. Однако при наличии 
конфликта между ветвями власти президент-
ская республика может трансформироваться 
в республику, в которой доминирует коллеги-
альный представительный орган надпарла-
ментского типа – Всебелорусское народное 
собрание. При широкой трактовке полномо-
чий Всебелорусского народного собрания оно 
имеет возможности для отмены решения 
Президента об отставке Правительства или  
роспуске палат Парламента [5, с. 16].

Таким образом, нетипичные элементы 
влияют на трансформацию формы правле-
ния. Нетипичные элементы в структуре фор-
мы правления могут играть негативную роль, 
вызывая конфликты в обществе, приводя к 
дисфункции государственного правления, т.е. 
его неспособности выполнять свои функции, 
нарушениям правопорядка, а могут, наоборот, 
оказывать позитивное воздействие на функ- 
ционирование государства, способствовать 
инновациям и развитию общества, обеспечи- 
вать адаптацию к новым условиям и вызовам.
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В соответствии с новой редакцией Кон-
ституции Республики Беларусь, принятой на 
республиканском референдуме 27 февраля 
2022 года, а также ст. 1 Закона «О Всебело-
русском народном собрании» от 7 февраля 
2023 года Всебелорусское народное собрание  
является высшим представительным органом 
народовластия в Республики Беларусь.

В отличие от Национального собрания 
Республики Беларусь данный институт де-
мократии гораздо обширнее в контексте раз-
нообразия социальных групп. Это даёт воз-
можность каждому проголосовать в принятии 
наиболее значимых, существенных, решений.  
Всебелорусское народное собрание целостно 
гармонирует с политическим устройством Бе-
ларуси.

Как отмечает Д.М. Демичев, «Всебе-
лорусское народное собрание – это ставший  
уже традиционным демократический инсти-
тут активизации общественного мнения … в 
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Республике Беларусь на современном этапе» 
[1, с. 32].

Конкретизируя вышеуказанное, следует 
упомянуть и принципы деятельности, на осно-
вании которых будет функционировать ВНС, 
а именно: гласности, коллегиальности, вер- 
ховенства права и закона, а также свободного 
обсуждения и принятия решений.

В соответствии со ст. 4 Закона «О Все-
белорусском народном собрании» ВНС не 
имеет права подменять иные государствен- 
ные органы и вмешиваться в их непосред-
ственную деятельность. Однако справедливо 
будет отметить, что согласно ст. 16 этого за-
кона ВНС вправе обращаться в Палату пред-
ставителей с законодательной инициативой.  
В частности, вопреки своей обширной компе-
тенции оно вовсе не подменяет собой Нацио- 
нальное собрание Республики Беларусь, по-
скольку последнее – это орган, занимающий- 
ся преимущественно законодательной дея- 
тельностью в государстве, а также является 
постоянно действующим органом, в отличие 
от ВНС, которое созывается не реже одного 
раза в год.

С учетом последней редакции Консти-
туции Республики Беларусь ВНС обладает 
весомыми полномочиями, в частности: уста- 
навливает основные направления как вну- 
тренней, так и внешней политики, вправе ини-
циировать проведение республиканских ре-
ферендумов, объявлять военное или чрезвы-
чайное положение на территории Республики 
Беларусь, заслушивать отчет Премьер-Мини-
стра о выполнении социально-экономических 
программ, избирать Председателя, замести-
теля Председателя Конституционного и Вер- 
ховного судов, Председателя и членов Цен-
тральной избирательной комиссии, устанав-
ливать государственные праздники и празд-
ничные дни, награждать государственными 
наградами Президента и иных лиц.

Появление такого демократического фо-
рума, как ВНС является признаком того, что 
парламентаризм в Республике Беларусь полу-
чит новые возможности для дальнейшего раз-
вития. Это, в свою очередь, свидетельствует о 
том, что у белорусского «народного вече» есть 
всё для разрешения различных проблем пу- 
тём установления компромисса.

По мнению Е.Г. Абраменко, «…практи-
ка функционирования ВНС позволяет сделать 
предположение о расширении представитель-
ности, в частности, женщин и молодежи» 
[2, с. 164].

Таким образом, Всебелорусское народ-
ное собрание станет новым органом народо- 
властия, который будет определять основные 

перспективы белорусского государства, влиять 
на деятельность всех государственных орга-
нов и направлять деятельность всех структур 
гражданского общества.
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Религиозной признается деятельность, 
направленная на удовлетворение религиозных 
потребностей верующих, распространение 
религий, в том числе путём миссионерской 
и паломнической деятельности, религиозное 
просвещение, проведение богослужений, мо-
литвенных собраний.
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Статья 16 Конституции Республики Бе-
ларусь устанавливает равенство религии и  
вероисповедания перед законом. Взаимоот-
ношения государства и религиозных орга-
низаций регулируются Законом Республики 
Беларусь «О свободе совести и религиозных 
организаций» (далее – Закон) с учётом их  
влияния на формирование духовных, куль-
турных и государственных традиций бело-
русского народа. Запрещается деятельность 
религиозных организаций, которая направле-
на против суверенитета Республики Беларусь, 
конституционного строя и гражданского со-
гласия либо сопряжена с нарушением прав и 
свобод граждан.

В статье 31 Конституции Республики 
Беларусь провозглашается, что каждый имеет 
право самостоятельно определять своё отно-
шение к религии, единолично или совместно 
с другими исповедовать любую религию или 
не исповедовать никакой, а также имеет воз-
можность на выражение и распространение 
собственных убеждений, связанных с отно-
шением к религии в целом или к определён-
ным конфессиональным группам, участия в 
отправлении религиозных культов, ритуалов,  
обрядов, не запрещенных законом Республики 
Беларусь.

Гарантии реализации права на свободу  
вероисповедания в Республике Беларусь за-
креплены в законе, регламентирующем право 
свободно выбирать, иметь, менять, выражать 
и распространять религиозные убеждения и 
действовать в соответствии с ними. У каждо-
го гражданина страны есть право выбора, ка-
кую религию исповедовать, единолично или 
совместно с другими сторонниками или же 
не исповедовать никакой, тем самым придер-
живаться атеистических убеждений. Данная 
норма прописана в ст. 4 Закона Республики 
Беларусь «О свободе совести и религиозных 
организациях». Никто не обязан сообщать о 
своём отношении к религии и не может под-
вергаться какому-либо принуждению при 
определении своего отношения к религии, к 
исповеданию той или иной религии, к участию 
или неучастию в деятельности религиозных 
организаций. Тайна исповеди охраняется вы-
шеназванным законом (ст. 5).

Взаимоотношения государства и рели-
гиозных организаций регулируются законо-
дательными актами. Республика Беларусь не  
возлагает на религиозные организации выпол-
нение каких-либо государственных функций, 
не вмешивается в деятельность религиозных 
организаций, если она не противоречит зако-
нодательству. Государство способствует уста-
новлению отношений терпимости и уважения 

между гражданами, исповедующими и не ис-
поведующими религию, религиозными орга- 
низациями различных вероисповеданий.

Религиозные организации в своей дея- 
тельности должны руководствоваться свои-
ми уставами и обязаны соблюдать требования 
Конституции Республики Беларусь, настоя- 
щего Закона и иных актов законодательства. 
Религиозные организации, входящие в меж-
дународные религиозные объединения, ру-
ководящие органы которых находятся за 
пределами Республики Беларусь, в своей дея- 
тельности могут руководствоваться уставами 
международных религиозных объединений 
только в части положений, не противореча- 
щих законодательству.

Республика Беларусь – многоконфес- 
сиональное государство. Здесь зарегистри-
ровано 25 конфессий и религиозных направ-
лений. В Республике Беларусь две наиболее 
многочисленные конфессии – Белорусская 
православная церковь, которая объединяет 
1737 православных приходов, 15 епархий, 
6 духовных учебных заведений, 36 монасты-
рей, 15 братств, 9 сестричеств, 1 миссию, и 
Римско-католическая церковь, которая на-
считывает 4 епархии, 500 общин, 6 духовных 
учебных заведений, 11 миссий и 9 монас- 
тырей. Также на территории Республики Бе-
ларусь широко представлены другие рели-
гии. Например, на сегодняшний день в стране 
действует 6 синагог и 8 мечетей, зарегистри-
ровано 24 мусульманские общины и, по раз-
ным данным, насчитывается от 13 000 до  
28 000 иудеев.

В соответствии с действующим законо- 
дательством религиозные организации в на- 
шей стране подлежат государственной реги-
страции, которая придает им статус юриди-
ческого лица и позволяет полноценно осу-
ществлять предусмотренную уставными 
документами религиозную, хозяйственную, 
благотворительную и иную деятельность, 
устанавливать связи и контакты с юридиче-
скими лицами в стране и за рубежом [1].

На современном этапе развития бе- 
лорусского государства и общества, а также 
в условиях активной глобализации возникает 
необходимость формирования религиозной 
политики, которая отвечала бы интересам  
всех действующих конфессий, находящихся 
на непосредственной территории государства,  
и позволяла бы найти общий язык верующим 
разных конфессий, выстроить конструктив-
ный диалог между различными конфессио- 
нальными группами.

С другой стороны, радикальное изме-
нение конфессиональной структуры в стране, 
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рост числа религиозных организаций объек-
тивно являются причиной роста межконфес- 
сиональной напряженности. Меняется харак-
тер религиозной деятельности: сегодня рели-
гиозные организации активно участвуют в раз-
личных сферах общественной и культурной 
жизни общества, контактируют с зарубежны-
ми конфессиями и религиозными и светски-
ми центрами. Религиозные организации ока-
зывают всё большее влияние на деятельность 
образовательных и культурных учреждений, 
а также на средства массовой информации 
[2, с. 78].

Одной из причин конфессиональных 
противоречий является различное понима-
ние места и роли религиозных организаций 
в политической жизни страны. Высказываясь 
против участия в политической жизни, про-
тив вмешательства в деятельность светских 
институтов, зачастую не только религиозные 
институты проводят определённую политику 
в этом направлении, но также и примыкаю- 
щие к ним организации – «созданные по 
конфессиональному признаку партии либо 
различные детские, молодежные, женские, 
профессиональные и иные объединения»  
[2, с. 82].

К причинам возникающих конфессио- 
нальных противоречий можно отнести и роль 
идеологии в каждой из представленных в  
стране религиозных организаций. Роль чело-
века в государстве и в мире, выражение тех 
или иных убеждений, соблюдение канонов и 
правил – это лишь малая часть тех критериев, 
которые составляют отличительные особен-
ности различных конфессий. Поэтому такие 
крупные конфессиональные группы, как ка-
толичество и православие уже долгое время  
относятся друг к другу с некоторой осторож-
ностью и критикой. Это обусловлено много- 
вековым догматическим конфликтом между 
католической и русской православной цер- 
ковью.

Поэтому альтернативным вариантом 
снижения конфессиональной напряжённо- 
сти, а также гарантией реализации права на 
свободу вероисповедания может служить 
предложение, которое способствует объеди- 
нению двух ветвей христианства, – нахожде-
ния общих точек соприкосновения и утверж- 
дения не различий в религиозных направле- 
ниях, а именно того общего, что эти разные  
религии объединяет.

Таким образом, только в результате со-
вместных усилий государства и конфессий  
возможно установление толерантных отно- 
шений между представителями различных  
религиозных организаций. Над этим должны 

работать государственные деятели, духовен-
ство, политические лидеры, научная элита и 
общественность [3, с. 24].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

1. Информация о конфессиональной си-
туации в стране [Электронный ресурс] // 
Уполномоченный по делам религий и на-
циональностей. – Режим доступа: https:// 
belarus21.by/Articles/1439296790. – Дата до- 
ступа: 16.03.2024.

2. Земляков, Л.Е. Религиозные процессы 
в Беларуси. Проблемы государственно-пра-
вового регулирования: научное издание /  
Л.Е. Земляков. – Минск: РИВШ БГУ, 2013. – 
208 с.

3. Земляков, Л.Е. Религия и религиозная 
политика в Республике Беларусь / Л.Е. Земля-
ков // Государственно-конфессиональные от-
ношения в Республике Беларусь: материалы 
заседания «круглого стола». – Минск: РИВШ  
БГУ, 2006. – С. 21 – 25.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

А.Н. Сенкевич,
аспирант кафедры конституционного  пра-
ва  юридического  факультета  Белорусского 
государственного университета
г. Минск, Республика Беларусь

Научный  руководитель:  А.В. Шавцова,  до-
цент  кафедры  конституционного  права 
юридического  факультета  Белорусского  го-
сударственного  университета,  кандидат 
юридических наук, доцент

Уровень белорусской медицины в по-
следние десятилетия стремительно растёт. 
Медицинские работники разрабатывают ин-
новационные методики оказания медицинской 
помощи, государственные учреждения актив-
но развивают оказание платных медицинских 
услуг как гражданам Республики Беларусь, 
так и иностранным гражданам. Такие условия 
развития медицины обязывают законодателя 
«идти в шаг» достижениям медицины и по-
стоянно совершенствовать, и актуализировать 
правовые нормы в области охраны здоровья.

Так, Основным законом Республики Бе- 
ларусь в ст. 45 установлено, что гражданам 
Республики Беларусь гарантируется право на 
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охрану здоровья, включая бесплатное лечение 
за счет государственных средств в порядке,  
установленном законом.

Обеспечение доступности медицинско-
го обслуживания, в том числе лекарственно-
го обеспечения, является одним из основных 
принципов государственной политики Респуб- 
лики Беларусь в области здравоохранения.

В Законе Республики Беларусь «О здра-
воохранении» от 18 июня 1993 г. № 2435-XII 
определены меры, обеспечивающие право на 
доступное медицинское обслуживание, сре-
ди которых полагаем необходимым выделить  
следующие меры:

– предоставление бесплатной медицин-
ской помощи за счет государственных средств 
на основании государственных минимальных 
социальных стандартов в области здравоохра-
нения в государственных учреждениях здра- 
воохранения, университетских клиниках;

– предоставление медицинской помощи 
в государственных организациях здравоохра-
нения, негосударственных организациях здра-
воохранения и у индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих в установленном 
законодательством порядке медицинскую дея- 
тельность за счет собственных средств, 
средств юридических лиц и иных источни- 
ков, не запрещенных законодательством.

Таким образом, законодателем закреп- 
лены две формы получения медицинской по-
мощи – на платной и бесплатной основе.

Полагаем, что оказание медицинской 
помощи как на платной, так и на бесплатной 
основе неразрывно связано с вопросом каче-
ства медицинской помощи. Под качеством  
медицинской помощи законодателем понима-
ется совокупность характеристик медицин-
ской помощи, отражающих ее способность 
удовлетворять потребности пациента, свое- 
временность оказания медицинской помощи, 
степень ее соответствия клиническим прото-
колам и иным нормативным правовым актам 
в области здравоохранения, а также степень 
достижения запланированного результата  
оказания медицинской помощи.

При анализе указанной нормы необхо- 
димо отметить, что перечисленные в ее со- 
держании характеристики медицинской по- 
мощи, на наш взгляд, могут иметь определен-
ные различия в зависимости от конкретного 
вида медицинской помощи. Так, если при ока-
зании бесплатной медицинской помощи при  
ухудшении состояния здоровья пациента име-
ется потребность пациента и запланирован- 
ный результат оказываемой помощи, как пра-
вило, ограничивается принятием мер по ста-
билизации состояния и дальнейшему выздо- 

ровлению пациента, то при оказании платной  
медицинской услуги по проведению пласти- 
ческой операции особое значение для паци- 
ента имеет эстетический и визуальный ре- 
зультат.

На практике в государственные орга- 
низации здравоохранения поступают обраще- 
ния и претензии на качество пластических 
вмешательств, поскольку, по мнению паци-
ента, не был достигнут желаемый эстетиче-
ский визуальный результат услуги. При этом 
данные операции проведены в соответствии  
с клиническими протоколами, методами и ме-
тодиками, установленными в отношении та- 
ких вмешательств.

Для разрешения данных недостатков 
автором представляется целесообразным со-
вершенствование правового регулирования 
платных медицинских услуг, выраженное в 
установление механизма определения конеч-
ного результата услуг. В данных целях имеет 
смысл оказание медицинских услуг по зара- 
нее определённым количественным и каче-
ственным характеристикам, отражённым в  
договоре на оказание услуг и медицинской 
документации. В случае невозможности опи-
сания внешнего результата услуги представ-
ляется оказание медицинского вмешательства 
по визуальному образцу, заранее представлен-
ного пациентом оперирующему специалисту.  
Данная практика позволит создать ориентир 
для специалиста, позволяющий обезопасить 
его от необоснованных жалоб и претензий, а 
также предоставляет доказательственную базу 
обеим сторонам потенциального конфликта.

ГЕНДЕРНО-ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ 
ПАРЛАМЕНТ КАК СОВРЕМЕННАЯ

МОДЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА

Д.Н. Скютте,
старший  преподаватель  кафедры  общей 
теории  права  и  гуманитарных  дисциплин 
Гродненского филиала УО  «БИП  – Универ-
ситет права и социально-информационных 
технологий»
г. Гродно, Республика Беларусь

Право быть избранными в органы пред-
ставительной власти выступает одним из важ-
нейших политических прав женщин. Крите- 
рием его реализации является представлен-
ность женщин в государственных органах 
власти. Прежде всего, речь следует вести о 
парламенте как высшем законодательном и 
представительном органе, который формиру-
ется, как правило, выборным путем.
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Демократия требует постоянной оцен-
ки и переосмысления. В XX в. одним из ве-
личайших изменений в демократии во всем 
мире стало привлечение все большего числа 
женщин как в качестве избирателей, так и в 
качестве членов парламента. По состоянию на 
1 января 2024 г. доля женщин в парламентах 
мира составила в совокупности 26,8% [1].

Впервые в мировой парламентской прак-
тике появились гендерно приоритетные пар-
ламенты (более 50,0% женщин), увеличилось 
количество стран с гендерно паритетными 
парламентами (50,0% женщин), исчезли «муж-
ские» парламенты (0,0% женщин). Доля жен-
щин-депутатов составляет в Руанде (61,3%), 
Кубе (55,7%), Никарагуа (51,7%). Свыше  
50,0% женщин, избранных в парламент, – так-
же в 3-х странах: Андорра (50,0%), Мекси- 
ка (50,0%), ОАЭ (50,0%) [2].

Гендерное равенство – тот базис, пра-
вовой императив на основе которого в совре- 
менном мире должен формироваться состав 
парламента. Идея гендерного равенства отве-
чает интересам как мужчин, так и женщин и 
является предварительным условием подлин-
ной демократии. Параллельно гендерное ра-
венство и расширение прав и возможностей 
женщин стали неотъемлемой частью между-
народной политической повестки дня и по-
вестки дня в области развития, признанной 
как лежащая в основе прогресса в достиже- 
нии Целей в области развития, сформулиро-
ванных в Декларации тысячелетия (ЦРТ).

Однако в течение многих лет ответствен-
ность за защиту прав женщин и гендерного 
равенства в парламентах лежала в основном 
на женщинах-депутатах. В настоящее время 
предпринимается попытка перенести акцент 
этой ответственности на парламенты как ин-
ституты, представляющие интересы всех 
граждан. Большинство парламентов отходят  
от традиционного членства, в котором до-
минируют мужчины, в сторону поощрения 
равенства. Осуществление этих изменений  
часто предполагает критическое изучение 
самого института, признание невидимых ба-
рьеров, которые сдерживают присутствие 
женщин, ограничивают их участие или пре-
пятствуют прогрессу в достижении гендер- 
ного равенства, а затем принятие решитель-
ных мер для решения этих проблем.

Проявляя чувствительность к гендер-
ным вопросам и поощряя равное участие  
женщин и мужчин, парламенты также с боль-
шей вероятностью добьются гендерного ра-
венства в обществе и выполнят свой демокра-
тический мандат. Как показывает практика,  

парламенты, которые воплощают и продви- 
гают гендерное равенство, эффективнее рабо-
тают с избирателями и являются более леги-
тимными.

В 2012 г. парламенты – члены Межпар-
ламентского союза единогласно приняли План 
действий для гендерно-чувствительных пар-
ламентов (Plan of Action for Gender-Sensitive 
Parliaments). Этот План действий разработан 
для поддержки парламентов в их усилиях по 
повышению учета гендерной проблематики. 
В нем представлен широкий спектр стратегий 
в семи областях деятельности, которые могут 
быть реализованы всеми парламентами, неза-
висимо от количества женщин-членов. Пар- 
ламенты призваны взять на себя ответствен-
ность за План действий и реализовать любую 
или все его стратегии на национальном уров- 
не, установив конкретные цели, действия и 
сроки, соответствующие их национальному 
контексту. Они также призваны регулярно  
контролировать и оценивать их прогресс в до-
стижении цели учета гендерных факторов.

Согласно Плану, гендерно-чувствитель-
ные парламенты, обладают семью ключевыми  
характеристиками, которые делают их совре-
менными, динамичными учреждениями, пол-
ностью отражающими интересы населения, 
которому они служат. Парламент, учитываю- 
щий гендерные аспекты – это парламент, ко-
торый продвигает и добивается равенства  
числа женщин и мужчин во всех своих орга- 
нах и внутренних структурах; разрабатывает 
рамки политики гендерного равенства, соот-
ветствующие его собственному националь-
ному парламентскому контексту: учитывает  
гендерное равенство во всей своей работе; 
формирует внутреннюю культуру, уважаю- 
щую права женщин, пропагандирующую ген-
дерную проблематику равенства и отвечает 
потребностям и реалиям членов парламента – 
мужчин и женщин – для обеспечения балан-
са между работой и семейными обязанностя-
ми; признает и развивает вклад своих чле-
нов-мужчин, которые стремятся к гендерному 
равенству и выступают за него; призывает по-
литические партии играть активную роль в  
продвижении и достижении гендерного ра- 
венства; наделяет свой парламентский персо-
нал потенциалом и ресурсами для содействия 
гендерному равенству, активно поощряет на-
бор и деятельность женщин на руководящих 
должностях и обеспечивает учет гендерного 
равенства в основной деятельности на про- 
тяжении всей работы парламентской админи-
страции.
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Достижение обозначенных выше задач 
призвано осуществляться с помощью целого 
комплекса мер, указанных в Плане действий 
для гендерно-чувствительных парламентов. 
Прогресс в их реализации требует прямых 
действий. В то время как конкретные дей- 
ствия, возможно, потребуют учета индивиду-
ального культурного, социального и религи-
озного контекста парламентов по всему миру,  
прогресс, по сути, требует повсеместного из-
менения взглядов и восприятий. Тем не ме- 
нее, современные парламенты имеют все воз-
можности для отстаивания цели гендерного 
равенства. Они стремятся учитывать запросы 
общества и динамику устремлений избирате-
лей.

Модель гендерного парламента пред-
ставляет собой такой тип парламента, кото- 
рый отвечает потребностям и интересам как 
мужчин, так и женщин в своем составе, струк-
турах, операциях, методах и работе. Такие 
парламенты устраняют барьеры на пути пол-
ноценного участия женщин и служат поло- 
жительным примером или моделью для об-
щества в целом. Они обеспечивают эффектив- 
ное использование своих операций и ресур- 
сов для содействия гендерному равенству.

Таким образом, парламент, учитываю- 
щий гендерные аспекты, является современ-
ным парламентом; таким, который учитывает 
и отражает требования современного обще-
ства к равенству.
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Классификация правонарушений – это 
деление правонарушений на группы, кате-
гории по определенным признакам: степени  
общественной опасности, характеру регули- 
руемых отношений, субъектам, распростра-
ненности (по количеству, времени, регионам).

Для теории права и отраслевых юри-
дических наук проблема определения видов 
правонарушений, особенностей конструиро-
вания их составов, отграничения от смежных 
составов – одна из ключевых. Разграниче-
ние отдельных видов правонарушений имеет 
большое практическое значение и определяет 
правильную квалификацию противоправных 
деяний.

По степени общественной опасности 
правонарушения принято делить на престу-
пления и иные правонарушения (проступки, 
деликты). Проступки – это все остальные  
правонарушения, не признанные преступле- 
ниями. Проступки как разновидность право- 
нарушений крайне неоднородны и в зависи-
мости от сферы общественных отношений, в 
которых они совершаются, делятся на адми- 
нистративные, дисциплинарные, гражданско- 
правовые, процессуальные и иные. Престу-
пление и аналогичный проступок не могут  
совмещаться в одном деянии.

По характеру регулируемых отношений 
правонарушения различают уголовные, граж-
данские, административные, дисциплинар-
ные. Отличие преступления от других видов 
правонарушений заключается в его повышен-
ной степени общественной опасности. Сте-
пень общественной опасности преступлений,  
позволяющая их отграничить от других пра-
вонарушений, зависит от ряда объективных и 
субъективных признаков.

Большое значение при этом имеет учет  
таких признаков, как объект посягательства,  
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его важность, ценность объективных призна-
ков правонарушения (повторность, система-
тичность, характер преступных последствий),  
степень вины, мотивы и цель деяния, лич- 
ность правонарушителя.

Определение уголовных правонаруше-
ний дает ст. 11 Уголовного кодекса Республи- 
ки Беларусь (далее – УК): «Преступлением 
признается совершенное виновно обществен-
но опасное деяние (действие или бездействие), 
характеризующееся признаками, предусмо-
тренными настоящим Кодексом, и запрещен-
ное им под угрозой наказания». Он также 
классифицирует преступления, взяв за осно-
ву такое понятие, как степень тяжести дея- 
ния, выраженная в санкциях соответствую- 
щих статей. В соответствии с этим, ст. 12 УК 
закрепляет следующие категории преступле-
ний: преступления, не представляющие боль-
шой общественной опасности; менее тяжкие; 
тяжкие и особо тяжкие.

Гражданский кодекс Республики Бе- 
ларусь не содержит дефиниции гражданско- 
правового проступка (деликта). В цивилисти-
ке под гражданско-правовым деликтом по-
нимаются правонарушения, наносящие вред  
урегулированным нормами гражданского 
права имущественным и связанным с ними 
личным отношениям, а также отношениям,  
урегулированным определенными нормами 
семейного, трудового, земельного и некото- 
рых других отраслей права.

Определение административных пра-
вонарушений содержится в ст. 2.1 Кодекса 
Республики Беларусь об административных 
правонарушениях (далее – КоАП): «проти-
воправное виновное деяние (действие или 
бездействие) физического лица, а равно про-
тивоправное деяние юридического лица, за 
совершение которого установлена админи-
стративная ответственность». КоАП в ст. 2.2 
выделяет следующие категории администра-
тивных правонарушений в зависимости от ха-
рактера и степени общественной вредности: 
административные проступки; значительные 
административные правонарушения; грубые 
административные правонарушения.

Под дисциплинарным проступком со-
гласно ст. 197 Трудового кодекса Республи-
ки Беларусь понимается противоправное,  
виновное неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником своих трудовых обя-
занностей. Дисциплинарные проступки – это 
нарушения трудовой, служебной, производ-
ственной, учебной дисциплины, т.е. закреп- 
ленного нормами права юридически обяза-
тельного порядка деятельности определен- 

ных коллективов людей, рабочих, служащих, 
военнослужащих и т.д.

Существует классификация правонару-
шений по сферам отношений общества. В свя-
зи с этим различают три вида правонаруше-
ний: 1) в области экономических отношений 
(собственность, труд, распределение, и дру-
гие); 2) в области социально-бытовых отно-
шений (семья, быт, общественный порядок);  
3) в сфере управления (деятельность государ-
ственного аппарата, общегражданские обязан-
ности).

Каждая классификация в известной сте-
пени условна, поскольку между различными 
правонарушениями проявляется определен- 
ная связь.

ОСОБЕННОСТИ 
РАЗВИТИЯ ПРИНЦИПОВ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

И.В. Стародубов,
студент  2-го  курса  юридического  факуль- 
тета УО «БИП – Университет права и со-
циально-информационных технологий»
г. Минск, Республика Беларусь

Научный руководитель: А.В. Шерстобитов,  
доцент  кафедры  теории  и  истории  права 
УО «БИП – Университет права и  социаль-
но-информационных  технологий»,  канди-
дат юридических наук, доцент

Принципы административного права, 
административный процесс, административ-
ная юрисдикция, государственное управле- 
ние, исполнительная власть – термины, не 
перестающие быть предметом интенсивных  
научных споров на постсоветском простран-
стве, когда прежние советские республики, в 
настоящее время являющиеся независимы-
ми государствами, пытаются выстроить свою  
систему административного права и создать 
собственную административную правовую 
школу.

Республика Беларусь в этом плане так- 
же не является исключением. И в определен-
ной степени на развитие нашей самостоятель-
ной национальной правовой системы оказы-
вают влияние традиции советской правовой 
школы и правовые системы государств-сосе-
дей. Несмотря на это правовая система Рес- 
публики Беларусь уверенно движется вперед,  
а административная правовая школа Респуб- 
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лики Беларусь уже имеет свои национальные 
правовые отличия, которые можно считать  
довольно существенными.

Важнейшим признаком самостоятель-
ности любой отрасли права являются ее прин- 
ципы как основополагающие начала, отправ-
ные положения, руководящие идеи, характе-
ризующие сущность права, его содержание и 
назначение в обществе [1, с. 194].

Именно принципы отражают в содер-
жании права все свойства соответствующего 
этапа развития общества, являются по своей  
сути его правовыми объективными законо- 
мерностями. Несмотря на то, что националь-
ная правовая система достаточно далеко ушла 
от советских правовых начал, нам в рамках 
проводимого исследования важно показать, 
какие нормы права послужили основой для  
развития административного права Беларуси.

Следует согласиться с тем, что перво- 
начально принципы административного пра-
ва были даже не столько принципами адми- 
нистративного права, сколько принципами 
государственного управления. Так, в после-
военные годы среди основных принципов  
советского государственного управления рас-
сматривались: участие народных масс в го- 
сударственном управлении; равноправие на-
циональностей; демократический централизм;  
социалистическая законность; социалистиче- 
ское планирование и учет [2, с. 58].

В дальнейшем научные исследования 
позволили отойти от обобщенно деклара-
тивных и близких к конституционным прин- 
ципам и увидеть в них большее количество 
признаков именно государственного управле-
ния.

В последующие десятилетия принципы 
государственного управления четко подразде-
лялись на две группы: организационно-поли-
тические и организационные принципы по-
строения аппарата управления (отраслевой,  
функциональный, производственно-террито-
риальный, а также принципы коллегиально- 
сти и единоначалия) [3, с. 45].

Современные белорусские ученые вы-
делили уже десять основных принципов ад-
министративного права. К ним они отнесли: 
принцип законности, принцип приоритета  
прав и свобод человека и гражданина, их не-
посредственного действия и правовой защи-
ты, принцип разделения законодательной, ис-
полнительной и судебной властей, принцип 
обеспечения права граждан на участие в госу-
дарственном управлении, принцип равенства 
граждан перед законом, принцип гуманизма, 
принцип профессионализма и компетентно- 

сти государственных служащих при осущест-
влении государственного управления, прин-
цип гласности в осуществлении государствен-
ного управления и принцип ответственности 
государственных органов за принятые реше-
ния [4, с. 18].

Считаем достаточно важными для со- 
временной белорусской науки ведущиеся спо-
ры о целесообразности или, наоборот, о не-
допустимости закрепления принципов права 
в отраслевых нормативных правовых актах 
[5, с. 113].

Административное право по своей при-
роде комплексно и обеспечивается значитель-
ным количеством институциональных норма-
тивных правовых актов и создание единого,  
даже кодифицированного нормативного пра-
вового акта, объединяющего все законы от- 
расли, не реально и не требуется.

Считаем целесообразным закрепление 
принципов административного права в ин- 
ституциональных нормативных правовых ак-
тах, объединенных единой административно- 
правовой отраслью.
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Информационные технологии, находя-
щиеся в программе беспилотных летатель- 
ных аппаратов, начали играть роль камер в  
целях наблюдения за странными, вызываю- 
щими подозрения действиями людей. Имен-
но беспилотные летательные аппараты сейчас 
оказывают существенную помощь в предот-
вращении и пресечении незаконных собраний, 
митингов, демонстраций, шествий, пикетиро-
ваний и иных противоправных действий, сре-
ди которых, в частности, административные 
правонарушения, посягающие на обществен-
ный порядок и общественную безопасность,  
и даже массовые беспорядки.

Так, перспективным направлением раз-
вития беспилотных летательных аппаратов 
в области охраны общественного порядка и 
обеспечения общественной безопасности яв-
ляется развитие функции распознавания лиц. 
Благодаря внедрению в программу беспилот-
ных летательных аппаратов функции распоз-
навания лиц станет возможным мониторинг 
большого количества людей, присутствую-
щих в общественных местах, с последующим 
обнаружением необычного поведения. Для  
дальнейшего совершенствования данного 
направления необходимо применение техно-
логии искусственного интеллекта, которая 
называется «компьютерное зрение». «Ком-
пьютерное зрение» позволит беспилотному 
летательному аппарату обнаруживать людей 

по их чертам лица и идентифицировать их  
среди большого скопления людей в одном  
месте [1, с. 41].

Кроме того, в настоящее время в орга- 
нах внутренних дел Российской Федерации 
продолжается активная работа по соедине-
нию системы распознавания лиц с функцией 
распознавания силуэтов людей и машин. При 
этом платформа мультиобъектной видеоана-
литики, находящаяся в основе беспилотного 
летательного аппарата, позволит распознавать 
силуэты людей и транспортных средств в ре-
жиме реального времени, а точнее, – в форме 
видеофиксакции [2, с. 53]. 

При дальнейшем развитии такой техно-
логии впоследствии возможно будет чёткое  
отслеживание маршрута конкретного челове-
ка и групп лиц, определение людей по их си-
луэтам с очень высокой точностью и отличие 
похожих силуэтов друг от друга. Беспилотный 
летательный аппарат при распознавании не-
скольких людей, внешне похожих друг на дру-
га, сможет учитывать рост и другие индиви-
дуальные признаки, а также искать людей по 
таким атрибутам внешности, как очки, шляпа 
или борода. Люди, чьи лица закрыты мото-
циклетным шлемом, также смогут быть до-
стоверно распознаны. Ношение медицинской 
маски, прикрывающей нижнюю часть лица,  
не сможет спрятать черты лица от действия  
алгоритма.

Более того, в перспективах МВД Рос- 
сии также находится разработка системы рас-
познавания человека по его биометрическим  
параметрам: по радужной оболочке глаз, по  
голосу, по движению тела, а также по особым  
и броским, ярко выраженным приметам, на-
пример, татуировкам или шрамам. Система 
распознавания по походке способна опре-
делить человека на расстоянии пятидесяти 
метров, даже если он не смотрит в камеру 
беспилотного летательного аппарата либо 
беспилотный летательный аппарат находится 
высоко. Камера анализирует походку по длине 
шага, уровню наклона ступни, движению рук.

Поскольку технологии распознавания 
тесно связаны с базами данных, в МВД Рос- 
сии планируется создание централизованного 
банка биометрических данных с изображе-
ниями лиц. Кроме того, планируется и совер-
шенствование системы идентификации транс-
портных средств. Беспилотные летательные 
аппараты позволят распознавать транспорт-
ные средства в случае плохой видимости (на-
пример, ввиду погодных условий), где трудно 
определить государственный регистрацион-
ный знак или видна лишь часть транспортно- 
го средства.
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При дальнейшем развитии такой техно-
логии в ближайшем будущем представится 
возможным идентифицировать автомобиль, 
определяя его цвет, марку, индивидуальные 
особенности.
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В статье 32 Уголовно-процессуально-
го кодекса Республики Беларусь закрепля-
ется рассмотрение уголовных дел по первой 
инстанции в составе судьи и двух народных  
заседателей. В частности, речь идет о престу-
плениях, за которые уголовным законом пред-
усматривается наказание свыше 10 лет лише-
ния свободы или смертная казнь, а также о 
преступлениях несовершеннолетних. Тем са-
мым, в судебной системе Республики Беларусь 
сохранился институт народных заседателей.

В судебном процессе народные заседа- 
тели пользуются всеми правами судьи, то есть 
совместно с судьями-профессионалами обра-
зуют единую коллегию, решают фактические 
и юридические вопросы дела [1, с. 212].

Законом Республики Беларусь «О судо-
устройстве и статусе судей в Республике Бе-
ларусь» от 13 января 1995 г. (далее – Закон) 

вместо института народных заседателей был 
введен институт присяжных заседателей. В 
соответствии со статьей 8 указанного Закона 
суд должен был рассматривать дела по первой 
инстанции в составе одного судьи и коллегии 
из семи присяжных заседателей о преступле-
ниях, за совершение которых предусмотрено 
наказание в виде смертной казни, если обви-
няемый не признавал себя виновным и требо-
вал рассмотрения дела с участием присяжных 
заседателей. В остальных случаях уголовные 
дела должны были рассматриваться едино-
лично судьей или коллегиально в составе трех 
профессиональных судей.

Как отмечает М.И. Пастухов, «... в Зако-
не 1995 г. сфера применения суда присяжных 
была чрезмерно сужена. Но даже в таком виде 
данная норма вызвала несогласие у ряда ру-
ководителей судов и правоохранительных ор-
ганов. В итоге по предложению председате-
ля Верховного Суда В.С. Каравая Верховный  
Совет Республики Беларусь принял поста-
новление о приостановлении действия нор-
мы о создании суда присяжных заседателей» 
[2, с. 2].

В целях устранения коллизии между  
Уголовно-процессуальным кодексом и Зако-
ном был принят Декрет Президента Респуб- 
лики Беларусь от 3 февраля 2000 г. № 4 «О 
коллегиальном рассмотрении уголовных дел в  
судах», в котором было установлено, что кол-
легиальное рассмотрение уголовных дел во 
всех судах по первой инстанции осущест- 
вляется в составе судьи и двух народных за- 
седателей в соответствии с Уголовно-процес-
суальным кодексом Республики Беларусь.

В настоящее время правовой статус на-
родных заседателей регламентирован Кодек-
сом Республики Беларусь «О судоустройстве 
и статусе судей» от 29 июня 2006 г. № 139-З 
(далее – Кодекс). Так, в ст. 117 Кодекса закреп- 
лена общая норма, наделяющая и ограничи- 
вающая граждан Республики Беларусь правом  
участвовать в деятельности суда по осущест-
влению правосудия в качестве народных засе-
дателей.

С учетом того, что народные заседатели 
рассматривают совместно с судьей уголовные 
дела о тяжких преступлениях, а также дела о 
преступлениях несовершеннолетних, то к ним 
должны предъявляться повышенные требо-
вания. В частности, следует более тщательно 
подходить к составлению списков народных 
заседателей. По мнению автора, целесообраз-
но в части 2 статьи 117 Кодекса указать на 
наличие у претендента в народные заседа-
тели высшего образования, а также ограни- 
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чить верхний возрастной порог (например, до 
65 лет). Кроме того, необходимо дополнить 
список ограничений для участия в качестве 
народных заседателей, в частности, для лиц,  
имеющих физические недостатки, препят- 
ствующие участию в отправлении правосудия  
(например, инвалидность по слуху, по зре-
нию).

Следует отметить, что участие народ- 
ных заседателей в рассмотрении уголовных 
дел носит эпизодический характер. В этой 
связи целесообразно этот институт преобра-
зовать. По мнению автора, можно расширить 
состав народных заседателей по делам, за со-
вершение которых предусматривается исклю-
чительная мера наказания: смертная казнь или  
пожизненное заключение.
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Одной из самых наиболее актуальных, 
важнейших государственных задач, стоящих 
перед нашим обществом сегодня, является 
поиск, разработка и реализация наиболее оп-
тимальных путей по снижению роста адми- 

нистративных правонарушений и повышения 
эффективности их профилактики. И именно 
поэтому Кодекс Республики Беларусь об адми- 
нистративных правонарушениях (далее  – 
КоАП), принятый в 2021 году закрепил новую 
главу «Профилактические меры воздействия». 

Следует согласиться с судьей Конститу-
ционного Суда Республики Беларусь доктором 
юридических наук, профессором Л.М. Ряб-
цевым о том, что необходимость внедрения в 
административно-деликтное законодательство 
Республики Беларусь института профилакти-
ческих мер воздействия назрела по ряду при-
чин, основной из которых явился значительно 
возросший уровень правосознания белорус- 
ского общества [1, с. 66].

Таким образом, принимая во внимание 
то, что субъект административного правона-
рушения не причинил каких-либо значимых 
нарушений, урегулированных нормами адми-
нистративно-деликтного права общественных 
отношений, целесообразно освободить его от 
административной ответственности. В то же 
время у правонарушителя должно в дальней-
шем сложиться более устойчивое правомер- 
ное поведение и именно с этой целью законо-
датель предусмотрел в ст. 5 КоАП.

К лицу, совершившему административ-
ное правонарушение, в целях предупреждения 
совершения им новых административных  
правонарушений могут применяться следую- 
щие профилактические меры воздействия, та-
кие как устное замечание; предупреждение и 
меры воспитательного воздействия в отноше-
нии несовершеннолетних.

Вызывает определенную критику вывод 
группы ученых о том, что в целом, предупре-
ждение применяется к добросовестным лицам  
правоотношений. Риск совершения ими нару-
шений весьма низок. Кроме того, предупре-
ждение как мера административного наказа-
ния обычно не влечет для правонарушителя 
каких-либо лишений [2, с. 251].

Полагаю, что к правонарушителю не мо- 
гут применяться такие критерии, как «добро-
совестное лицо правоотношения».

Наиболее полно регламентирована про-
цедура реализации предупреждения как наи- 
более распространенного вида мер профилак-
тического воздействия. Так, в соответствии 
со ст. 10.5 Процессуально-исполнительного 
кодекса Республики Беларусь об администра-
тивных правонарушениях при наличии осно-
ваний освобождения от административной, 
предусмотренных частью 1 ст. 8.3 или час- 
тью 1 ст. 9.3 КоАП, лицом, уполномоченным 
составлять протокол об административном 
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правонарушении, выносится постановление 
об освобождении от административной ответ-
ственности с вынесением предупреждения.

Очевидным является умозаключение о 
том, что протокол о совершении лицом адми-
нистративного правонарушения и факт про-
тивоправного деяния отражается только в по-
становлении. Часть 3 ст. 10.5 закрепляет, что 
при вынесении постановления в соответствии 
с частью 1 настоящей статьи факт наличия 
оснований для освобождения от администра-
тивной ответственности, предусмотренных 
частью 1 ст. 8.3 или частью 1 ст. 9.3 КоАП, и с 
учетом положений части 4 ст. 8.3 КоАП уста-
навливается должностным лицом органа, ве-
дущего административный процесс, на осно-
вании сведений, учет которых осуществляется 
в порядке, определенном Советом Министров 
Республики Беларусь.

Фактически данные процессуальные 
действия должностного лица совпадают с про-
цессуальными действиями ускоренного по-
рядка ведения административного процесса,  
связанного с привлечением к административ-
ной ответственности.

Несмотря на наличие некоторых спор- 
ных моментов в получении и обработке ин- 
формации, связанной с возможностью пре-
доставления виновным в совершении право-
нарушения недостоверных сведений, можно 
полагать, что применение предупреждения 
как меры профилактического воздействия на 
правонарушителя достаточно полно регламен-
тировано.

Иные профилактические меры не обес- 
печены, с моей точки зрения, нормами адми-
нистративно-процессуального права.

Так, устное замечание, закрепленное 
ст. 5.2 КоАП, представляющее собой разъяс-
нение физическому лицу противоправного ха-
рактера и общественной вредности совершен-
ного им административного правонарушения 
и предостережении о недопустимости проти-
воправного поведения с его стороны не нашло 
процессуального отражения.

Прежде всего, отсутствуют нормы, по-
зволяющие, даже обязывающие, зафиксиро-
вать факт совершения административного 
правонарушения. И если при вынесении пись-
менного предупреждения факт администра-
тивного деликта отражается в постановлении 
об освобождении от административной ответ-
ственности, то в случаях применения устного 
замечания либо мер воспитательного воздей-
ствия отсутствует нормативно закрепленная 
процедура фиксации самого факта соверше- 
ния правонарушения, времени, места и об- 

стоятельств совершения административного 
правонарушения с указанием на часть статьи,  
статью Особенной части КоАП, предусматри-
вающую ответственность за данное админи-
стративное правонарушение. Соответственно,  
невозможно вести учет как лиц, совершаю- 
щих правонарушения, и применения уполно-
моченным должностным лицом профилакти- 
ческих мер воздействия.

Даже с учетом того, что лицо освобо- 
ждается от административной ответственно-
сти в соответствии со ст. 8.2 КоАП при ма-
лозначительности административного пра-
вонарушения, полагаю, что даже вынесение 
устного предупреждения должно быть обес- 
печено совершением соответствующих адми- 
нистративно-процессуальных действий и 
оформлением предусмотренных Процессу-
ально-исполнительным кодексом Республики 
Беларусь об административных правонару- 
шениях процессуальных документов.

Полагаю, что вышеобозначенные про-
цессуальные проблемы обеспечения приме-
нения профилактических мер воздействия 
позволят максимально качественно обеспе-
чить выполнение задач закрепленных в ад-
министративно-деликтном и процессуально- 
исполнительным законодательстве Республи-
ки Беларусь.
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Современное административно-деликт-
ное законодательство как самостоятельная 
отрасль белорусского права представляет со-
бой сложную нормативную правовую систему, 
требующую постоянных новых научных ис-
следований с целью совершенствования дан-
ных социальных правоотношений.

Несомненно, немаловажной и заслу-
живающей не менее пристального внимания  
является задача внесения в ряде случаев кор-
ректировочных, а иногда и кардинальных из-
менений в действующее административно- 
деликтное законодательство как объективная 
реакция государства на динамические процес-
сы, происходящие в обществе и государстве.

Нормативное признание деяний в каче-
стве административных правонарушений спо-
собствует развитию законодательства в той же 
степени, что и изучение уже существующей 
системы административных взысканий пред-
полагает преодоление ряда актуальных суще-
ствующих проблем, в том числе и в понима- 
нии концепции административной ответствен-
ности.

Следует согласиться с точкой зрения 
группы белорусских ученых, что современ-
ная концепция понимания административной 
ответственности, отраженная в принятом в 
2021 году Кодексе Республики Беларусь об 
административных правонарушениях (да-
лее – КоАП), не буквально связана с наложе-
нием административного взыскания, а цели 
привлечения лица к данному виду ответствен-
ности перестали ассоциироваться с целями 
административного взыскания как это было 
предусмотрено в КоАП предыдущей редакции  
[1, с. 51].

Административная ответственность 
имеет своими целями воспитание физиче- 
ского лица, совершившего административное 
правонарушение, а также предупреждение  

совершения новых правонарушений как ли-
цом, его совершившим, так и другими физи- 
ческими или юридическими лицами.

Исходя их этих целей, полагаем, что 
становится очевидным новое направление 
исследования административных взысканий, 
а именно, разработка наиболее оптимальных 
способов профилактики правонарушений,  
имеющих наименьший эффект наказания, но 
наибольший воспитательный коэффициент 
полезного действия.

Замена административного взыскания 
раскрывает цели, поставленные законодатель-
ством, и предоставляет широкий спектр воз-
можностей, которые могут в дальнейшем из- 
менить и понимание о мере административ- 
ной ответственности.

В соответствии со ст. 6.3 КоАП основ-
ными видами административных взысканий 
являются штраф, общественные работы и ад-
министративный арест. Полагаем, что акту- 
альным будет провести исследования первых 
двух видов административных взысканий,  
выявить их некоторые характеризующие при-
знаки и возможность их использования для  
замены одного вида взыскания другим.

Проанализировав максимальные грани-
цы наложения штрафа и общественных ра-
бот в качестве административного взыскания, 
можно соотнести базовые величины и часы. 
Если для физического лица размер штрафа 
не может превышать тридцати базовых вели-
чин, то, в свою очередь, общественные рабо-
ты могут назначаться вплоть до шестидесяти  
часов.

Для предполагаемой замены взыскания 
необходимо, чтобы действующая статья под-
разумевала наличие таких мер ответственно-
сти, которые можно было бы соотнести между 
собой. Кодекс Республики Беларусь об адми-
нистративных правонарушениях насчитывает 
27 статей, в которых общественные работы 
предусматриваются в качестве администра-
тивного взыскания.

Взяв за основу исследования нормы, со-
держащиеся в ст. 25.10 КоАП «Передача пред-
метов или веществ лицу, содержащемуся в 
исправительном учреждении, арестном доме, 
месте содержания под стражей или лечебно- 
трудовом профилактории, либо получение от 
него предметов и веществ», устанавливаем 
четкое соотношение таких границ админи- 
стративных взысканий, как штраф и обще-
ственные работы: до 30 базовых величин и до 
60 часов. Этим соотношением, можно поль- 
зоваться при разрешении вопроса о замене 
одного вида административного взыскания на 
другой.
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Предположив, что если после наложе- 
ния административного взыскания у лица, в 
отношении которого проходил администра-
тивный процесс, существенно или частично 
меняется материальное или психофизическое 
состояние, то исходя из этого суд в соответ-
ствии со ст. 8.7 КоАП вправе заменить меру 
административной ответственности на схо-
жую той, которая была назначена ранее.

Например, при ранее вынесенном по-
становлении о наложении штрафа в размере 
10 базовых величин, судья вправе принять ре-
шение о замене этого вида взыскания на об- 
щественные работы на срок 20 часов.

Применение данного способа замены 
одного вида административного взыскание на 
другой используется в соседних государствах. 
Так, в Украине общественные работы могут 
быть заменены штрафом из соотношения того, 
что каждые 4 часа общественных работ рав-
ны одному необлагаемому минимуму доходов 
граждан, а в случае уклонения нарушителя от 
отбывания общественных работ неотбытый 
срок общественных работ может быть заменен 
не только административным арестом, но и 
штрафом [2].

Подобная правоприменительная прак-
тика применяется в Российской Федерации. В 
случаях «отсутствия угрозы причинения вре-
да» суды заменяют административный штраф 
на предупреждение [3].

В целях оптимизации применения ад-
министративных взысканий и максимально-
го достижения их целей следует дополнить 
КоАП нормами, позволяющими должностным 
лицам, ведущим административный процесс, 
принимать решение о замене одного вида ос-
новного административного взыскания на 
другое в случаях просьбы лица, в отношении 
которого ведется административный процесс.  
Решение должно приниматься исходя из от-
крытого перечня оснований принятия реше- 
ния о замене административного взыскания.
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Институт трудового договора является 
важным элементом регулирования трудовых 
отношений. Трудовые отношения – это отно-
шения, возникающие по поводу использова-
ния наемного труда нанимателями. Нормы  
права, регулирующие трудовые отношения 
на территории Беларуси, возникли задолго до  
появления привычных для нас трудовых до-
говоров. Исторический анализ правовых яв-
лений в сфере трудового права, изучение 
истории становления и развития трудового  
договора представляет научный интерес.

Следует отметить, что истоки трудовых 
правоотношений лежат в римском частном 
праве. Основным и наиболее известным до-
кументом, определяющим основу трудовых 
договоров, являлся locatio-conductio. Это до-
говор, по которому работник (locator) брал 
обязательство предоставить другой стороне –  
работодателю (conductor) определенные услу-
ги, а работодатель обязался выплатить за эти 
услуги оговоренное вознаграждение. Locatio 
Conductio Operarum мог заключаться как на 
определенный срок, так и без его указания;  
услуги должны были оказываться лично (фи-
дуциарный характер); был всегда возмез- 
дным.

Данная договорная конструкция опреде-
лила развитие правового института граждан-
ского права «договор найма услуг» на столе- 
тия и лишь в ХХ в. была потеснена правовым  
институтом трудового договора [1, с. 13].
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В период формирования древних бе- 
лорусских государств-княжеств господство- 
вало обычное право, которым в древности  
регулировались все правоотношения, в том 
числе трудовые. Наиболее древним памятни-
ком сочетания старых норм обычного права и 
норм писаного права, как отмечает С.Ф. Со-
кол, считается «Русская Правда» – сборник за-
конов, который формировался на протяжении 
XI – XII вв. [2, с. 16].

По Русской Правде свободный крестья- 
нин, становясь закупом, обязывался отрабо-
тать предоставленную господином купу (де-
нежные ценности, орудия труда и другие ма-
териальные ценности), выполняя в хозяйстве 
господина определенную работу в течение 
конкретного срока. Закуп нес ответственность 
за ущерб, причиненный имуществу господи- 
на. Последний, в свою очередь, был обязан 
предоставить купу или земельный участок и 
вправе был требовать от закупа выполнения 
работы.

Данный договор именовался договором 
закупничества, заключался как на время вы-
полнения конкретной работы, так и на опре-
деленный срок. Оформлялся как в устной, так 
и в письменной форме. В этот исторический 
период элементы наемного труда встречают- 
ся в различных сословных сферах.

В период Великого княжества Литовско-
го (ВКЛ) трудовые отношения регулировались 
господарскими листами, уставами, привилея- 
ми, грамотами на Магдебургское право, ста-
тутами и другими нормативными правовыми 
актами. На территории ВКЛ существовало не-
сколько форм трудовых отношений, включая 
крепостную зависимость, наемный труд и ра-
боту на условиях пайщика.

Например, наибольшее количество 
норм, относящихся к найму работников, со-
держалось в разделе одиннадцатом Статута 
ВКЛ 1529 г. «О головщиках людей путных, 
крестьян и челядинцев». Статут 1529 г. впер-
вые определял права и обязанности работни-
ков и работодателей, устанавливал порядок  
заключения и расторжения трудовых догово-
ров. Трудовой договор заключался в письмен-
ной форме и содержал условия о заработной 
плате, продолжительности рабочего дня, от-
дыха и других условиях труда. Работодатель 
не имел права увольнять без уважительных 
причин.

В Статуте 1588 г. были предусмотрены 
меры по закрепощению крестьян (артикул 13,  
раздел 12); установлены требования для пере-
хода на новую работу (артикул 24, раздел 12) и  
др. [1, с. 21].

В Речи Посполитой (1569 – 1795 гг.) ин-
ститут трудового договора был достаточно 
слабо развит. Трудовые договоры заключа- 
лись лишь в случаях найма на работу на опре-
деленный срок или на выполнение конкрет-
ного задания. Однако договоры этого рода не 
имели четкой формы и не подлежали государ-
ственной регистрации. Существовали также 
категории наемных работников, у которых не 
было трудового договора, например, крепост-
ные крестьяне и рабы. Они работали на своих 
господ до тех пор, пока не были освобождены  
или проданы другому владельцу.

Интересно отметить, что в Конститу-
ции Речи Посполитой 1791 года в четвертом 
разделе закреплялся принцип договорного 
регулирования отношений землевладельцев и 
крестьян. Договоры и пожалования содержа- 
ли общие и взаимные обязательства, от кото-
рых стороны не могли отказаться в односто- 
роннем порядке [3, с. 159-160].

С 30-х годов XIX века важную роль в 
регулировании наемного труда стали играть  
законы Российской империи, когда на боль-
шинстве белорусских земель перестали дей- 
ствовать нормы Статута ВКЛ 1588 года.

Важно подчеркнуть, что до 1835 г. в Рос-
сии вообще не существовало отдельного зако-
на, регулирующего вопросы свободного най- 
ма работников. До второй половины XIX ве- 
ка в сфере труда господствовало крепостное  
право.

Весь XIX ‒ начало XX века в Западной 
Европе, а затем и в Российской империи стало 
развиваться так называемое рабочее, социаль-
ное, фабрично-заводское или промышленное  
законодательство, которое только в XX в. ста-
ло повсеместно именоваться трудовым.

В 1864 году был принят «Устав об 
устройстве фабрик и заводов», регулирующий 
трудовые отношения на промышленных пред-
приятиях. Устав устанавливал права и обязан-
ности работников и работодателей, а также 
условия труда (рабочее время, оплату, отпуск 
и т.д.).

Согласно Закону «О надзоре за заведе-
ниями фабричной промышленности и о вза-
имных отношениях фабрикантов и рабочих» 
1886 г., помимо заключения договора в виде 
отдельного документа, соглашения о найме 
рабочих могли быть заключены выдачей им 
расчетных книжек, в которых указывались  
условия найма. Устная форма найма не допу-
скалась. Независимо от срока найма для ра-
бочего, а равным образом для нанимателя в 
случае заключенного с рабочим срочного до-
говора, – запрещалось изменять условия до- 
говора.
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После победы Октябрьской революции 
среди первых нормативных актов стал Де-
крет Рабоче-Крестьянского Правительства 
1917 года «О восьмичасовом рабочем дне»,  
который распространял ограничения по про-
должительности рабочего дня на все пред- 
приятия и хозяйства, а также на всех лиц, за- 
нятых работой по найму.

Первым кодифицированным актом тру-
дового законодательства, который действовал 
на территории Беларуси, стал Кодекс законов  
о труде РСФСР 1918 г. – один из первых в ми- 
ре кодифицированных законов о труде. Глав-
ной особенностью КЗоТ 1918 г. стало исполь-
зование трудовой повинности для привлече-
ния рабочей силы вместо договора трудового 
найма [1, с. 38].

На территории Беларуси за советский 
период принимались кодексы, регулировав-
шие трудовые и связанные с ними отноше-
ния: КЗоТ 1918 года, КЗоТ 1922 года, КЗоТ 
1929 года и КЗоТ 1972 года. Каждый из этих 
кодексов сыграл свою роль в развитии трудо-
вого законодательства и регулировании ин- 
ститута трудового договора.

Таким образом, проследив историю ста-
новления и развития института трудового до-
говора, можно сделать вывод о том, что раз- 
витию трудовых правоотношений способство-
вал переход от правовых обычаев к писаному 
праву.

До середины XIX века правовое регу- 
лирование наемного труда на территории Бе-
ларуси во многом осуществлялось Статутом 
ВКЛ 1588 г., а с середины XIX – до начала 
XX вв. гражданским и фабрично-заводским 
законодательством Российской империи.

В период советской власти институт  
трудового договора был усилен и стал одним 
из основных элементов регулирования трудо-
вых отношений.
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Одной из проблем антикризисного 
управления в Республике Беларусь является 
разделение управляющих на две категории: 
на «частных» управляющих, занимающихся 
предпринимательской деятельностью по анти-
кризисному управлению и имеющих аккреди-
тацию на осуществление такой деятельности, 
а также на «государственных» управляющих, 
прошедших аккредитацию государственными 
органами, уполномоченными представлять 
кандидатуры управляющих. Ввиду деления 
управляющих на две категории данные субъ-
екты находятся в неравном правовом положе-
нии. Так, «частные», или их можно охаракте-
ризовать как «коммерческие» управляющие, 
назначаются судом для осуществления проце-
дур банкротства негосударственных организа-
ций и выступают как самостоятельный субъ-
ект хозяйствования (юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель). «Госу-
дарственные» управляющие назначаются при 
банкротстве градообразующих или прирав-
ненных к ним государственных, с долей госу-
дарственной собственности в уставном фонде 
организаций, а также юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, имеющих 
государственные и (или) международные зака-
зы. Так как в Республике Беларусь большин-
ство предприятий имеют имущество на основе 
государственной формы собственности (либо 
значительная часть предприятия находится в 
собственности государства), то данные поло-
жения ущемляют интересы «коммерческих» 
управляющих [1]. Вместе с тем не совсем 

верно говорить об ущемлении прав «коммер-
ческих» управляющих, поскольку аттестация 
проводится для всех управляющих аттестаци-
онной комиссией Департамента по санации и 
банкротству Министерства экономики Респу-
блики Беларусь. При анализе Закона о бан-
кротстве целесообразно выделить следующие 
функции антикризисного управляющего.

1. Управленческая. Безусловно, это ос-
новная его функция. Она заключается в не-
посредственном управлении антикризисным 
управляющим предприятием, находящимся в 
процессе экономической несостоятельности 
либо банкротства.

Что касается непосредственно назна-
чения антикризисного управляющего, то это 
процедура требует соблюдения специальных 
норм законодательства. Так, согласно Закону о 
банкротстве управляющий назначается эконо-
мическим судом из числа кандидатур, отвеча-
ющих специальным требованиям, предъявляе-
мым к управляющему, предложенных лицами, 
участвующими в деле.

Лицо, подавшее в экономический суд за-
явление об экономической несостоятельности 
(банкротстве) должника, обязано представить 
в суд не менее трех кандидатур управляющего.

При назначении управляющего эконо-
мический суд должен проверить, отвечает ли 
предложенная кандидатура требованиям Зако-
на о банкротстве. Кроме того, экономический 
суд выясняет, является или нет предложенная 
кандидатура заинтересованным лицом в отно-
шении должника или кредитора. Если пред-
ставленная кандидатура управляющего не 
отвечает требованиям Закона о банкротстве 
и кандидат не пользуется доверием экономи-
ческого суда, суд назначает управляющего по 
предложению органа государственного управ-
ления по делам о банкротстве или иных упол-
номоченных органов.

2. Защитная функция. На основе анализа 
Закона о банкротстве данная функция управ-
ляющего выражается в следующих его обязан-
ностях, а именно: обеспечение максимально 
возможной защиты прав и законных интересов 
должника и коллектива работников должника, 
а также кредиторов и иных лиц; обеспечение  
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сохранности имущества должника и принятие 
мер по его защите; истребование имущества 
должника, вышедшее из его законного вла-
дения; оспаривание требований кредиторов; 
принятие мер, направленных на заключение 
мирового соглашения, проведение процедуры 
санации или ликвидационного производства; 
предъявление в экономический суд требова-
ний о признании сделок недействительными, 
о применении последствий их недействитель-
ности.

3. Представительская функция. Данная 
функция выражается, главным образом, в том, 
что управляющий выступает от имени пред-
приятия-должника в суде, заключает сделки 
в его интересах. Так, согласно Закону о бан-
кротстве управляющий: ходатайствует перед 
экономическим судом о представлении и (или) 
истребовании у организаций необходимых до-
кументов, заключений и иных сведений, от-
носящихся к хозяйственной (экономической) 
деятельности должника, а также знакомится 
с такими материалами в месте их нахожде-
ния; о привлечении экспертов для проведения 
экспертизы финансового состояния и пла-
тежеспособности должника; о вызове в эко-
номический суд лиц для дачи необходимых 
разъяснений; предъявляет от имени должника 
иски, а также подает заявления в общий и эко-
номический суды или иные органы, разрешаю-
щие споры в отношении должника; совершает 
сделки с имуществом должника; обращается в 
экономический суд при наличии разногласий 
с кредиторами; заявляет отказ от исполнения 
обязательств должника; продолжает выпол-
нять условия трудовых договоров (контрак-
тов), заключенных с работниками должника, и 
коллективного договора должника, заключает, 
продлевает их; привлекает на основании граж-
данско-правовых договоров для выполнения 
задач, связанных с производством по делу об 
экономической несостоятельности (банкрот-
стве), бухгалтера, исполнителя оценки, ауди-
тора, иных необходимых лиц.

4. Контрольная функция. На основании 
анализа Закона о банкротстве к данной функ-
ции можно отнести такие права и обязанно-
сти управляющего, как: входить в служебные 
и производственные помещения должника 
и производить в них осмотр; производить 
опись (инвентаризацию), внутреннюю оцен-
ку имущества должника и (или) обеспечивать 
проведение независимой оценки имущества 
должника и установление его долгов; прово-
дить анализ хозяйственной (экономической) 
деятельности, анализ финансового состояния 
и платежеспособности должника.

Очевидно, что для более эффективного 
осуществления выделенных функций управ-
ляющими и в целях недопущения их непро-
фессионализма, некомпетентности кандидаты 
на должность антикризисных управляющих 
должны будут соответствовать определенным 
квалификационным критериям. Представ-
ляется, что чем больше срок накопленного 
управляющим опыта в перечисленных сферах, 
тем профессиональнее и эффективнее будет 
его антикризисная деятельность. Например, 
Э.М. Багдасаров и А.П. Смольский предлага-
ют предусмотреть в качестве обязательного 
условия допуска антикризисного управляю-
щего к работе наличие не менее 10 лет опы-
та практической деятельности после оконча-
ния учреждения высшего образования, а для 
управляющих, назначаемых на градообразую-
щие, бюджетообразующие, имеющие особое 
значение для экономики и социальной сферы 
страны предприятия, необходимо также нали-
чие не менее 5 лет опыта успешной работы ру-
ководителем юридического лица, его замести-
телем, предпринимателем или антикризисным 
управляющим [2].

Таким образом, необходимость функцио-
нирования института банкротства предопреде-
лена самой сущностью рыночных отношений. 
Им присуща некоторая неопределенность, об-
условленная преобладанием стихийной фор-
мы движения экономики, определенный риск 
потерь.
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г. Минск, Республика Беларусь

Банкротство – это стабильное состояние 
неплатежеспособности, в результате чего ор-
ганизация не может выполнять свои обязатель-
ства перед кредиторами; также под банкрот-
ством понимается деятельность государства, 
направленная на освобождения организации 
от долгов.

 Причинами банкротства можно назвать 
как внешние и внутренние факторы, напри-
мер, некомфортный бизнес – климат в стране 
или регионе, или же неэффективное управле-
ние организацией.

Однако основным признаком банкрот-
ства организации является невозможность 
выполнять взятые на себя обязательства перед 
кредиторами. 

Задолженность организация может при-
обрести перед сотрудниками в результате не-
выплаты заработной платы, просроченных 
платежей по кредитам, неуплаты налогов.

По законодательству Республики Бела-
русь организация может быть признана бан-
кротом, или экономически несостоятельной, 
в том случае если отсутствует возможность 
выплатить долги кредиторам или вернуть вло-
женные ими средства. Банкротствами органи-
заций занимаются суды, на предприятие на-
значается управляющий, который аттестован 
Департаментом по санации и банкротству Ми-
нистерства экономики Республики Беларусь. 
Банкротство осуществляется в добровольном 
или в принудительном порядке.

Наиболее оптимальным вариантом явля-
ется добровольное банкротство организации 
по инициативе должника. В этом случае управ-
ляющий назначается из кандидатур, которые 
были предложены должником. Принудитель-
ный способ банкротства, напротив наиболее 
тяжелый и сложный для организации. Данный 

способ инициируется кредиторам, который и 
подбирает кандидатов на должность управля-
ющего.

Владелец организации, как правило, не 
обладает информацией об активах, так как на-
значает для управления специального дирек-
тора или бухгалтера. Законодательством уста-
новлено, что владелец предоставляет годовой 
отчет своей организации. Дается месячный 
срок для изучения финансового состояния ор-
ганизации и принятия мер для восстановления 
баланса или признании организации банкро-
том.

Стадии банкротства:
– Собственник принимает решение о 

проведении процедуры банкротства.
– Назначается ликвидационная комис-

сия.
– О проведении процедуры уведомляют-

ся регистрирующие органы.
– Комиссия проводит действия для пре-

кращения деятельности организации, готовит 
ликвидационный баланс и анализирует теку-
щее состояние предприятия.

– Анализ является базой для составле-
ния и подачи в экономический суд заявления о 
финансовой несостоятельности организации. 
Владельцу или нескольким совладельцам (в 
зависимости от формы организации) дается 
десять дней для уведомления сотрудников.

– Суд возбуждает дело о признании орга-
низации банкротом и назначает управляюще-
го. Согласно действующему законодательству 
должно быть предложено не менее трех канди-
датов на должность управляющего.

– В отношении должника открывается 
конкурсное производство, об этом уведомля-
ются СМИ.

– Кредиторам дается два месяца для 
предъявления требований к организации.

– Факт банкротства должен быть дока-
зан документально после чего суд признает 
юридическое лицо банкротом и открывает 
ликвидационное производство.

– Удовлетворение требований кредито-
ров.

– Управляющий готовит отчет о ликви-
дации юридического лица, на основе  которого 
выносится постановление суда о завершении 
ликвидационного производства.

– Юридическое лицо исключается из 
реестра ЕГР и получает соответствующую 
выписку. Процедура банкротства занимает ми-
нимум восемь месяцев. Данная процедура ре-
гулируется Законом Республики Беларусь «Об 
урегулировании неплатежеспособности». Так-
же в данном Законе дается определение пред-
намеренному банкротству.
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Преднамеренное банкротство – это фи-
нансовая несостоятельность организации в 
результате умышленных действий владельцев 
или иных лиц, имевших доступ к управлению 
активами организации.

ПЕРСПЕКТЫВЫ РАЗВІЦЦЯ 
ГРАМАДЗЯНСКАГА ЗАКАНАДАЎСТВА

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

М.А. Алешчанка
студэнтка  3-га  курса  юрыдычнага  факуль- 
тэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта
г. Мінск, Рэспубліка Беларусь

Навуковы  кіраўнік:  Д.Д. Ландо,  дацэнт  ка-
федры  грамадзянскага  права  юрыдычна-
га  факультэта  Беларускага  дзяржаўнага 
ўніверсітэта,  кандыдат юрыдычных навук, 
дацэнт

У эпоху сучасных выклікаў, імклівай 
мадэрнізацыі грамадскіх адносін пад уплывам 
глабалізацыі ў спалучэнні з унікальным нацы-
янальным вопытам, узнікнення якасна новых 
сфер (напрыклад, штучнага інтэлекту, роба-
татэхнікі) вельмі важным зʼяўляецца аналіз 
тэндэнцый развіцця грамадзянскага закана-
даўства, якое рэгулюе шырокую вобласць гра-
мадскіх адносін.

Несумненна, Грамадзянскі кодэкс Рэспу-
блікі Беларусь ад 07.12.1998 г. № 218-З (далей 
– ГК) займае цэнтральнае месца ў сістэме гра-
мадзянскага заканадаўства, паколькі ён зʼяўля-
ецца сістэмаўтваральным нарматыўным пра-
вавым актам у грамадзянска-прававой сферы, 
а таксама мае большую юрыдычную сілу ад-
носна іншых некадыфікаваных законаў. Таму 
ў працэсе аналізу перспектыў развіцця гра-
мадзянскага заканадаўства лічым неабходным 
звяртацца да Закона Рэспублікі Беларусь ад 
13.11.2023 г. № 312-З «Аб змяненні кодэксаў» 
(далей – Закон «Аб змяненні кодэксаў»), якім 
уносяцца змяненні ў ГК.

Развіццё грамадзянскага заканадаўства 
сучаснай беларускай дзяржавы звязана з не-
абходнасцю забеспячэння нацыянальнай бя-
спекі. Згодна з ч. 11 п. 9 праекта Канцэпцыі 
нацыянальнай бяспекі Рэспублікі Беларусь, 
які ўхвалены пастановай Савета Бяспекі Рэ-
спублікі Беларусь ад 06.03.2023 г. № 1 (далей 
– праект Канцэпцыі нацыянальнай бяспекі), 
адным з асноўных нацыянальных інтарэсаў 
у палітычнай сферы нашай дзяржавы зʼяўля-
ецца паглыбленне еўразійскай інтэграцыі, а 
ў прыватнасці, кансалідацыя заканадаўства 

дзяржаў-членаў Еўразійскага эканамічнага 
саюза (далей – ЕАЭС). Тэндэнцыі гарманіза-
цыі грамадзянскага заканадаўства Рэспублікі 
Беларусь і дзяржаў-членаў ЕАЭС яскрава пра-
сочваюцца на сучасным этапе. Законам «Аб 
змяненні кодэксаў» прадугледжана ўвядзенне 
новых для беларускага заканадаўства інстыту-
таў апцыёна на заключэнне дагавора, апцыён-
нага дагавора, канверсоўнай пазыкі і інш.

Беларускі заканадаўца абраў шлях пасту-
повай імплементацыі згаданых вышэй інсты-
тутаў. Дэкрэтам Прэзідэнта Рэспублікі Бела-
русь ад 21.12.2017 г. № 8 «Аб развіцці лічбавай 
эканомікі» прыведзеныя канструкцыі былі 
апрабаваны ў рамках прававога эксперымен-
ту для рэзідэнтаў Парка высокіх тэхналогій. 
На падставе вынікаў гэтага эксперыменту тыя 
ці іншыя інстытуты былі прапанаваны для 
ўключэння ў ГК. Але ж прававы эксперымент 
у галіне ажыццяўлення і (ці) выканання здзе-
лак з дапамогай смарт-кантрактаў не прывёў 
да замацавання адпаведнай нормы ў ГК. Ад-
нак, як адзначаецца ў Дактрыне, ён дазволіў 
выявіць недахопы ў дзеючым варыянце права-
вога рэгулявання [1, с. 305]. З улікам актыўнай 
лічбавізацыі грамадскіх адносін і папярэдняга 
вопыту легальнай рэгламентацыі смарт-кан-
трактаў, адпаведныя нормы, магчыма, знойду-
ць замацаванне ў тэксце ГК у будучыні.

Згодна з ч. 13 п. 52 праекта Канцэпцыі 
нацыянальнай бяспекі адным з прынцыпаў за-
беспячэння нацыянальнай бяспекі зʼяўляецца 
аператыўнасць, своечасовасць, прэвентыўна-
сць і суразмернасць захадаў па нейтралізацыі 
крыніц унутраных пагроз і абароне ад знешніх 
пагроз. Мяркуем, што да такіх захадаў адно-
сяцца ў тым ліку нядаўнія змены грамадзянска-
га заканадаўства, напрыклад, прыняцце Закона 
Рэспублікі Беларусь ад 03.01.2023 г. № 240-З 
«Аб адабранні маёмасці». У арт. 3 названага 
Закона ў якасці падставы для адабрання маё-
масці названа ўчыненне ў адносінах да Рэспу-
блікі Беларусь, яе юрыдычных і (або) фізічных 
асоб непрыязных дзеянняў. Такім чынам, яшчэ 
адным напрамкам развіцця грамадзянскага за-
канадаўства зʼяўляецца аператыўнасць рэага-
вання заканадаўцы на сацыяльныя абставіны і 
патрэбы.

Таксама на фарміраванне грамадзянска-
га заканадаўства значна паўплывала Канцэп-
цыя прававой палітыкі Рэспублікі Беларусь, 
зацверджаная Указам Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь ад 28.06.2023 г. № 196 (далей – Кан-
цэпцыя прававой палітыкі). У ч. 9 пп. 26.1 
п. 26 азначанай Канцэпцыі ў якасці адной са 
станоўчых тэндэнцый нацыянальнай права-
вой сістэмы адзначана арыентаванасць гра-
мадзянскага заканадаўства на ўзмацненне 
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дыспазітыўных пачаткаў. Вызначаны ары-
ентыр можна праілюстраваць на прыкладзе 
арт. 314 ГК са змяненнямі ад 13.11.2023 г., 
згодна з п. 1 якога калі абавязацельства будзе 
парушана асобай, якая ажыццяўляе прадпры-
мальніцкую дзейнасць, суд мае права зменшы-
ць няўстойку пры ўмове заявы даўжніка аб 
такім памяншэнні.

Вядома, што заканадаўства – гэта адлю-
страванне прававой рэчаіснасці, таму развіц-
цё грамадзянскага заканадаўства шмат у чым 
вызначаецца існуючай практыкай. Напрыклад, 
Законам «Аб змяненні кодэксаў» прадугледжа-
на прававая рэгламентацыя такіх інстытутаў, 
як згода на здзяйсненне здзелкі і юрыдычна 
значныя паведамленні. Згода на здзяйснен-
не здзелкі трэцяй асобы зʼяўляецца нярэдкім 
выпадкам на практыцы [2]. Напрыклад, для 
пераводу доўгу патрэбна згода крэдытора 
(п. 1 арт. 362 ГК). Юрыдычна значныя паве-
дамленні таксама мелі месца на практыцы, 
аднак цяпер заканадаўца даў ім легальнае вы-
значэнне і рэгламентаваў пытанне аб належ-
ным апавяшчэнні, што зʼяўляецца важным для 
вызначэння моманту ўзнікнення адпаведных 
правоў і абавязкаў. Пры гэтым, зыходзячы са 
зместу ч. 2 п. 1 арт. 166-1 ГК, лічым, што зака-
надаўца ўстанаўлівае аспрэчную прэзумпцыю 
належнага паведамлення. На нашу думку, існа-
ванне такой прэзумпцыі аблегчыць вырашэнне 
спрэчак з нагоды неналежнага апавяшчэння, а 
таксама не ўступае ў супярэчнасць з традыцы-
ямі беларускага грамадзянскага заканадаўства, 
для якога ўласцівыя падобныя прэзумпцыі. 
Прыкладам зʼяўляецца прэзумпцыя віны ў 
выпадку неналежнага выканання абавязацель-
ства.

Адным з напрамкаў прававой палітыкі 
ў галіне грамадзянскага заканадаўства ў ад-
паведнасці з пп. 45.7 п. 45 Канцэпцыі права-
вой палітыкі зʼяўляецца сістэматызацыя (ка-
дыфікацыя) нацыянальнага заканадаўства ў 
сферы інтэлектуальнай уласнасцi. На наш по-
гляд, заканадаўца пакінуў на будучыню выбар 
формы сістэматызацыі заканадаўства ў гэтай 
сферы шляхам удасканалення існуючай дву-
хузроўневай сістэмы або выдання кодэкса.

У дактрыне ёсць розныя пункты глед-
жання адносна мэтазгоднасці адпаведнай 
кадыфікацыі. Існуе падыход, згодна з якім 
абʼяднанне ў адзіным заканадаўчым акце роз-
нагаліновых норм зʼяўляецца тэхнічнай апе-
рацыяй, а не перапрацоўкай устаноўленага 
нарматыўнымі прававымі актамі прававога рэ-
гулявання грамадскіх адносін, ў якасці права-
вых наступстваў ажыццяўлення падобнай ка-
дыфікацыі называліся дубліраванне норм або 
паступовае выключэнне норм аб інтэлекту-

альнай уласнасці з ГК [3, с. 244]. Прыхільнікі 
іншай пазіцыі адзначаюць, што маштабнасць 
і складанасць задач у сферы інтэлектуальнай 
уласнасці патрабуюць комплекснага рашэн-
ня, якое магчыма толькі ў рамках сістэмнага 
перагляду ўсяго масіву заканадаўства аб інтэ-
лектуальнай уласнасці ў форме яго кадыфіка-
цыі [4, с. 50]. Падаецца, што такі сістэмны пе-
рагляд павінен быў адбыцца пры выкладанні 
раздзела V ГК у новай рэдакцыі. Па структуры 
ён нагадвае агульную частку права інтэлекту-
альнай уласнасці. На бягучым этапе развіцця 
заканадаўца вырашыў спыніцца на ўдасклана-
ленні ўжо існуючай сістэмы.

Такім чынам, перспектывамі развіцця 
грамадзянскага заканадаўства зʼяўляюцца: 
мадэрнізацыя ўжо існуючых норм і ўвядзен-
не новых інстытутаў у адпаведнасці з інтарэ-
самі асобы, грамадства і дзяржавы, якія адлю-
страваны ў Канцэпцыі нацыянальнай бяспекі 
і Канцэпцыі прававой палітыкі; кансалідацыя 
заканадаўства дзяржаў-членаў ЕАЭС дзе-
ля стварэння аднастайнай прававой прасто-
ры і дасягнення агульных мэт; узмацненне 
дыспазітыўных пачаткаў у рэгуляванні гра-
мадзянскіх праваадносін; стварэнне норм, якія 
сфарміраваліся пад уплывам практыкі і неаб-
ходнасці задавальнення патрэб удзельнікаў 
грамадзянскага абароту праз прадастаўленне 
варыятыўнасці ў выбары прававых інструмен-
таў, якія будуць рэгуляваць іх праваадносіны.
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ИНСТИТУТ БАНКРОТСТВА 
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА И 

ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

С.А. Альфер,
декан юридического факультета УО «БИП – 
Университет  права  и  социально-информа-
ционных  технологий»,  кандидат  химиче- 
ских наук
г. Минск, Республика Беларусь

Рассматривая банкротство физического 
лица, необходимо учитывать его отношение 
к предпринимательской деятельности. Зако-
нодательство о несостоятельности и банкрот-
стве различных стран четко отграничивает две 
категории физических лиц, устанавливая для 
них различные условия прекращения деятель-
ности (банкротство) или восстановления не-
платежеспособности.

Что касается физических лиц, занимаю-
щихся предпринимательской деятельностью 
(в Беларуси – индивидуальные предприни-
матели), то законодательство многих стран 
устанавливают для них только процедуру 
банкротства. Например, законодательство о 
банкротстве физических лиц, осуществля-
ющие предпринимательскую  деятельность, 
реализовано во всех странах Европейского 
Союза [1]. В Республике Беларусь данная про-
цедура подробно установлена в Законе об уре-
гулировании неплатежеспособности № 227-З 
от 13.12.2022 г., как, впрочем, и в ранее дей-
ствующих законах о банкротстве. Институт 
банкротства физического лица, не занимаю-
щегося предпринимательской деятельностью, 
имеет в большинстве внедривших его стран 
иные особенности.

В Беларуси закон регулирует только бан-
кротство индивидуального предпринимателя, 
как, впрочем, и законодательство Молдовы, 
Грузии, Армении, Азербайджана и некоторых 
других постсоветских стран. Вместе с тем 
урегулирование неплатёжеспособности физи-
ческих лиц, в первую очередь, граждан стра-
ны, не занимающихся предпринимательской 
деятельностью, имеет важное значение. К 
примеру, законодательства России, Украины и 
Казахстана содержат нормы о банкротстве не 
осуществляющих предпринимательскую  дея-
тельность граждан.

Причиной принятия подобных правовых 
норм является увеличение объёма кредитова-
ния населения и рост объёма его просроченной 
задолженности по кредитам, при этом главной 
причиной неплатежей является ухудшение ма-
териального положения граждан. В Беларуси 
на 2023 год размер кредиторской задолженно-
сти не превышает 2 процентов, что является 
относительно приемлемой величиной. Однако 
он имеет тенденцию к росту. В результате кре-
диторы в надежде хоть что-нибудь получить от 
гражданина обращаются с исками в суд, граж-
дане же вследствие изъятия их доходов теря-
ют всякую возможность восстановления своей 
платежеспособности.

Все это подтверждает актуальность ис-
следования зарубежного опыта разрешения 
вопросов несостоятельности и банкротства 
граждан, не занимающихся предприниматель-
ской деятельностью.

В научных работах о банкротстве фи- 
зических лиц принято рассматривать две его 
модели: англо-американскую (продолжнико-
вую) и континентальную (прокредиторскую), 
при этом законы отдельных стран сочетают в  
себе характеристики обеих моделей [2]. Рас-
смотрим некоторые особенности законода-
тельства о банкротстве физических лиц на 
примере США, Великобритании, Франции и 
Германии.

Необходимо отметить, что законода-
тельство США и Великобритании, в первую 
очередь, явилось основой создания законов о 
банкротстве в других странах, поскольку клас-
сическая процедура банкротства формирова-
лась именно в этих странах.

Банкротство физических лиц в США 
регулируется общим законом о банкротстве 
и несостоятельности (Bankruptcy Act). В от-
ношении всех должников могут быть начаты 
процедуры как ликвидации, так и реоргани-
зации. При этом наиболее часто используется 
ст. 11 закона, в которой описывается процесс 
реорганизации.
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Дело рассматривается в местном феде-
ральном суде по делам банкротств. Если бан-
крот имеет стабильный заработок, но его ве-
личины недостаточно чтобы расплатиться со 
всеми долгами, то его имущество описывается 
и распродается, а полученная выручка распре-
деляется между кредиторами. Если средств от 
реализации имущества не достаточно чтобы 
расплатиться с кредиторами, то остальная за-
долженность списывается.

По другому варианту задолжавший кре-
диторам гражданин должен вернуть долги в 
течение пяти лет согласно оговоренному пла-
ну-графику, предоставленному в суд. Если 
добросовестный гражданин в течение этого 
срока не рассчитается с долгами, оставшаяся 
часть долга будет списана.

Отметим, что в США основной прин-
цип закона о банкротстве носит название 
«freshstart» («новый старт»). Отсюда следует 
основная цель системы банкротства в США – 
освобождение заемщика от долгов.

В Великобритании банкротство физиче-
ских лиц регулируется общим законом – Ак-
том о банкротстве (Insolvency Act, 1986) и яв-
ляется одной из наиболее простых в Европе. 
В соответствии с ним должник обращается в 
суд с просьбой признать себя банкротом из-за 
отсутствия возможности заплатить по своим 
долгам, а кредитор обращается в суд с прось-
бой признать должника банкротом при долге 
ему не менее 750 фунтов.

Процедура банкротства, как правило, 
длится не больше года, однако если должник 
не желает сотрудничать с арбитражным управ-
ляющим, то срок может быть увеличен. По его 
истечении с банкрота списываются все долго-
вые обязательства.

По завершении процедуры банкротства 
должник может оставить себе инструменты и 
недорогой автомобиль, необходимые для вы-
полнения какой-либо работы, предметы быта, 
одежду, мебель. Банкрот также сохраняет свое 
право на пенсию.

Во Франции процедура банкротства фи-
зических лиц также регулируется общим зако-
ном «О восстановлении предприятий и лик-
видации их имущества в судебном порядке» 
1985 г.

Перед тем как начать процедуру бан-
кротства в отношении гражданина Франции 
заинтересованные стороны принимают все 
возможные меры, чтобы этого банкротства 
избежать. Специальная комиссия по задол-
женности составляет план-график выплат кре-
диторам. Если такая практика не приносит ре-
зультата, начинается следующий этап – стадия 
восстановления.

Стадия восстановления длится 12 меся-
цев, во время которой должник в доброволь-
ном порядке продает все свое движимое и 
недвижимое имущество для выплаты долгов. 
Если должник приложил все усилия для это-
го, то по истечении двенадцати месяцев остав-
шийся долг может быть списан. 

Если должник не желает продавать свое 
имущество для выплаты долга (например, ав-
томобиль или дом), то он может заключить 
соглашение с кредиторами, в рамках которого 
часть заработка должника будет автоматиче-
ски направляться на выплаты кредиторам.

В Германии дела о банкротстве рассма-
триваются в соответствии с законом о бан-
кротстве юридических и физических лиц 
(«Insolvenzordnung», 1994 г.).

Заявление о банкротстве подается долж-
ником в случае, если он в течение длительного 
периода не может самостоятельно расплатить-
ся со своими обязательствами и отсутствует 
соглашение с кредиторами о снижении задол-
женности во внесудебном порядке. 

Размер долга заемщика определяется 
конкурсным управляющим в процессе про-
цедуры банкротства. При этом имеющееся у 
должника имущество описывается и распрода-
ется, а вырученные средства распределяются 
между кредиторами.

Если средств для оплаты кредиторам 
недостаточно, после выполнения вышеука-
занных процедур наступает период контроля 
благосостояния, когда в течение 6 лет все иму-
щество и доходы должника находятся на кон-
курсном управлении у доверенного лица, не-
сущего перед кредиторами ответственность за 
выплату всех долгов. Если в течение этого пе-
риода уровень дохода должника не превышает 
989,99 евро в месяц, то он признается банкро-
том и может быть полностью освобождён от 
всех долговых обязательств [3].

Процедура банкротства гражданина во 
всех странах имеет такие последствия, как 
ограничения имущественных и гражданских 
прав должника. В Великобритании, например, 
должник не может быть членом ассоциации 
юристов, агентом по недвижимости, конкурс-
ным управляющим, биржевым  брокером, ру-
ководителем коммерческой организации. Во 
Франции банки составляют «черный список», 
поэтому у бывшего  должника существуют 
проблемы с получением кредита в течение 
последующих восьми лет. В США в течение 
10 лет запись о банкротстве остается в кредит-
ной истории.

Таким образом, банкротство физиче- 
ского лица – распространенная процедура в 
большинстве стран мира, которая восприни- 
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нашли свое закрепление в законодательстве 
Республики Беларусь [1, с. 124]. Основные 
положения о дееспособности несовершенно-
летних закрепляются Гражданским кодексом 
Республики Беларусь (далее – ГК), который 
изменяется и конкретизируется по мере разви-
тия общественных отношений. Законом Респу-
блики Беларусь от 13 ноября 2023 г. № 312-З 
«Об изменении кодексов» для совершенство-
вания норм с учетом практики их применения 
в ГК был внесен ряд изменений, в том числе, 
коснувшихся правового статуса несовершен-
нолетнего. Стоит отметить, что изменения 
коснулись как малолетних, так и несовершен-
нолетних от 14 до 18 лет. 

Одним из основных изменений в отно-
шении малолетних можно считать изменение 
п. 1 ст. 27 ГК. В действующей редакции ко-
декса за несовершеннолетних в возрасте до 
четырнадцати лет (малолетних) сделки, за ис-
ключением указанных в п. 2 ст. 27 ГК, могут 
совершать от их имени только их родители, 
усыновители или опекуны (далее – законные 
представители). Новая редакция закрепляет 
право совершения таких сделок от имени ма-
лолетних одним из законных представителей, 
что упрощает процедуру представительства 
интересов малолетних.

Следующее изменение коснулось сде-
лок, которые малолетний вправе совершать 
самостоятельно. Ранее перечень таких сделок 
был закреплен в п. 2 ст. 27 ГК, но после внесе-
ния изменений ст. 27 ГК перестала содержать 
перечисление сделок и стала отсылочной. В 
данный момент только ст. 25 ГК, регулирую-
щая дееспособность несовершеннолетнего в 
возрасте от четырнадцати до восемнадцати 
лет, закрепляет сделки, которые малолетний 
вправе совершать самостоятельно. В соответ-
ствии с новой редакцией абз. 5 ч. 1 п. 2 ст. 27 
ГК закрепляет только два вида таких сделок. В 
сравнении с действующим кодексом право со-
вершения сделок по распоряжению средства-
ми, предоставленными законным представите-
лем или с согласия последнего третьим лицом 
для определенной цели или свободного распо-
ряжения, редакция ГК от 13 ноября 2023 г. не 
предусматривает. Таким образом, принимая 
во внимание особенности психологического 
развития малолетних и практику применения 
данной нормы, законодатель передаёт право 
распоряжения средствами несовершеннолет-
них их законным представителям.

Нормы, регулирующие дееспособность 
несовершеннолетних от 14 до 18 лет, также 
претерпели изменения. Схоже с изменениями 
дееспособности малолетних для совершения 
сделок несовершеннолетними от 14 до 18 лет, 

мается не только как инструмент защиты эко-
номических интересов государства, но и прав 
человека, попавшего в сложную жизненную 
ситуацию.
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Категория дееспособности несовершен-
нолетнего гражданина представляет слож-
ность для законодательной регламентации по 
причине социальной незрелости несовершен-
нолетнего, а также одновременного влияния 
на его поведение социального и психологиче-
ских факторов. В связи с этим его дееспособ-
ность обладает рядом особенностей, которые 
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окажут позитивное влияние на дальнейшее 
развитие соответствующих отношений, ведь  
позволят несовершеннолетним быть актив- 
ными участниками гражданских правоотно-
шений.
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Статья 394 Гражданского процессуаль-
ного кодекса (далее – ГПК) закрепляет поня-
тие приказного производства. Так, приказным 
производством является производство по заяв-
лению о взыскании денежной суммы или ис-
требовании движимого имущества с должника 
без проведения судебного заседания и вызова 
сторон в случаях, если:

1) требование основано на нотариально 
удостоверенной сделке, за исключением нота-
риально удостоверенной сделки, на основании 
которой возникает обязательство по уплате де-
нежных средств;

2) заявлено требование о взыскании али-
ментов на несовершеннолетних детей, но оно 
не связано с установлением материнства и 
(или) отцовства либо необходимостью привле-
чения третьих лиц для участия в деле;

3) заявлено требование о взыскании рас-
ходов, затраченных государством на содержа-
ние детей, находящихся на государственном 
обеспечении, с лица, обязанного возмещать 
такие расходы, неработающего либо работаю- 
щего, но не в полном объеме в течение шести 

за исключением указанных в п. 2 ст. 25 новой 
редакции ГК, требуется письменное согласие 
одного из законных представителей, а не обо-
их как это было до изменений. Данное измене-
ние свидетельствует об упрощении процедуры 
осуществления несовершеннолетними сделок. 

Норма, закрепляющая перечень сделок, 
которые несовершеннолетние от 14 до 18 лет 
вправе совершать самостоятельно, была из-
менена и детализирована. Наряду с правом 
распоряжаться своими доходами несовершен-
нолетним предоставлено право распоряжаться 
и имуществом, приобретенным за счет таких 
доходов. Несовершеннолетний от 14 до 18 лет 
может быть не только вкладчиком, но и вла-
дельцем текущего (расчетного) банковского 
счета физического лица с базовыми условия-
ми обслуживания, согласно п. 4 ч. 1 ст. 25 ГК 
новой редакции, что позволяет несовершенно-
летним от 14 до 18 лет получать более широ-
кий спектр услуг самостоятельно.

Изменилось не только содержание ст. 25 
ГК, но и ее структура. В обновленной статье 
была добавлена вторая часть, которая суще-
ственно расширила права несовершеннолет-
них, достигших 16 лет. Так, несовершеннолет-
ним было предоставлено право с письменного 
согласия одного из своих законных предста-
вителей быть собственником имущества (уч-
редителем, участником) иного юридического 
лица, заниматься предпринимательской де-
ятельностью без образования юридического 
лица, осуществлять деятельность, не относя-
щуюся к предпринимательской деятельности 
в соответствии с ГК или иными законодатель-
ными актами. При этом необходимость дости-
жения несовершеннолетним указанного воз-
раста и получения им согласия одного из своих 
законных представителей не требуется, если 
права собственника имущества (участника) 
юридического лица приобретаются в результа-
те получения предприятия как имущественно-
го комплекса, доли (акций) в уставном фонде 
юридического лица в порядке наследования.

Таким образом, проанализировав основ-
ные изменения ГК, которые затронули дееспо-
собность несовершеннолетних, можно сделать 
вывод о том, что законодатель, внося измене-
ния, стремился не только усовершенствовать 
структуру и содержание статей, но и улучшить 
регулирование соответствующих отношений. 
Реагируя на их изменение и развитие, зако-
нодатель нашел необходимым закрепление 
для несовершеннолетних от 14 до 18 лет воз-
можности самостоятельного осуществления 
более широкого круга сделок, вместе с тем 
значительно ограничивая дееспособность ма-
лолетних. Несомненно, что данные изменения 
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по делу могут быть как юридические лица, так 
и граждане. В приказном производстве при-
меняются общие правила процесса (правила, 
установленные для искового судопроизвод-
ства) в части, не противоречащей сущности 
приказного производства. Например, посколь-
ку приказное производство возбуждается по 
заявлению взыскателя, здесь не применяются 
нормы касательно иска (отказ от иска, мировое 
соглашение, встречный иск и т.д.). Решая во-
прос о принятии заявления, судья руководству-
ется исчерпывающим перечнем требований, 
которые подлежат рассмотрению в упрощен-
ном порядке. По данной категории дел судеб-
ное заседание не проводится, то есть судья не 
вызывает стороны, не исследует с участием 
сторон доказательства, а определение о судеб-
ном приказе основывается на представленных 
взыскателем документах. При этом у должни-
ка есть право оспорить данное определение, 
после чего оно отменяется, а возникший спор 
рассматривается по общим правилам искового 
производства. Если от должника не поступит 
возражение, суд выдает взыскателю определе-
ние о судебном приказе для предъявления его 
к исполнению.

В приказном производстве, в отличие от 
искового, истца и ответчика нет и не может 
быть. Сторонами здесь являются взыскатель 
и должник, между которыми, как предпола-
гается, нет спора по имеющейся задолженно-
сти [2].

Проанализируем ст. 398 ГПК, в кото-
рой освещается момент исполнения и отмены 
определения о судебном приказе. Законодатель 
дает право обжалования определения о судеб-
ном приказе – десять дней со дня получения 
копии определения. В таком случае судья от-
меняет определение о судебном приказе, если 
от должника в установленный срок поступят 
возражения против заявленных требований, о 
чем выносит определение.

В случае отмены определения о судеб-
ном приказе взыскатель имеет право получить 
судебную защиту в исковом производстве. 
Предоставление должнику возможности об-
жалования определения об отказе в отмене 
определения о судебном приказе влечёт за со-
бой затягивание процесса на существенный 
период времени, что также отдалит получение 
взыскателем реального исполнения.

Для решения данного вопроса, на мой 
взгляд, необходимо предусмотреть, что опре-
деления об отмене либо отказе в отмене опре-
деления о судебном приказе не подлежат 
обжалованию или опротестованию в апелля-
ционном порядке.

месяцев возмещающего в добровольном по-
рядке по его заявлению указанные расходы. В 
случаях, когда место жительства (место пре-
бывания) данного лица неизвестно, взыска- 
ние с него таких расходов осуществляется в 
порядке искового производства;

4) требование основано на сделке, совер-
шенной в простой письменной форме.

Приказное производство по праву счи-
тается самым эффективным видом касательно 
времени и экономического плана производства 
по делу, поэтому является наиболее востребо-
ванным, что видно при анализе судебной прак-
тики.

Заявление в суд подается по классиче-
ским правилам подсудности. Подчиняется 
общим правилам производства в суде первой 
инстанции. По окончанию судебного произ-
водства судья выносит определение о судеб-
ном приказе.

Приказное производство имеет ряд пре-
имуществ:

1) быстрая защита нарушенных прав;
2) гарантированное правило должника 

на защиту своих прав на основе равенства сто-
рон перед законом и судом;

3) рассмотрение дела без вызова сторон 
в суд;

4) упрощенная форма (отсутствует ста-
дия подготовки дела к судебному разбиратель-
ству. Вопрос о достаточности письменных 
документов разрешается судьей в каждом кон-
кретном случае в зависимости от характера за-
явленного требования);

5) краткие сроки рассмотрения дела;
6) меньшие затраты;
7) ограниченный круг требований.
Наряду с преимуществами, выделяют-

ся недостатки данного вида производства по 
делу. К ним относят:

1) усеченная модель доказывания, ко-
торая сводится к первичному представлению 
письменных документов (с невозможностью 
проведения экспертизы, вызова сторон для 
дачи пояснений, заключения мирового согла-
шения или проведения примирительной про-
цедуры и др.);

2) проблемы с обжалованием;
3) возможность должника формально 

злоупотреблять посредством представления 
необоснованного отзыва на заявление, которое 
оценивается судом только на предмет мотиви-
рованности [1].

Участниками процесса, как правило, 
являются взыскатель (кредитор) – лицо, обра-
тившееся в суд, и должник – лицо, с которого 
взыскатель требует произвести взыскание, и 
их представители. Взыскателем и должником 
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Брачным договором могут быть урегу-
лированы и вопросы, касающиеся взаимоот-
ношений между супругами и членами семьи, 
однако при условии, если это не будет проти-
воречить действующему законодательству о 
браке и семье.

Белорусский законодатель допускает за-
ранее посредством заключения брачного до-
говора урегулировать любые имущественные, 
личные неимущественные правоотношения 
между супругами в браке, если это не проти-
воречит законодательству.

Что касается законодательства Россий-
ской Федерации, то оно относит к предмету 
брачного договора только имущественные от-
ношения супругов в браке, а также в случае 
его расторжения. Согласно ст. 42 Семейного 
кодекса Российской Федерации (Далее – СК 
РФ) посредством брачного договора супруги 
имеют право изменить законный режим со-
вместной собственности; определить порядок 
регулирования долевой, раздельной собствен-
ности, или имущества каждого из супругов. 
Также брачный договор может быть заключен 
как в отношении имеющегося имущества, так 
и имущества, приобретённого в будущем. Су-
пругами также могут быть определены обя-
занности по взаимному содержанию, порядок 
несения семейных расходов, определение иму-
щества, которое будет принадлежать тому или 
иному супругу в случае расторжения брака.

Законодательством обоих государств 
предусмотрено, что брачный договор не мо-
жет ограничить правоспособность и дееспо-
собность другого супруга; их право на заня-
тие тем или иным родом профессиональной 
деятельности; их право на обращение в суд за 
защитой своих нарушенных прав; личные неи-
мущественные права и обязанности супругов в 
отношении детей, а также содержать условия, 
которые могут ставить одного из супругов в 
неблагоприятное положение или противоре-
чат началам семейного законодательства. Все 
перечисленные условия носят обязательный 
характер.

Как уже отмечалось, СК РФ предусма-
тривает посредством брачного договора ре-
гулирование исключительно имущественных 
отношений между супругами, личные неиму-
щественные отношения не относятся к пред-
мету брачного договора. Данный вопрос носит 
дискуссионный характер среди ученых-право-
ведов.

Например, М.В. Антокольская считает, 
что брачный договор не может регулировать 
личные неимущественные отношения супру-
гов, ввиду того, что в данный договор могут 
быть включены только те права и обязанности, 

Таким образом, приказное производство, 
на наш взгляд, очень эффективно в качестве 
судебной защиты, имеет ряд преимуществ пе-
ред исковым, подчиняется общим положени-
ям гражданского судопроизводства. Является 
удобным способом по причине отсутствия не-
обходимости участия сторон в процессе и от-
личным вариантом для ускоренной защиты в 
суде. В целях реализации заинтересованными 
лицами их конституционного права на обжа-
лование судебных постановлений представля-
ется необходимым использовать институт их 
проверки в порядке надзора.
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Нормы законодательства, относящееся к 
брачному договору, в Республике Беларусь и 
Российской Федерации, определяющие пред-
мет брачного договора, имеют ряд различий. В 
Беларуси заключение брачного договора регу-
лируется ст. 13 Кодекса о браке и семье Респу-
блики Беларусь (Далее – КоБС).

Согласно данной статье в брачном до-
говоре могут быть определены соглашения 
супругов о: порядке регулирования как со-
вместно нажитого имущества, так и имуще-
ства каждого из супругов; порядке раздела его 
в случае расторжения брака; порядке регули-
рования обязательственных правоотношений 
возникших между супругами; формы и мето-
ды воспитания детей, место проживания, раз-
мер и порядок установления алиментов на де-
тей в случае расторжения брака.
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Анализируя законодательство Республи-
ки Беларусь и Российской Федерации в отно-
шении предмета брачного договора, можно 
сделать вывод, что, несомненно, в первую оче-
редь супруги определяют свои имуществен-
ные отношения, но наряду с этим возникает 
необходимость посредством данного договора 
урегулирования и других вопросов между су-
пругами, в т.ч. и личных неимущественных.
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Законодательство Республики Беларусь 
находится в общемировом тренде понимания 
значимости человеческого капитала. В наци-
ональном и наднациональном законодатель-
стве последних лет повсеместно обращается 
внимание на необходимость развития чело-
веческого капитала и инвестиций в него, а в 
числе важнейших задач развития Беларуси как 
социального государства называется создание 
условий для раскрытия человеческого потен-
циала. В Концепции национальной безопас-
ности Республики Беларусь экономический 
рост и повышение конкурентоспособности 
белорусской экономики на основе инвестиций 
в человеческий капитал обозначен в числе ос-
новных национальных интересов в экономи-

которые в случае их неисполнения не могут 
быть осуществлены принудительно, так как 
носят строго личный характер. По мнению 
М.В. Антокольской, супруги могут регулиро-
вать путем заключения соглашений личные 
отношения, однако они не будут носить пра-
вовой характер. Также, по мнению М.В. Ан-
токольской, брачный договор не может регу-
лировать права супругов в отношении детей, 
так как брачный договор – это соглашение со 
специальным субъектным составом, которое 
должно содержать условия, не создающие 
права и обязанности для третьих лиц, в т.ч. и 
детей, поскольку дети являются самостоятель-
ными субъектами права [1, с. 162-163].

Подобной точки зрения придержива-
ется и Л.Б. Максимович, по ее мнению, огра-
ничение на регулирование личных неиму-
щественных отношений супругов является 
оправданным, поскольку «неимущественные 
отношения весьма сложно поддаются право-
вой регламентации, особенно это касается вза-
имоотношений между супругами из-за отсут-
ствия механизма принуждения как такового 
[2, с. 123-124].

Однако сторонники регулирования брач-
ным договором личных неимущественных от-
ношений существуют с давнего времени.

Так, известный дореволюционный 
юрист И.Г. Оршанский в своих исследованиях 
отмечает, что «брачный договор производит 
неопределенные частные обязательства – об-
щение интересов всей жизни двух лиц, такое 
отношение, где на первом месте личные права, 
а потом имущественные.

Современные правоведы, занимающи-
еся вопросами брачно-семейных правоотно-
шений, такие как К.И. Забоев считают, что 
ограничение прав граждан, т.е. ограничение 
регулирования брачным договором личных не-
имущественных прав супругов представляется 
необоснованным и в определенной мере нару-
шает права и свободы человека и гражданина, 
предусмотренных Конституцией РФ [3, с. 71].

Следует отметить, что в законодатель-
стве ряда стран подобного ограничения нет.

Например, в англо-американской право-
вой системе брачный договор может включать 
положения, регулирующие личные неимуще-
ственные права и обязанности супругов (п. 3 
Единообразный закон о добрачных соглаше-
ниях 1984 г. США) предлагается перечень во-
просов, которые могут быть внесены в брач-
ный договор.

Также в главе 27 Закона о Семейном пра-
ве Великобритании предусмотрена возмож-
ность регулирования брачным договором лич-
ных неимущественных прав и обязанностей.
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правовой науке посредством определения его 
правовой природы; отграничение понятия «че-
ловеческий капитал» от смежных правовых 
категорий; институционализация правовой 
среды, в которой происходит производство че-
ловеческого капитала, определение правового 
режима инвестиций в человеческий капитал 
как особый объект исключительных полити-
ческих прав государства, составляющий пу-
бличную монополию, в отношении которого 
не применим традиционный правовой режим 
инвестиций.

Отрадно отметить, что белорусская на-
ука хозяйственного права первой среди от-
раслевых наук поставила перед собой задачу 
изучения отношений в сфере производства и 
развития человеческого капитала, а также ин-
вестиций в него [8]. Именно правовая наука 
должна предложить законодателю ответы на 
важнейшие вопросы, в частности, о том, кто 
является обладателем человеческого права, 
какова природа данного объекта прав и кому 
он принадлежит и, соответственно, кто дол-
жен им управлять и осуществлять инвестиции 
в него. Иными словами, кто ответственен за 
формирование человеческого капитала.

Поскольку правовой режим инвестиций 
в человеческий капитал охватывает целый 
комплекс отношений (политических, экономи-
ческих, социальных, гуманитарных), его ис-
следование предполагает привлечение знаний 
не только из сферы правовой науки, но и иных 
гуманитарных наук, что становится возмож-
ным только с использованием методологии хо-
зяйственно-правовой науки, представляющей 
собой уникальную сферу научного и практи-
ческого знания, широко использующую меж-
дисциплинарный подход, «как идею, методо-
логию и механизм, позволяющий обнаружить 
сложные системообразующие связи между 
смежными областями правового (и не только) 
знания» [9, с. 136].
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ческой сфере (п. 10). В Национальной страте-
гии устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь на период до 
2030 г. в качестве основных задача определены 
переход к постиндустриальной модели занято-
сти населения с высокой долей работников в 
сфере высокотехнологичных услуг и форми-
рование действенных стимулов к высокопро-
изводительному и интеллектуальному труду. 
Не случайно экономисты в своих исследовани-
ях обращают внимание на человеческий капи-
тал, придавая ему значение фактора развития 
нейросетевой (С.А. Дятлов) [1], транзитивной 
(А.И. Добрынин) [2], интеллектуалоемкой 
(Д.В. Диденко) [3] и инновационной экономи-
ки (И.В. Грузкова) [4]. Как справедливо заме-
тил В.А. Мау, «отрасли человеческого капита-
ла представляют собой зону переплетения и 
взаимодействия не только социальных, но так-
же фискальных, инвестиционных и полити-
ческих проблем» [5, с. 115]. В результате фе-
номен «человеческого капитала» приобретает 
междисциплинарное звучание в современных 
общественных науках и становится объектом 
исследования в том числе философских, соци-
ологических, педагогических, медицинских, 
технических и политических наук. Однако об-
ращения юристов к этой проблематике носят 
практически единичный характер и традици-
онно рассматриваются в связи с концепцией 
социального государства. Так, Д.И. Артемова 
рассматривает человеческий капитал как обоб-
щающее понятие достойного, качественного 
уровня жизни человека и акцентирует внима-
ние на связи теории человеческого капитала с 
принципами реализации концепции социаль-
ного государства [6]. М.А. Гармаева анализи-
рует роль человеческого капитала в повыше-
нии конкурентоспособности и финансовой 
устойчивости государства, его характеристики 
как государства социального [7].

Недостаточное внимание правоведов к 
исследованию человеческого капитала может 
быть объяснено сложившимся стереотипом 
о том, что категория «человеческий капитал» 
является преимущественно экономической 
категорией (при этом не замечается ярко вы-
раженная правовая природа человеческого 
капитала), а также исключительной сложно-
стью данной проблематики, заключающейся 
в необходимости решения целого комплекса 
научных проблем, в числе которых: выработка 
понятия «человеческий капитал» ввиду отсут-
ствия не только его законодательно закреплен-
ной дефиниции, но и понимания того, каким 
образом данный институт вообще должен ре-
гулироваться в современных условиях; инсти-
туционализация «человеческого капитала» в 
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категории состоит в том, что только при ее 
наличии возможно возникновение конкрет-
ных субъективных прав и обязанностей, пря-
мо предусмотренных вышеуказанной статьей. 
Так, юридическую природу гражданской пра-
воспособности многие ученые рассматрива-
ют как самостоятельную правовую катего-
рию, имеющую существенные отличительные 
признаки от субъективных гражданских прав 
[1, c. 1].

Но прежде чем рассматривать вопрос 
о различной правовой природе и различных 
признаках данных правовых явлений, необхо-
димо отметить, что в соответствии с ч. 3 ст. 2 
ГК участники гражданских правоотношений 
приобретают и осуществляют свои граждан-
ские права своей волей и в своих интересах. 
Следовательно, субъективное право пред-
ставляет собой меру юридически возможного 
поведения, призванную удовлетворять соб-
ственные интересы физического лица. Данное 
право называется субъективным, поскольку 
его реализация зависит только от волеизъявле-
ния субъекта права.

Известный ученый-цивилист Е.А. Су-
ханов полагает, что категория гражданской 
правоспособности отличается от субъектив-
ных гражданских прав назначением, т.е. она 
призвана обеспечивать каждому физическому 
лицу юридическую возможность приобретать 
конкретные гражданские права и обязанно-
сти. Второе отличие, по мнению автора, за-
ключается в тесной связи правоспособности 
с личностью ее носителя, поскольку законода-
тельством не допускается ее отчуждение или 
передача другому субъекту [2]. Некоторую 
вариацию данной точки зрения высказывает 
и В.П. Мозолин. С его точки зрения, субъек-
тивное гражданское право – элемент правоот-
ношения, а гражданская правоспособность – 
свойство субъекта права. Правоспособность, 
как отмечает В.П. Мозолин, является общей 
предпосылкой, на основе которой при нали-
чии определенных юридических фактов у 
лица возникает конкретное субъективное пра-
во. Она представляет собой лишь абстрактную 
возможность иметь указанные в законе права 
и обязанности, тогда как субъективное право – 
уже существующее право, принадлежащее 
конкретному лицу, т.е. реализованная возмож-
ность [3].

Вместе с тем, несмотря на то, что право-
способность гражданина возникает в момент 
его рождения, отдельные элементы её содер-
жания могут возникнуть лишь по достижении 
вышеуказанным субъектом определенного 
возраста и при наличии у него соответствую-
щего объема дееспособности. Однако законо-
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Статья 17 Гражданского кодекса Респуб- 
лики Беларусь (далее – ГК) регулирует содер-
жание правоспособности граждан. Ценность 
правоспособности как гражданско-правовой 
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Таким образом, содержание правоспо-
собности граждан составляют вовсе не граж-
данские права, а правовые возможности их 
приобретения и реализации. Сравнительный 
анализ правоспособности и субъективных 
гражданских прав свидетельствует о различ-
ной правовой природе и различных признаках 
данных правовых явлений.

Во-первых, правоспособность возникает 
в силу факта рождения человека, а основани-
ем возникновения субъективных гражданских 
прав являются юридические факты. Наличие 
правоспособности не свидетельствует о том, 
что гражданин фактически может иметь весь 
спектр имущественных и личных неимуще-
ственных прав, предусмотренных законом. 
Недопустимо, например, обладание правом ав-
торства только на основании признания лица 
правоспособным. Данное право потенциально 
может возникнуть у такого субъекта при со-
блюдении им ряда условий, например, в силу 
факта создания лицом произведения науки или 
искусства. Также невозможна ситуация, в ко-
торой имущественное право появляется в тот 
же момент, когда лицо признаётся правоспо-
собным. 

Во-вторых, правоспособностью облада-
ют все граждане Республики Беларусь в одина-
ковом объеме, тогда как объем субъективных 
прав у разных граждан различен. Конкретное 
право может отсутствовать у данного субъек-
та гражданских правоотношений. Например, 
всем гражданам принадлежит возможность 
иметь право собственности, но право соб-
ственности на конкретное имущество есть 
лишь у конкретного гражданина. 

В-третьих, правоспособность являет-
ся неотчуждаемым и непередаваемым соци-
ально-юридическим свойством лица, а субъ-
ективные гражданские права, как правило, 
передаваемы, за исключением личных неиму-
щественных прав. 

В-четвертых, субъективные права при-
обретаются своей волей и в своем интересе, а 
правоспособностью государство общей нор-
мой права наделяет субъекта независимо от 
его воли.
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датель прямо не указывает на наличие таких 
элементов. Но установить их наличие возмож-
но исходя из природы и назначения конкрет-
ных прав [4, c. 113].

Так, в соответствии с п. 1 ст. 32 ГК опека 
устанавливается над гражданами, признанны-
ми судом недееспособными, а также над несо-
вершеннолетними в возрасте до четырнадцати 
лет. Попечительство, в свою очередь, согласно 
п. 1 ст. 33 ГК устанавливается над граждана-
ми, ограниченными судом в дееспособности, 
а также над несовершеннолетними в возрасте 
от четырнадцати до восемнадцати лет. Вме-
сте с тем в соответствии с ч. 1 ст. 153 Кодекса 
Республики Беларусь о браке и семье опеку-
нами и попечителями могут быть только дее-
способные лица. Следовательно, граждане, не 
достигшие совершеннолетия и не обладающие 
соответствующим объемом дееспособности, 
не могут обладать правами опекунов и попе-
чителей, т.е. они не имеют данного элемента 
гражданской правоспособности. Кроме того, 
согласно п. 2 ст. 1040 ГК завещание может 
быть совершено гражданином, обладающим 
дееспособностью в полном объеме. Следова-
тельно, завещательная способность как эле-
мент содержания правоспособности не име-
ет реального значения, если осуществить это 
субъективное право возможно лишь обладая 
дееспособностью в полном объеме [4, c. 114].

Несмотря на то, что содержание пра-
воспособности граждан означает, какими 
гражданскими правами и обязанностями 
гражданин способен обладать, закон, опреде-
ляя содержание правоспособности граждан, 
говорит только о правах, прямо не упоминая 
об обязанностях. Однако косвенное указание 
на обязанности в законе всё же присутствует 
[5, c. 72]. Например, в ст. 17 ГК говорится о 
праве граждан участвовать в обязательствах. 
В соответствии со ст. 288 ГК обязательство 
трактуется как правовое отношение, в силу 
которого должник обязан совершить в пользу 
кредитора определенное действие, либо воз-
держаться от определенного действия, а креди-
тор вправе требовать от должника исполнения 
его обязанности. Значит, право участвовать в 
обязательствах свидетельствует и о приобре-
тении обязанностей. Кроме того, право иметь 
имущество в собственности, как элемент со-
держания гражданской правоспособности, 
также связано с несением обязанностей. Так, 
в ст. 211 ГК предусмотрено, что собственник 
несет бремя содержания принадлежащего ему 
имущества, т.е. определенные обязанности. 
Следовательно, в содержание правоспособно-
сти граждан входит и упомянутая в п. 1 ст. 16 
ГК способность нести обязанности.
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вызовов и задач, стоящих перед государством 
и обществом, Указом Президента Республики 
Беларусь от 28.06.2023 г. № 196 утверждена 
Концепция правовой политики Республики 
Беларусь. Одной из целей Концепции является 
эффективное функционирование и дальней-
шее совершенствование правовой системы в 
интересах белорусского государства в сфе-
ре гражданского законодательства, которому 
предстоит стимулировать развитие строитель-
ной отрасли посредством систематизации за-
конодательства в области архитектурной, гра-
достроительной и строительной деятельности 
за счёт внедрения дифференцированных под-
ходов и альтернативных механизмов в учётом 
объектов строительства и круга его участни-
ков (п. 45.6 Концепции).

Исполняя принятые на себя обязатель-
ства, стороны договора строительного подряда 
обязуются действовать в рамках действующе-
го законодательства, в частности, в соответ-
ствии с принципами гражданского права. Од-
ним из ключевых для исследуемой договорной 
конструкции, следует считать принцип добро-
совестности и разумности участников право-
отношения. Стоит отметить, что белорусский 
законодатель понятие добросовестности и раз-
умности не регламентировал, что относит дан-
ную категорию в разряд оценочных.

Научные дискуссии о роли и месте прин-
ципов гражданского права представлены не-
значительным количеством работ. Особо стоит 
отметить докторскую диссертацию, представ-
ляющую собой комплексный анализ принци-
пов гражданского права, – Н.Л. Бондаренко 
«Принципы гражданского права Республики 
Беларусь, их реализация в нормотворческой и 
правоприменительной деятельности», где пра-
вовед предлагает авторское видение определе-
ния добросовестности: «при осуществлении 
своих прав и исполнении обязанностей участ-
ники гражданских правоотношений не долж-
ны ущемлять права и защищаемые законом 
интересы других лиц» [1, с. 5].

Ю.А. Амельченя в своём научном обо-
сновании добросовестности участников про-
цедур государственных закупок поддерживает 
позицию, выдвинутую рядом российских ис-
следователей, отождествляющими добросо-
вестное поведение с правомерным, и отмечает, 
что «правомерным, в свою очередь, будет по-
ведение, которым обеспечивается надлежащее 
исполнение договорных обязательств, дости-
гается цель для заказчика – удовлетворение 
потребности в товарах (работах, услугах), не-
обходимых для обеспечения его деятельности, 
выполняемых функций, задач» [2].
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НАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО 

ПОДРЯДА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 
ПРИНЦИПОВ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

И.К. Вербицкая,
доцент кафедры гражданского права и про-
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Современное развитие цивилистиче-
ской мысли дало импульс к более детальной 
правовой регламентации норм гражданского 
законодательства, регулирующее предприни-
мательскую деятельность. В соответствии со 
ст. 13 Конституции Республики Беларусь го-
сударство осуществляет регулирование эконо-
мической деятельности в интересах человека 
и общества, обеспечивает направление и коор-
динацию государственной и частной экономи-
ческой деятельности в социальных целях.

С учётом обновлённой Конституции  
Республики Беларусь, а также современных 
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ципа добросовестности, формирующего обя-
занности сторон как императив.

В белорусской цивилистической науке 
можно встретить менее категоричные пози-
ции. Так, Ю.Н. Беспалый добросовестность 
участников правоотношений трактует как «не-
обходимость заботливого, осмотрительного 
поведения, при котором исключается любое 
проявление неосмотрительности, небрежно-
сти, незнания прав, обязанностей и законных 
интересов других участников гражданских 
правоотношений, и предполагающий отноше-
ние к чужим обязанностям и правам как к сво-
им собственным» [5, с. 3].

Таким образом, анализ норм действу-
ющего законодательства позволяет сделать 
вывод об активном применении базового (за-
конодательно закреплённого) принципа граж-
данского права добросовестности и разум-
ности участников правоотношения, который 
«расщепляясь» на специальные принципы, 
применимые к договору строительного подря-
да, даёт возможность более детальной право-
вой регламентации.
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Российский законодатель расширил сфе-
ру действия добросовестности участников 
договорного правоотношения, нормативно за-
крепив обязанность сторон обязательства дей-
ствовать добросовестно и после его прекраще-
ния (п. 3 ст. 307 ГК Российской Федерации). В 
данной регламентации стороны обязаны учи-
тывать права и законные интересы друг дру-
га, взаимно оказывая необходимое содействие 
для достижения цели обязательства, а также 
предоставляя друг другу необходимую инфор-
мацию.

Обязанность оказывать содействие ис-
полнению обязательства сформулировано в 
ст. 671 ГК, в соответствии с которой заказчик 
обязан в случаях и порядке, предусмотренных 
договором оказывать, содействие подрядчи-
ку при выполнении им строительных и мон-
тажных работ. Неисполнение заказчиком этой 
обязанности даёт подрядчику право требовать 
возмещения причинённых убытков, включая 
дополнительные издержки, вызванные про-
стоем, либо перенесением сроков исполнения 
работ. Статья 705 ГК, в свою очередь, регули-
рует отношения между заказчиком и подрядчи-
ком, трактуя их правоотношение как сотрудни-
чество сторон. Так, каждая из сторон обязана 
принять все зависящие от неё разумные меры 
по устранению препятствий к надлежащему 
исполнению договора.

Сегодня наука гражданского права сфор-
мировала дискуссионную площадку, демон-
стрирующую вариативность воззрений учё-
ных и исследователей в определении правовой 
сущности и природы нового для современ-
ной цивилистики принципа. Так, по мнению 
Е.И. Орешина и И.И. Суспицыной, «обозначе-
ние принципа содействия в договорах строи-
тельного подряда вызвано сложностью под-
рядных правоотношений и, как следствие, 
проблематичностью всестороннего урегули-
рования возможных практических ситуаций 
законом и договором» [3, с. 133]. Э.А. Гуро-
ва разделяет предложенную авторами точку 
зрения и считает подобную позицию весьма 
обоснованной, «поскольку подчёркивается 
целесообразность распространения действия 
принципа содействия на все обязательства» 
[4, с. 43].

Исходя из этого, вполне закономерным 
стоить считать предложенные обоснования 
содействия и сотрудничества как цель, кото-
рую стороны договора строительного подря-
да обязуются достичь в рамках надлежащего 
исполнения обязательства. В свою очередь 
содержание данных категорий стоит считать 
неотъемлемой составляющей базового прин- 
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Беларусь», «О предоставлении иностранным 
гражданам и лицам без гражданства статуса 
беженца, дополнительной защиты, убежища 
и временной защиты в Республике Беларусь», 
именно эти законы определяют правовое поло-
жение иностранных граждан, а также вопросы 
их трудовой деятельности в Республике.

Велика роль международных договоров 
в сфере трудовой деятельности иностранцев. 
Ранее было обозначено, что трудовые отно-
шения с иностранцами регулируются не толь-
ко национальным законодательством, но и 
международными договорами, в связи с чем 
релевантно обратиться к Трудовому кодексу 
Республики Беларусь, а именно, к статье 8, 
которая отмечает, что «Республика Беларусь 
признает приоритет общепризнанных прин-
ципов международного права и обеспечива-
ет соответствие им законодательства о труде. 
Если международным договором Республики 
Беларусь установлены иные правила, чем те, 
которые содержатся в указанном Кодексе, то 
применяются правила международного дого-
вора» [3]. Исходя из данной статьи можно сде-
лать вывод, что Республика Беларусь признает 
приоритет международных договоров в сфере 
трудового права.

Международные договоры, принятые 
Генеральной Ассамблеей ООН, также игра-
ют большую роль в данной сфере. Например, 
Международный пакт об экономических, со-
циальных и культурных правах, в котором 
содержатся статьи о праве на справедливые и 
благоприятные условия, праве на труд и дру-
гие. Международный пакт о гражданских и 
политических правах, в котором указано на за-
прет дискриминации, запрет рабства. Конвен-
ция о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин, в которой содержится ин-
формация о равных правах женщин и мужчин 
в сфере труда.

Нельзя не упомянуть о международной 
организации труда и значимости её актов. На 
сегодняшний день Республика Беларусь ра-
тифицировала 51 конвенцию данной орга-
низации: Конвенция о принудительном или 
обязательном труде, Конвенция о равном воз-
награждении мужчин и женщин за труд рав-
ной ценности, Конвенция о статистике труда и 
многие другие. Вышеобозначенные конвенции 
направлены на регулирование правового поло-
жения трудящихся.

Также велика роль региональных меж-
дународных договоров Республики Беларусь. 
Например, «Соглашение о сотрудничестве в 
области трудовой миграции и социальной  
защиты трудящихся-мигрантов, которое ка- 

дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 – граж-
данское право; предпринимательское право;  
семейное право; международное частное пра-
во / Ю.Н. Беспалый; УО «Белорусский госу-
дарственный экономический университет». – 
Минск, 2010. – 24 с.
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На сегодняшний день процесс внешней 
трудовой миграции на территории Республики 
Беларусь претерпевает различные изменения. 
Однако, несмотря на этот факт, иностранные 
граждане приезжают в Республику Беларусь 
для осуществления трудовой деятельности. В 
Республике Беларусь издано большое коли-
чество нормативно-правовых актов, которые 
регулируют трудовые отношения с участием 
иностранцев. Важное значение в данной сфере 
играют двусторонние договоры, такие, как до-
говоры о правовой помощи и правовых отно-
шениях, договоры о дружбе и сотрудничестве, 
о внешней трудовой миграции.

В Республике Беларусь трудовые от-
ношения, осложнённые иностранным эле-
ментом, регулируются на основании нацио-
нального законодательства и международных 
договоров Республики Беларусь [1, c. 449]. На 
национальном уровне существует большое 
количество нормативно-правовых актов, регу-
лирующих вопросы привлечения иностранной 
рабочей силы. Это Конституция Республики 
Беларусь, законы, указы и декреты Президен-
та Республики Беларусь, международные со-
глашения, постановления Совета Министров, 
Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь и других органов государственного 
управления [2]. Основными законами явля-
ются  законы: «О внешней трудовой мигра-
ции», «О правовом положении иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Республике 
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Сложные процессы трансформации, за-
родившиеся в отечественной экономике ещё 
в период пандемии, обусловленные необходи-
мостью переноса всех процессов и аспектов 
жизни нашего общества в онлайн режим, пе-
реживают в наше время настоящий бум разви-
тия. 

Причин тому несколько, в их число вхо-
дят и события пандемии, показавшие важность 
необходимости цифровизации коммерции, и 
процессы глобализации и установления мно-
гополярного мира, обозначенные президентом 
Российской Федерации в послании Федераль-
ному собранию.

Такое резкое развитие цифровой эконо-
мики и цифровизация бизнеса в целом требует 
решения законодателем новых нетривиальных 
задач, направленных на регламентацию циф-
ровых прав, а также внедрение единой систе-
мы регламентирования и установления эффек-
тивного правового регулирования процедуры 
заключения и исполнения сетевых договоров, 
также именуемых в отечественном праве как 
смарт-контракты.

Сами по себе цифровые права и 
смарт-контракты являются тесно связанны-
ми вещами, поскольку без наличия первого 
невозможно заключение сторонами второ-
го [1, с. 35]. Статус понятия цифровые права 
закреплён в ст. 141.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и подразумевает под 
собой именуемые в качестве таковых в законе 
обязательственных и иных прав, содержание 
которых определяется по правилам информа-
ционной системы. Соответственно и любые 
действия, связанные с этими правами, возмож-
ны лишь в информационной системе.

Смарт-контракты или же сетевые дого-
воры, в свою очередь, представляются особым 
обязательством, которое само по себе опре- 

сается вопросов внешней трудовой миграции  
в рамках Содружества Независимых Го-
сударств (далее – СНГ)». Постановление 
Межпарламентской Ассамблеи государств- 
участников СНГ «О Рекомендательном зако- 
нодательном акте «Миграция трудовых ре-
сурсов в СНГ» регулирует процесс трудовой 
миграции. Конвенция о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, се-
мейным и уголовным делам содержит поло-
жения о предоставлении помощи гражданам 
стран-членов СНГ в трудовой сфере.

Можно отметить, что Республика Бе- 
ларусь издала и ратифицировала норматив-
но-правовые акты, конвенции и договоры, 
которые регламентируют вопросы привлече-
ния иностранной рабочей силы, что, в свою 
очередь, позволило определить статус и права 
иностранцев в трудовой сфере. Важное значе-
ние в регулировании данного вопроса имеют 
международные договоры и двусторонние до-
говоры, поскольку именно в них более деталь-
но регламентируется статус трудящихся ино-
странцев и их права.
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По своей сути цифровые технологии, 
равно как и их производные, являются тех-
нически сложными программами для ЭВМ 
[3, c. 62]. В целях надлежащего использования 
технологии смарт-контрактов сторонам, соби-
рающимся задействовать указанный инстру-
мент цифрового мира в своих взаимоотноше-
ниях, надлежит быть весьма подкованными в 
указанном вопросе. В противном случае, при 
возникновении в будущем осложнений подача 
искового заявления одним из контрагентов в 
суд может вылиться в тяжкий и долгий процесс 
ввиду того, что доказывание достоверности 
сохранённой им информации о заключённой 
с противоположной стороной цифровой сдел-
ке может быть поставлено судом под вопрос, 
равно как и доказательственная сила пред-
ставленного перед судом смарт-контракта. 
Использование их в качестве доказательств в 
суде предоставляется довольно затруднитель-
ным по причине того, что требует достаточно 
продвинутого уровня знаний в сфере цифрово-
го права.

Также не стоит забывать и о том, что 
цифровые права и их производные, прежде 
всего, являются технически сложными циф-
ровыми продуктами, образующими единую 
систему, в то время как у любой системы, даже 
самой продвинутой, может быть сбой. Как 
показывает недавний опыт, связанный с мас-
штабным сбоем доменных имён в зоне рунета, 
произошедшем в январе 2024 года, цифровая 
среда не является стабильной, а потому в ней 
возможны технические неполадки. В связи с 
вышеуказанным возникает вопрос, каким об-
разом, в каком объёме и кто будет отвечать за 
наступление нежелательных последствий, свя-
занных со сбоями, произошедшими не по вине 
сторон сделки. К сожалению, на данный мо-
мент ответ в отечественном законодательстве 
на этот вопрос отсутствует. Однако, по наше-
му мнению, необходимо указать, что в случае 
наступления для сторон негативных послед-
ствий, связанных с происходящими сбоями в 
информационной сети «Интернет» не по вине 
сторон, следует придерживаться правила, за-
креплённого в п. 3 ст. 401 ГК РФ, касающегося 
обстоятельств непреодолимой силы.

Таким образом, важно отметить, что на 
данный момент система цифровых прав рав-
но как и смарт-контрактов является бурно 
развивающейся отраслью. Закрепление норм, 
регламентирующих отношения, связанные с 
возникновением, изменением и прекраще- 
нием обязательств в цифровой среде, на дан-
ный момент лишь закрепляет основы для  
регулирования рассматриваемых отношений.  

деляет субъективные права и обязанности до-
говаривающихся сторон в сфере электронного 
документооборота [2, с. 356]. Условия данного 
договора могут быть определены напрямую в 
сети. По своей сути это самоисполняющиеся 
контракты, которые управляются и исполня-
ются компьютерными программами. Они ис-
пользуются для автоматизации и упрощения 
деловых операций.

Таким образом, данная технология явля-
ется инструментом планирования, позволяю-
щим прогнозировать дальнейшую стратегию 
развития организации и исходя из этого объек-
тивно подбирать наилучшую стратегию при-
менительно к конкретному сегменту рынка.

Однако все упрощения, применимые к 
указанным договорам, нивелируется тем фак-
том, что в правоотношениях связанных с пере-
дачей цифровых финансовых активов или же 
для иных сделок, совершаемых контрагентами 
на цифровом рынке, обязательно наличие по-
средника в виде цифровой площадки или же 
маркет-мейкера – своего рода участника тор-
гов, который выступает связующим звеном 
между покупателями и продавцами, а также 
следит за ценой, спросом и предложениями на 
рынке.

Несомненно, деятельность указанного 
лица направлена на регулирование взаимоот-
ношений между контрагентами и должна не- 
сти в себе лишь положительный эффект.  
Однако на практике зачастую возникают слу-
чаи злоупотребления указанными участни-
ками оборота своими правами. Так, нельзя 
исключать того фактора, что в случае полу-
чения данным лицом доступа к инсайдерской  
информации при проведении сделки указан-
ные сведения могут быть использованы им 
в корыстных целях, например, для настрой-
ки алгоритма искусственного интеллекта на 
первоочередную продажу контрагентам не-
ликвидного актива. В этой связи хотелось бы 
подчеркнуть важность расширения системы 
управления цифровыми правами за пределы 
регулирования права интеллектуальной соб-
ственности. В качестве первоочередной сфе-
ры, на которую следовало бы распространить  
действие правовых норм, регулирующих дан-
ную сферу, необходимо выделить антимоно-
польное законодательство.

Также нельзя забывать и про защиту на-
рушенных прав в тех случаях, если правонару-
шение всё-таки имело место быть при заклю-
чении смарт-контракта. В рассматриваемом 
случае животрепещущей является проблема 
использования указанных средств как доказа-
тельств в суде.
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сильного языка можно зафиксировать и проне-
сти сквозь призму времени различные факты 
и события человеческого бытия, а также раз-
личного рода информацию, как личного, так и 
коммерческого характера.

Исходя из положений действующего за-
конодательства фотографические произведе-
ния и произведения, полученные аналогичны-
ми способами, являются объектами авторского 
права. 

Основной проблемой являются пробелы 
в законодательстве в области фотографических 
произведений, а именно: отсутствие опреде-
ления понятия «фотографическое произведе-
ние»; отсутствие системы основных критери-
ев правовой охраны и защиты фотографии как 
объекта авторского права; проблема индивиду-
ализации фотографических произведений как 
нематериальных объектов авторского права.

Следует отметить, что отсутствие опре-
деления понятия «фотографическое произве-
дение» и критериев охраноспособности может 
быть связано с тем, что до 1928 года фотогра-
фии не признавались произведениями и рас-
сматривались как результат механического 
воспроизведения [1, c. 6]. 

Несмотря на то, что в законодательстве 
не определено понятие «фотографическое 
произведение», оно все же является объек-
том авторского права, что подразумевает под 
собой то, что использование таких произведе-
ний возможно только с разрешения автора или 
уполномоченного лица. 

Отсутствие критериев охраноспособно-
сти является важной проблемой при поста-
новке вопроса о том, все ли фотографические 
произведения являются объектами авторского 
права и подлежат защите в случае нарушения 
прав автора [2].

Исходя из этого, далеко не все сним-
ки должны признаваться произведениями по 
смыслу требований ГК: необходимо различать 
понятия «фотография» (снимок) и «фотогра-
фическое произведение».

Следует согласиться с выводом о том, 
что распространение авторско-правовой охра-
ны на видеозаписи и фотографии, созданные 
техническими средствами, не соответствует 
целям системы авторского права, основным 
назначением которой является охрана опре-
деленной оригинальности, неповторимости, 
новизны и уникальности, существующих в тех 
или иных проявлениях человеческой мысли 
[3, с. 32].

На наш взгляд, необходимо закрепить 
перечень основных критериев охраноспособ-
ности всех объектов авторского права, в част-
ности, фотографического произведения.

На данном этапе развития современного оте- 
чественного права в этой сфере ещё пред- 
стоит внести огромное количество изменений  
и нововведений, направленных на более де-
тальную регламентацию отношений, связан-
ных с цифровыми обязательствами, а также 
расширения действия указанных норм на 
смежные с правом интеллектуальной соб-
ственности сферы в целях обеспечения надле-
жащей защиты прав граждан и юридических 
лиц.
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На протяжении всей своей истории фо-
тография настолько прочно вошла в различные 
сферы нашей жизни, что мы даже не осознаем 
ее присутствия. Изучая тему развития и вне-
дрения фотографических произведений в еже-
дневную жизнь человека в современном мире, 
необходимо обратить внимание на правовую 
сторону данного института, что даст толчок 
для дальнейшего его развития и улучшения.

Фотография – это язык, который говорит 
на эмоциональном уровне. С помощью такого 
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Появление в российском законодатель-
стве о банкротстве такой категории, как «по-
дозрительная сделка» и предусмотренной воз-
можности её оспаривания, очевидно, вызывает 
интерес в отношении определения смысла тер-
мина «подозрительность» и его сущностном 
содержании.

В русском языке «подозрение» означа-
ет «предположение, основанное на сомнении 
в правильности, законности чьих-нибудь по-
ступков» [1, с. 539]. Принимая во внимание, 
что предположение, признаваемое достовер-
ным, пока не будет доказано обратное, назы-
вается презумпцией [2, с. 534], можно прийти 
к выводу о том, что российское законодатель-
ство о банкротстве установило презумпцию 

К таким критериям следует отнести: 
оригинальность, художественный замысел и 
уникальность в сравнении с другими фото-
графиями. Требуется законодательно разгра-
ничить понятия «фотографическое произведе-
ние» и «фотография» (снимок) и разработать 
специальные правила (нормы) о фотографиях.

Рассматривая фотографическое произве-
дение в разрезе объекта авторского права необ-
ходимо также отметить следующее: субъектом 
исключительных прав на фотографические 
произведения является автор фотографическо-
го произведения, а также его правопреемники, 
пользователи и другие лица, которые приобре-
тают авторские права по закону или по дого-
вору.

Поскольку понятие правообладате-
лей часто используется в законодательстве, 
предлагается внести в Гражданский кодекс 
изменения следующего содержания: «Право-
обладателем результатов интеллектуальной 
деятельности является лицо, которому на за-
конном основании принадлежит исключитель-
ное право на результаты интеллектуальной 
деятельности. Правообладателями являются 
авторы результатов интеллектуальной деятель-
ности, их наследники и иные правопреемники. 
Правообладателем результатов интеллектуаль-
ной деятельности может быть физическое или 
юридическое лицо». 

Также следует обратить внимание на то, 
что одним из основных субъективных прав 
автора является право на опубликование. Не-
смотря на то, что в действующем законода-
тельстве это право прямо не указано в качестве 
самостоятельного права, необходимо помнить, 
что именно оно позволяет авторам контроли-
ровать публикацию материального носителя, в 
котором воплощено их произведение. В связи 
с этим в действующее законодательство необ-
ходимо внести изменения, дополнив личные 
неимущественные права автора на фотогра-
фические произведения правом на опублико-
вание. 

Следует отметить ряд трудностей, воз-
никающих при реализации авторско-правовой 
охраны фотографических произведений. Од-
ной из них является определение законности 
или незаконности использования фотографи-
ческого изображения в Интернете и признание 
конкретной фотографии объектом авторского 
права. Однако важно отметить, что действу-
ющее законодательство предоставляет авто-
рам фотографических произведений законные 
средства защиты их прав. 
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тер, например: иметь безвозмездный характер; 
контрагентом по такой сделке должно быть 
заинтересованное лицо; должник без уведом-
ления кредиторов изменил свое место житель-
ства или нахождения до либо после соверше-
ния сделки; должник уничтожил или исказил 
правоустанавливающие, бухгалтерские или 
иные документы, ведение которых необходи-
мо в соответствии с законодательством РФ.

Видимая сложность квалификации рас-
сматриваемых подозрительных сделок состоит 
в многофакторности предусмотренных зако-
ном обстоятельств, причастных к оценке соот-
ветствующих действий должника. Из всего их 
числа самый определенный характер имеют, 
пожалуй, разве что установленные сроки.

Если обратиться к подзаконным норма-
тивным правовым актам и иным официаль-
ным документам, то без особого труда можно 
убедиться в том, что «подозрение» как есте-
ственное свойство субъективного восприятия 
лицом, заинтересованным в определенном со-
стоянии и (или) развитии конкретного право-
отношения, нуждается в правовом наполнении 
не только применительно к отношениям, свя-
занным с банкротством, но и к иным правоот-
ношениям.

Как это следует из содержания некото-
рых нормативно-правовых актов, категория 
«подозрительность» в настоящее время, поми-
мо сферы банкротства, применяется в основ-
ном при регулировании отношений, связанных 
с финансовым контролем за деятельностью 
хозяйствующих субъектов. Однако ее содер-
жательное наполнение не представляется нам 
очевидным, поскольку на официальном норма-
тивном уровне категория «подозрительность» 
в подобных случаях вовсе не разъясняется в 
своих критериальных значениях.

Такое положение дел имеет место, напри-
мер, когда речь идет о «подозрительных опера-
циях», либо когда в качестве единственного и 
не безусловного критерия «подозрительности 
операции» выступает ее «необычность». В 
отдельных случаях категория «подозритель-
ность» применяется не только в отношении 
«операции» или «сделки», но и «деятельно-
сти» в целом, что, на наш взгляд, существенно 
расширяет её смысловые границы.

Указанное выше, на наш взгляд, убеди-
тельно иллюстрирует возросшую потребность 
правоприменителя в использовании правовых 
средств, способных обеспечить квалифика-
цию сомнительных действий заинтересован-
ных лиц, не имеющих между тем очевидных 
признаков незаконности, применительно к 
конкретным правоотношениям.

сомнительной (т.е. неочевидной) законности 
сделок, обладающих определенными призна-
ками, дающими возможность их оспаривать.

Вместе с этим все признаки подозри-
тельной сделки законодатель разделил на две 
альтернативные группы. Первая группа таких 
признаков включает в себя: годичный срок до 
принятия заявления должника о признании его 
банкротом, а также весь период времени, после 
принятия такого заявления; неравноценность 
встречного исполнения обязательств контра-
гентом должника как с точки зрения цены со-
ответствующей сделки, так и (или) иных ее ус-
ловий по отношению к аналогичным сделкам, 
совершаемым в сравнимых обстоятельствах. 
Ко второй группе признаков относятся, на-
пример: цель сделки, состоящая в причинении 
вреда имущественным правам кредиторов; со-
вершение такой сделки в течение трехлетнего 
срока, предшествующего принятию заявления 
о признании должника банкротом, а также 
весь период времени, после принятия такого 
заявления.

Указанные выше признаки образуют со-
бой обстоятельства, доказанность которых в 
своей совокупности со стороны оспариваю-
щего лица позволяет квалифицировать такую 
сделку в качестве подозрительной и признать 
ее недействительность в судебном порядке. 
Как показывает судебная практика, – в случае 
недоказанности хотя бы одного из этих обсто-
ятельств суд отказывает в признании сделки 
недействительной по данному основанию.

Необходимо также отметить, что поми-
мо указанных признаков, российское законо-
дательство о банкротстве устанавливает еще 
две презумпции, имеющие значение для ква-
лификации «подозрительности» совершаемых 
должником сделок. Во-первых, контрагент 
должника в совершаемой сделке предполагает-
ся знающим о преследуемой должником цели 
причинения вреда имущественным правам 
кредиторов, при наличии следующих альтер-
нативных обстоятельств: он признан заинтере-
сованным лицом; он знал или должен был знать 
об ущемлении интересов кредиторов должни-
ка; он знал или должен был знать о признаках 
неплатежеспособности или недостаточности 
имущества должника. Во-вторых, цель причи-
нения вреда имущественным правам кредито-
ров предполагается в наличии, если на момент 
совершения такой сделки имелись признаки 
неплатежеспособности должника либо такие 
признаки появились в результате совершения 
соответствующей сделки. Кроме того, сама 
сделка должна соответствовать определенным 
условиям, имеющим альтернативный харак- 
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На протяжении всей своей истории че-
ловечество стремилось к постоянному раз-
витию и улучшению своих возможностей. И 
значительным достижением в этом процессе 
стало изобретение искусственных нейронных 
сетей (далее – нейросетей). Благодаря способ-
ностям к быстрой обработке информации они 
стали удобным и полезным инструментом для 
решения многих задач. Они используются для 
написание текстов, создание аудио- и видеома-
териалов, картин, изображений и многого дру-
гого. Однако правовой статус произведений, 
сгенерированных нейросетью, в нашей стране 
и за рубежом во многом остается неопределен-
ным.

В конце 2022 г. австралийская худож-
ница Ким Лютвайтер обвинила приложение 
Lensa в краже работ художников с целью соз-
дания автопортретов на основе искусственно-
го интеллекта (далее – ИИ). Девушка заметила, 
что во многих сгенерированных изображениях 
присутствуют делали работ известных ей ху-
дожников, включая и ее собственные. Зайдя на 
сайт, в котором находился банк изображений 
для обучения нейросети, она действительно 
нашла свои работы. В качестве еще одного 
примера можно привести сервис LEXICA, в 
котором при помощи нейросети можно созда-
вать несколько оригинальных изображений. 
Процесс создания представляет собой точное 
описание желаемого результата с ссылкой на 
аналоги, в стиле которых будет нарисовано 
изображение. Как показала практика, фраг-
менты исходных произведений можно также 
найти в сети Интернет. В каждом из случаев 
авторы изначальных произведений не были 
осведомлены об использовании, не были ука-
заны и не получили компенсацию. 

Главная причина популярности нейросе-
ти заключается в быстрой обработке и выдаче 
информации, за счет чего участились случаи 

В этой связи необходимо отметить, что, 
по нашему мнению, именно в сфере банкрот-
ства и финансового контроля начало проис-
ходить формирование института «подозри-
тельности» в сфере гражданско-правовых 
отношений, что в значительной степени об-
условлено эволюцией механизмов соверше-
ния правонарушений различной отраслевой 
принадлежности, включающих в себя в т.ч. и 
действия, требующие гражданско-правовую 
оценку.

Таким образом, институт «подозритель-
ности» в сфере гражданско-правовых отноше-
ний фактически сложился применительно к 
двум направлениям своего развития.

Во-первых, данный институт сформиро-
вался в качестве самодостаточного примени-
тельно к регулированию подозрительных сде-
лок должника при банкротстве.

Во-вторых, институт «подозрительно-
сти» сформировался в качестве самостоятель-
ного частноправового элемента в механизме 
финансового контроля оборота материальных 
ресурсов, как, например, это имеет место в 
ходе финансового мониторинга, направленно-
го в т.ч. на оказание противодействия легали-
зации преступных доходов и финансированию 
терроризма. Такое положение дел обязательно 
предполагает наличие четких оснований для 
квалификации «подозрительности» и опреде-
ления гражданско-правовых последствий со-
ответствующих сделок, операций или деятель-
ности в целом.
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как творческая деятельность. Согласно ч. 3 
ст. 982 ГК право авторства может принадле-
жать только лицу, творческим трудом которого 
создан результат интеллектуальной деятель-
ности. Отличительной чертой нейросети яв-
ляется ее самообучаемость на основе анализа 
поставленных и выполненных задач, поэтому 
деятельность нейросети будет непосредствен-
но зависеть от действий пользователя, а не 
ее создателя [3, с. 196]. Это позволяет утвер-
ждать, что правовой связи между создателем 
или владельцем нейросети и сгенерированным 
произведением нет.

Следующий подход заключается во воз-
никновении авторских прав у пользователя 
нейросети. Как уже было упомянуто ранее, 
важным пунктом в вопросе определения ав-
торского права является наличие творческого 
труда. В большинстве случаев процесс созда-
ния произведения со стороны пользователя 
представляет собой описание желаемого ре-
зультата и поручение к его созданию, т.е. его 
деятельность носит лишь формальный харак-
тер в силу того, что основную работу выпол-
няет ИИ. Таким образом, для возникновения 
авторского права у пользователя необходимо 
непосредственно его творческое участие.

В определенных программах, которые 
используют технологию нейросети, предус-
матривается заключение пользовательского 
соглашения, что позволяет некоторым поль-
зователям считать себя авторами. Например, в 
пользовательском соглашении ChatGPT сказа-
но о том, что право на текст принадлежит поль-
зователю нейросети. А в пользовательском со-
глашении Fusion Brain сказано, что Сбербанку 
принадлежит права на произведения. При этом 
пользователь может распоряжаться сгенери-
рованным материалом, как считает нужным, 
но только при указании, что произведение 
было сгенерировано нейросетью [1, с. 125]. 
В соответствии с вышеизложенным, одним 
из основных моментов для определения пра-
ва интеллектуальной собственности, если со-
глашением не предусмотрено иное, является 
степень участия пользователя. Лицо будет об-
ладать полным набором прав на ИИ-произве-
дения только при непосредственном участии. 
Однако в законодательстве не определяется 
процент или действия, достигнув которых 
внесенный в произведение вклад пользователя 
будет считаться достаточным.

Что касается прав авторов, чьи рабо-
ты были использованы для обучения ИИ, то 
исходя из принципа работы нейросети мож-
но сказать, что в своей деятельности она ис-
пользует такой процесс, как компиляция, т.е. 
перерабатывает неопределённое количество 

использования ее различных функций в лич-
ных целях. В частности, как отмечает Е.И. Ма-
ринина, «материалы, сгенерированные нейро-
сетью, используются в студенческой среде при 
выполнении обучающимися предусмотрен-
ных учебными планами курсовых, выпускных 
квалификационных и других видов работ. В 
результате этого за собственные результаты 
интеллектуальной деятельности студенты вы-
дают произведения, созданные ИИ» [1, с. 124]. 
На основе этого возникают вопросы: кто явля-
ется автором сгенерированных произведений и 
есть ли нарушение в правах автора, чьи работы 
были использованы для обучения нейросети. 

Существует практика, которая заклю-
чается в том, чтобы признать произведения, 
сгенерированные нейросетью, общественным 
достоянием. Такая позиция признается в ряде 
государств, включая США и Австралию, в ко-
торых на произведения, созданные без участия 
человека, авторское право не распространяет-
ся. По белорусскому законодательству произ-
ведения, перешедшие в общественное досто-
яние, могут свободно использоваться любым 
физическим или юридическим лицом без 
выплаты вознаграждения. При этом должны 
соблюдаться право авторства, право на имя и 
право на неприкосновенность произведения. В 
таком случае вопрос авторского права остает-
ся открытым.

На данный момент сложилось несколько 
мнений на этот счет. Согласно первому под-
ходу, – автором является сама нейросеть. В 
Законе Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. 
№ 262-З «Об авторском праве и смежных пра-
вах» закреплено, что автором признается фи-
зическое лицо, творческим трудом которого 
оно создано. Исходя из этого, ИИ нельзя при-
знать автором по ряду причин: во-первых, он 
не является физическим лицом, во-вторых, 
как было отмечено ранее, нейросеть перераба-
тывает уже существующие произведения для 
создания новых, т.е. о никакой творческой дея-
тельности речи идти не может. Соответственно 
и автором саму нейросеть признавать нельзя.

Второй подход предполагает передачу 
права на интеллектуальную собственность 
разработчикам или владельцем нейросети. 
Для начала стоит сказать, что нейросеть – это, 
в первую очередь, компьютерная технология, 
которая имитирует поведение человеческого 
мозга при обработке данных [2, с. 20]. Исхо-
дя из п. 10 ч. 1 ст. 993 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь (далее – ГК) она будет 
являться объектом авторского права, а значит 
и права на сгенерированные произведения 
должны принадлежать авторам или владель-
цам ИИ. Однако стоит учесть такой критерий, 
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В настоящее время технически сложные 
товары как правовая категория регулируются 
нормами Гражданского кодекса Республики 
Беларусь, Законом Республики Беларусь от 
9 января 2002 г. № 90-З «О защите прав по-
требителей» и постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 14 июня 2002 г. 
№ 778 « О мерах по реализации Закона Респу-
блики Беларусь «О защите прав потребите-
лей», приложением 3 к которому установлен 
перечень технически сложных товаров, в отно-
шении которых потребитель вправе требовать 
замены товара или возврата уплаченной за 
него денежной суммы по истечении 30 дней со 
дня передачи товара продавцом потребителю 
при обнаружении существенного недостатка в 
товаре или нарушении сроков безвозмездного 
устранения недостатков товара (далее – Пере-
чень). Исходя из содержания данного Переч-
ня к технически сложным товарам  относятся 
автомобили, тракторы, прицепы, мотовелото-
вары (мопеды, мотовелосипеды, мотоциклы, 
мотороллеры, снегоходы, квадроциклы и иная 
подобная мототехника с электрическим или 
бензиновым приводом), кузова, кабины, шас-
си, рамы, двигатели к автомобилям, тракто-
рам, электробытовые товары, отопительное 
оборудование, телекоммуникационное обору-
дование бытового назначения и т.д.

Законодатель связывает с этим Перечнем 
товаров:

Систему субъективных прав потребите-
лей, приобретающих эти товары по договорам 
розничной купли-продажи; особенности осу-
ществления субъективных прав потребителя-
ми, приобретающими такие товары; по сравне-
нию с традиционными правами потребителей 
существует ряд ограничений прав потреби-
телей в соответствии с договором розничной 
продажи, предметом которого являются такие 
товары.

Исследование положений действующе-
го законодательства, позиций представителей 
научного сообщества приводит нас к выводу о 
том, что понятие технически сложного товара 

произведений в одно целое. Переработанные 
произведения относятся к производным, кото-
рых ГК относит к объектам авторского права, 
что означает их защиту от незаконного исполь-
зования. Исходя из этого, при использовании 
работ авторов для обучения или переработки 
информации является нарушением их автор-
ских прав. В законодательстве Республики Бе-
ларусь достаточно полно регулируется вопрос 
защиты авторских прав. Так, нормы содержат-
ся в Конституции, в которой гарантируется за-
щита права интеллектуальной собственности, 
в Гражданском кодексе Республики Беларусь, 
Гражданском процессуальном кодексе Респу-
блики Беларусь, а также в Законе Республики 
Беларусь от 17 мая 2011 г. № 262-З «Об автор-
ском праве и смежных правах».

Подводя итог, следует сказать, что кате-
гория нейросети является новой для белорус-
ского законодательства, за счет чего на данный 
момент оно не успевает за его развитием и 
распространением. На сегодняшний день изу-
чение вопросов авторского права в Республике 
Беларусь представляет собой актуальную про-
блему, требующую дальнейшего исследования 
и разработки для разрешения пробелов. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

1. Лукашова, А.В. Авторское право на 
произведения, сгенерированные нейросетью /  
А.В. Лукашова // Вопросы российской юсти-
ции. – 2023. – № 28. – С. 122 – 132.

2. Галушко, Т.А. Отличительные при-
знаки искусственного интеллекта как объ-
екта правовой охраны в качестве изобрете-
ния / Т.А. Галушко, Ю.В. Григорьев // Научные  
диалоги в эпоху инновационных преобразова-
ний общества: материалы VI науч.-практич.  
конф. с междунар. участием, Саратов, 14 апр. 
2022 г. / Институт научных исследований и  
развития профессиональных компетенций. – 
Саратов, 2022. – С. 18 – 22.

3. Кулаков, А.С. О интеллектуальных 
правах на результат деятельности нейросе- 
ти / А.С. Кулаков // Скиф. Вопросы студенче-
ской науки. – 2023. – № 04 (80). – С. 194 – 197.



107

2. Аблятипова, Н.А. Технически слож- 
ные товары в контексте прав потребите-
ля при обнаружении в товаре недостат-
ков / Н.А. Аблятипова, А.А. Кравцова // Legal  
Concept. – 2021. – Т. 20. – № 1. – С. 19 ‒ 26.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ 
КАК ОБЪЕКТ АВТОРСКОГО ПРАВА

Н.С. Гулякевич,
студент 3-го курса юридического факульте-
та УО «БИП – Университет права и соци- 
ально-информационных технологий»
г. Минск, Республика Беларусь

Научный  руководитель:  Ю.Н. Кудрявец,  
старший преподаватель кафедры граждан-
ского права и процесса УО «БИП – Универ-
ситет права и социально-информационных  
технологий»

Компьютерная игра – это не только со-
вокупность связанных между собой компью-
терных программ. Это более сложный объект, 
включающий в себя и творческий вклад худож-
ника, композитора, сценариста и других лиц. 
В компьютерной игре каждый составляющий 
элемент важен, будь-то программа обеспече-
ния, исходный код, музыка, дизайн персона-
жей. Современная игра – это сложный мно-
гослойный объект, который может включать 
в себя все известные виды произведений, яв-
ляющиеся объектами авторского права. Одно-
временно вся эта совокупность объектов, со-
бранная и функционирующая определенным 
образом, составляет самостоятельный объект, 
охраняемый авторским правом. 

Таким образом, компьютерные игры 
можно отнести к составным произведениям 
(включающим в себя несколько объектов ин-
теллектуальных прав) в соответствии со ст. 4 
Закона Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. 
№ 262-З «Об авторском праве и смежных пра-
вах» (далее – Закон об авторском праве). Охра-
на такого объекта авторским правом возникает 
в силу того, что любая компьютерная игра яв-
ляется результатом творческой деятельности 
людей, ее создающих.

Авторами компьютерной игры являются 
создатели, включая программистов, дизайне-
ров, художников и прочих лиц, внесших твор-
ческий вклад в процесс разработки игры.

В Гражданском кодексе Республики Бе-
ларусь и Законе об авторском праве нет упоми-
нания самих компьютерных игр как объектов. 
Специального нормативного правового акта, 

как научной категории не соответствует  тому 
содержанию, которое закладывает в него  зако-
нодатель в Перечне.  

Так, технически сложный товар как на-
учная категория в общем смысле – это товар, 
обладающий сложным устройством и вклю-
чающий в себя множество конструктивных 
элементов. Например, Д.М. Гильфанова пред-
лагает рассматривать технически сложный то-
вар как объект гражданских прав. Свою пози-
цию автор обосновывает тем, что технически 
сложный товар – это не ограниченная в обо-
роте непотребляемая вещь потребительского 
назначения, а именно промышленный товар 
потребительского назначения, относящийся к 
предметам техники, зачастую имеет большую 
стоимость и закреплена в нормативно установ-
ленном Перечне [1, с. 152].

Доказательством того, что понятие тех-
нически сложного товара как научной кате-
гории не соответствует содержанию, которое 
закладывает законодатель, приводя Перечень, 
является и то, что в нем отсутствует множество 
товаров, попадающих под определение техни-
чески сложного товара как такового [2, с. 20].

Следует отметить, что Перечень высту-
пает в качестве источника права, который по 
своей сути полностью конкретизирует виды 
технически сложных товаров, однако, по на-
шему мнению, не является исчерпывающим. 
Очевидно, что ввиду быстро развивающего 
общества и пополнения рядов товаров, попа-
дающих под понятие «технически сложного 
товара» как научной категории, постоянно по-
полнять Перечень нецелесообразно, поэтому 
мы считаем, что правовой режим регулирова-
ния качества технически сложных товаров мо-
жет быть улучшен законодательным закрепле-
нием понятия «технически сложных товаров», 
которое на данный момент отсутствует.

Таким образом, считаем, что законодате-
лю необходимо закрепить понятие технически 
сложного товара как правовой категории. За-
крепление в законодательстве этого понятия 
позволит относить их к важным правовым 
средствам (приемам) правового регулирова-
ния потребительских отношений. Кроме того, 
они смогут безоговорочно выступать как эле-
менты механизма охраны прав потребителей 
технически сложных товаров.
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систем они относятся к программам для ЭВМ. 
Какие-то страны совмещают два этих режима 
и предоставляют режим охраны и как для ауди-
овизуального произведения, и как к программ-
ному продукту.  Есть страны, которые считают 
компьютерную игру мультимедийным продук-
том [1, с. 11].

Таким образом, полагаем, что компью-
терная игра должна рассматриваться не как со-
ставное произведение, а как самостоятельный 
объект авторского права, поскольку она имеет 
все признаки такого объекта: создана твор-
ческим трудом самого автора и существует в 
объективной форме. Компьютерная програм-
ма должна охраняться правом самостоятельно, 
а не только отдельные ее части. 

В связи с этим предлагается включить 
компьютерную программу как самостоятель-
ный объект в перечень объектов авторского 
права, закрепленный ст. 6 Закона об авторском 
праве.
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На сегодняшний день наиболее прогрес-
сивной моделью искусственного интеллекта 
является генеративная нейросеть, которая ге-
нерирует новые объекты из уже существую-
щих данных при помощи подсказок и отлича-
ются своей автономностью. Однако для того, 
чтобы генеративная нейросеть начала выда-
вать качественный результат, ее необходимо 
эффективно обучить на наборе различных 

регулирующего их создание и охрану, также 
нет. Полагаем, что компьютерная игра как объ-
ект правовой охраны должна быть включена 
в перечень объектов авторского права, закре-
пленный ст. 6 Закона об авторском праве.

Охраняться законодательством компью-
терная игра может как самостоятельно, то есть 
в целом, так и отдельные творческие результа-
ты ее, используемые в игре, в случае возмож-
ности их самостоятельного использования от-
дельно от компьютерной игры. К отношениям 
по использованию компьютерной игры будут 
применяться в том числе положения о компью-
терной программе, составных произведениях, 
служебных произведениях.

В качестве основных элементов ком-
пьютерной игры, вызывающих вопросы от-
носительно охраны авторским правом, можно 
выделить следующие: дизайн-документ, код 
игрового движка и промежуточного программ-
ного обеспечения (исходный код), сюжет, 
персонажей, художественный мир игры, ви-
део-элементы (кат-сцены), пользовательский 
интерфейс, внутриигровые предметы, 3D-мо-
дели, анимацию, музыкальные композиции и 
звуковые эффекты. Зачастую данные объекты 
представлены в той или иной объективной 
форме, которая вполне традиционна для фор-
мулировок действующего законодательства: 
письменной форме (дизайн-документ, исход-
ный код), изображениях (эскизы, наброски), 
объемно-пространственной форме (3D-моде-
ли). Также обращаем внимание, что логотип 
или образ персонажа компьютерной игры мо-
жет быть зарегистрирован в качестве товарно-
го знака.

Как и в отечественном законодатель-
стве, в российском праве нет указаний, что 
компьютерная игра является отдельным объ-
ектом авторского или патентного права. Но 
в российском законодательстве есть понятие 
мультимедийного продукта, который подходит 
описанию компьютерной игры. На практике 
компьютерные игры относят к программам 
для ЭВМ и (или) к составным произведени-
ям. В обоих случаях речь идет об авторском 
праве. Вместе с тем отдельные составляющие 
элементы игры могут быть запатентованы как 
промышленные образцы или же зарегистриро-
ваны как товарный знак. 

В 2011 году в США компьютерные игры 
были законодательно отнесены к разновидно-
сти искусства. Это подчеркнуло, как значимы 
компьютерные игры в современном обществе.

В некоторых странах компьютерные 
игры признаются разновидностью аудиовизу-
альных произведений. Также в ряде правовых 
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бом влияния на уровень предъявляемых тре- 
бований к творческому характеру произведе-
ний является, как правило, применение опре-
деленных критериев охраноспособности:  
оригинальности, новизны и уникальности, с 
одной стороны, и создания произведения в  
результате самостоятельной созидательной 
деятельности – с другой. Считается, что в по-
следнем случае стандарт охраноспособности 
ниже [1, c. 52].

Представляется, что в контексте приме-
нения этого фактора к обучению генеративных 
нейросетей, он также будет иметь важное зна-
чение. Ведь генеративные нейросети транс-
формируют входные материалы и выдают пре-
образованный контент. Такое использование 
не влияет на сущность оригинального произ-
ведения, так как оно не теряет своей ценности, 
значимости, качества.

3. Величина и существенность использо-
ванной части по отношению ко всему произ-
ведению. Логистика большей части создания 
и обучения генеративных нейросетей предпо-
лагает полное копирование множества произ-
ведений, защищенных авторским правом. Од-
нако, если конечный пользователь не получает 
доступ к оригинальному произведению, загру-
женному в генеративную нейросеть с цель об-
учения последней, и сгенерированные данные 
не содержат в себе самые выразительные эле-
менты оригинального произведения, то пред-
ставляется, что такое использование можно 
назвать добросовестным.

4. Влияние использования на потенци-
альный рынок или стоимость произведения. 
С одной стороны, представляется, что исполь-
зование объектов, защищенных авторским 
правом, при обучении генеративных нейросе-
тей носит минимальное влияние на потенци-
альный рынок или стоимость используемо-
го произведения, поскольку искусственный 
интеллект не конкурирует с оригинальным 
произведением. Кроме того, из-за огромного 
объема текста, используемого для обучения 
генеративной нейросети, маловероятно, что 
выходные данные, которые она выдает, окажут 
негативное экономическое воздействие на ка-
кого-либо отдельного правообладателя. 

С другой стороны, на рынке наблюдает-
ся достаточно высокий спрос на работы, ге-
нерируемые нейросетями, будь то текстовые, 
музыкальные или художественные результа-
ты. Генеративная нейросеть создает объек-
ты дешевле и быстрее. При такой тенденции 
может произойти общий спад спроса на про-
изведения, создаваемые людьми. Если гене-
ративная нейросеть начнет конкурировать с 

материалов, включая научные статьи, книги, 
тексты на веб-сайтах и в социальных сетях, 
музыку, видеоматериалы, коды, изображения. 
Чем больше контента будет собрано для тре-
нировки, тем точнее будут ответы, выдавае-
мые генеративной нейросетью. Колоссальный 
объем данных для обучения нейросетей берет-
ся из общего доступа – сети Интернет, и ох-
раняется авторским правом. Отсюда возникает 
логичный вопрос, – является ли такое исполь-
зование добросовестным?

Добросовестное использование ‒ это 
установленный законом стандарт, который 
уполномочивает суды определять, допустимо 
ли конкретное использование произведения, 
защищенного авторским правом, без лицензии 
[1]. Является ли использование добросовест-
ным, в каждом конкретном случае определяет-
ся судом с учетом исследования и взвешива-
ния четырех факторов. Рассмотрим каждый из 
факторов.

1. Цель и характер использования. суд 
изучает вопрос, было ли преобразование ис-
ходного материала и в какой степени. Оцени-
вая степень переработки, суд смотрит на то, 
добавляет ли преобразованная работа новое 
значение или иной характер, изменяя первона-
чальную новым выражением, значением или 
посланием [3, c. 12]. Применительно к случа-
ям тренировки генеративного искусственного 
интеллекта необходимо отметить его транс-
формационный характер. В первую очередь, 
цель и характер использования произведе-
ний – преобразующие. Генеративная нейро-
сеть не просто воспроизводит произведение, 
защищенное авторским правом, но вместо это-
го использует его для создания чего-то нового, 
то есть преобразует исходные материалы и вы-
дает оригинальный результат.

Суду также необходимо определить, ка-
кой характер носит использование произведе-
ния: коммерческий или некоммерческий. По 
общему правило некоммерческое использова-
ние не несет в себе цели извлечения прибыли 
и опять-таки с большей вероятностью будет 
признано добросовестным. Вероятнее всего, 
первоочередные цель и характер использова-
ния произведений для тренировки искусствен-
ного интеллекта – научные. Разработчики обу-
чают генеративные нейрости для достижения 
новых научных результатов в области искус-
ственного интеллекта, а это, в свою очередь, 
социально полезная цель. 

2. Сущность произведения. Суд в пер- 
вую очередь оценивает творческий характер  
используемого произведения, его креатив-
ность. В судебной практике основным спосо- 
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Внедрение новых информационных тех-
нологий, развитие инструментов цифровиза-
ции технологических процессов (нейросетей, 
искусственного интеллекта, виртуальных тех-
нологий) способствует возникновению новых 
вопросов и нарушений в сфере авторского пра-
ва.

В ноябре 2023 г. вступили в силу изме-
нения и дополнения в нормативные правовые 
акты Республики Беларусь в сфере интел-
лектуальной собственности, часть поправок 
вступит в силу в конце 2024 г. (изменения в 
Гражданский кодекс Республики Беларусь). На 
протяжении всей истории законодательству в 
сфере авторского права приходилось адапти-
роваться к новым и развивающимся техноло-
гиям и к появлению новых способов распро-
странения и создания объектов авторского 
права. Ключевая проблема заключается в том, 
что законодателю трудно адаптироваться в 
связи с невозможностью предсказать направ-
ление инновационных технологий.

Как отмечает в интервью судья судеб-
ной коллегии по делам интеллектуальной соб-
ственности Верховного Суда Республики Бе-
ларусь О.Д. Латышевич, «в информационном 
поле наблюдается тенденция к увеличению 
споров между исполнителями и заказчиками, 
связанными с созданием и использованием 
приложений, различного программного обе-
спечения, сайтов. Как правило, вышеуказан-
ные споры возникают в связи с тем, что сто-
роны плохо формулируют предмет договора и 
техническое задание на разработку к договору, 
таким образом, возникают споры, связанные 
с конечным результатом работы. Также Олег 
Даниилович резюмирует, что: «значитель-
ное число споров в области авторского права 
и смежных прав можно отнести к категории 
так называемых «расчетных дел». Так, зача- 

людьми-творцами, такая борьба может обер-
нуться не в пользу человека. С данной точки 
зрения продукты генеративного искусственно-
го интеллекта могут отрицательно повлиять на 
рынок, стоимость, спрос и ценность защищен-
ного авторским правом материала, на котором 
обучают генеративные нейросети.

Обучение и использование генератив-
ных моделей искусственного интеллекта, без-
условно, меняет наше представление о фунда-
ментальных вопросах защиты авторских прав. 
Рассмотрев все четыре фактора применитель-
но к случаям использования произведений 
для тренировки генеративных нейросетей, мы 
можем сделать следующие выводы. Во-пер-
вых, не все факторы должны склоняться в ту 
или иную сторону, то есть за или против до-
бросовестного использования произведения. 
Во-вторых, относительная важность каждого 
из четырех исследуемых судом факторов не 
всегда одинакова. Обучая искусственный ин-
теллект на больших массивах данных, защи-
щенных авторским правом, нельзя однознач-
но сказать, подпадает ли такое использование 
под добросовестное. Только результат анали-
за всех факторов в совокупности и значения 
каждого из них может привести суд к выводу 
о том, насколько добросовестным является та-
кое использование.
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Одним из самых распространённых на-
рушений авторского права является наруше-
ние в области плагиата и недобросовестного 
заимствования аудиовизуальной продукции 
и размещение его в виртуальном простран-
стве таких платформ, как Instagram, Facebook, 
Twitch, Youtube, TikTok. Для противодействия 
несанкционированного использования аудио-
визуальной продукции пользователями плат-
форм, как правило, используются специаль-
ные локальные инструменты защиты прав и 
интересов правообладателей.

Таким образом, в контексте глобализа-
ции сферы интеллектуальной собственности 
и эпоху цифровых технологий защита прав 
авторов и обеспечение соблюдения законода-
тельства об авторском праве имеет колоссаль-
ное значение. Возникновение новых вопросов 
и нарушений в сфере авторского права создаёт 
для законодателя проблематику в поиске ба-
ланса между соблюдением прав авторов, ин-
формационных посредников и пользователей. 
Вышеуказанные изменения и новации в сфере 
авторского права создают предпосылки для 
разработки новых инновационных и эффек-
тивных инструментов защиты интеллектуаль-
ной собственности в сфере информационных 
технологий.
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стую по договору о создании, разработке ка-
кого-нибудь объекта (компьютерная програм-
ма, Интернет-сайт, мобильное приложение и 
т.д.) сторона не выплачивает вознаграждение 
за работу. Исполнитель обращается и требует 
выплатить вознаграждение за уже сделанный 
результат работы» [1].

Отсутствие должного контроля над ис-
пользованием цифрового контента, разме-
щённого в Интернете, создаёт предпосылки 
недобросовестного использования объектов 
интеллектуальной собственности.

Так, появление новых платформ в сфе-
ре информационных технологий (по обмену, 
размещению, использованию контента), меха-
низмов и способов создания объектов автор-
ского права (различные нейросети) в личных и 
коммерческих целях способствовало увеличе-
нию случаев недобросовестного копирования 
и использования объектов авторского права 
(несанкционированный обмен файлами, об-
мен защищенной авторским правом музыкой, 
программным обеспечением, фильмами или 
другим цифровым контентом, несанкциони-
рованная передача данных на стриминговых 
платформах путём потоковой (онлайн) транс-
ляции, пиратство программного обеспечения 
и т.д.).

В ст. 6 Закона Республики Беларусь от 
17 мая 2011 г. «Об авторском праве и смежных 
правах» предусмотрено, что авторское пра-
во распространяется на произведения науки, 
литературы и искусства, являющиеся резуль-
татом творческой деятельности, независимо 
от назначения и достоинства произведений, а 
также способа их выражения.

 В январе 2023 г. в США был подан иск 
от группы художников к разработчикам плат-
форм (по разработке программного обеспе-
чения (нейросетей), создающих визуальный 
контент по текстовым запросам пользовате-
лей), по причине использования последними 
иллюстраций, защищенных авторским пра-
вом, для обучения нейросетей при выборке 
(анализе и присваивая объектам определен-
ных значений), предмет иска заключается в 
том, что истцы просят запретить разработчи-
кам таких платформ использовать работы ху-
дожников без разрешения. В феврале 2023 г. 
к компании разработчику нейросети (Stability 
AI) был подан ещё один иск, только уже от 
компании Getty Images (платформа стоковых 
изображений предоставляемых пользователям 
на лицензионной основе). Предмет иска за-
ключается в том, что Stability AI использовала 
иллюстрации с платформы Getty Images, защи-
щенные авторским правом [2].
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ное значение (ст. 179 ГК). Заблуждение будет 
иметь место тогда, когда сторона в брачном до-
говоре помимо своей воли и воли другой сторо-
ны составляет неправильное мнение или оста-
ется в неведении относительно тех или иных 
обстоятельств, имеющих для нее существен-
ное значение, и под их влиянием заключает 
брачный договор. Сторона, действовавшая под 
влиянием заблуждения, вправе оспорить в су-
дебном порядке брачный договор.

3) Заключение брачного договора под 
влиянием обмана, насилия, угрозы или вслед-
ствие стечения тяжелых обстоятельств на край-
не невыгодных для себя условиях, чем другая 
сторона воспользовалась (кабальная сделка) 
(ст. 180 ГК). Здесь следует иметь в виду, что 
обман, угроза и насилие могут исходить не 
только от стороны в брачном договоре, но и от 
других лиц, действующих в ее интересах.

Обман может выражаться как в соверше-
нии активных действий (сообщение ложных 
сведений), так и в бездействии (умолчание о 
фактах, имеющих значение или могущих по-
влиять на заключение договора). Насилием 
является причинение участнику сделки физи-
ческих или нравственных страданий с целью 
принудить к заключению брачного договора. 
Угроза – противоправное психическое воздей-
ствие на волю лица посредством заявлений о 
причинении ему или его близким существен-
ного физического или морального вреда, если 
он не подпишет брачный договор [17, с. 71].

Брачный договор представляет собой, 
как уже отмечалось, разновидность граждан-
ско-правового договора. В силу этого супруги 
могут предусмотреть ответственность каждо-
го за его нарушение.

Например, если супруг обязался к вы-
плате материального содержания в определен-
ные сроки, но не сделал этого, другой супруг 
вправе требовать выплаты штрафа или пени за 
просрочку либо возмещения убытков. Однако 
брачный договор по законодательству Респу-
блики Беларусь может содержать не только 
положения, регламентирующие имуществен-
ные отношения между супругами, но и поло-
жения, которые регулируют их личные неиму-
щественные отношения. В случае нарушения 
данных обязательств одной из сторон брач-
ного договора в отношении второй стороны 
вряд ли может быть применена имуществен-
ная ответственность. Хотя некоторые авторы 
допускают возможность взыскания штрафа с 
супруга за нарушение подобных условий. Так, 
например, в случае неисполнения отцом сво-
ей обязанности забирать ребенка из детского 
сада в определенные дни недели или расска- 

ПРОБЛЕМЫ ПРИЗНАНИЯ БРАЧНОГО
ДОГОВОРА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА 

НАРУШЕНИЕ БРАЧНОГО ДОГОВОРА

Т.Б. Ежова,
старший  преподаватель  кафедры  общей 
теории  права  и  гуманитарных  дисциплин 
Могилевского филиала УО «БИП – Универ-
ситет права и социально-информационных 
технологий»
г. Могилев, Республика Беларусь

В соответствии с ч. 8 ст. 13 Кодекса Ре-
спублики Беларусь о браке и семье от 9 июля 
1999 г. (далее – КоБС) брачный договор может 
быть признан судом недействительным (пол-
ностью или частично) по основаниям, пред-
усмотренным Гражданским кодексом (далее – 
ГК) о недействительности сделок.

В соответствии с гражданским законо-
дательством сделка действительна при со-
блюдении следующих условий: а) содержание 
сделки законно; б) участники сделки обладают 
дееспособностью, необходимой для соверше-
ния данного вида сделки; в) волеизъявление 
участников сделки соответствует их действи-
тельной воле; г) в случаях, прямо предусмо-
тренных законом, должна быть соблюдена 
установленная форма сделки. Перечисленные 
условия действительности сделок применяют-
ся и к брачному договору.

Требование о признании брачного до-
говора недействительным полностью или ча-
стично может быть рассмотрено одновремен-
но с иском о расторжении брака, поскольку эти 
требования связаны между собой (ч. 1 ст. 250 
Гражданского процессуального кодекса Респу-
блики Беларусь от 11 января 1999 г.).

Применительно к брачному договору к 
основаниям, позволяющим оспорить его дей-
ствительность в суде, можно отнести следую-
щие:

1) Заключение брачного договора с ли-
цом, не способным понимать значения своих 
действий или руководить ими, или в момент 
его заключения, хотя и дееспособным (ст. 177 
ГК). В качестве примера можно привести слу-
чай, когда брачный договор заключается ли-
цом, находящимся в состоянии сильного нар-
котического опьянения. Основная трудность 
для признания сделки недействительной по 
данному основанию заключается в сложности 
доказать факт нахождения лица в таком состо-
янии.

2) Заключение брачного договора под 
влиянием заблуждения, имеющего существен- 
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Помимо общей совместной собственно-
сти, супругам принадлежит имущество, явля-
ющееся собственностью каждого из них. Со-
гласно ст. 26 Кодекса Республики Беларусь о 
браке и семье от 9 июля 1999 г. (далее – КоБС) 
имуществом каждого из супругов признается 
имущество:

– принадлежащее супругу до вступления 
в брак;

– полученное супругом в период брака в 
дар;

– полученное супругом в период брака в 
порядке наследования;

– вещи индивидуального пользования 
супруга (одежда, обувь, предметы личной ги-
гиены). Исключение составляют драгоценно-
сти (бриллианты, алмазы, сапфиры, изумруды 
и др.) и предметы роскоши (редкие меха, кар-
тины, антиквариат); 

– приобретенное во время брака на лич-
ные средства одного из супругов (п. 20 по-
становления Пленума Верховного Суда Ре-
спублики Беларусь от 22 июня 2000 г. № 5 «О 
практике применения судами законодательства 
при рассмотрении дел о расторжении брака»); 

– приобретенное раздельно каждым из 
супругов после прекращения ведения общего 
хозяйства.

Драгоценности и предметы роскоши, 
приобретенные в период брака за счет общих 

зывать сказки его жена может в силу брачно-
го договора взыскать штраф (пеню) за данное 
нарушение. Но такой подход вряд ли будет 
способствовать укреплению брака и семьи, 
повышению культуры семейных отношений, 
осознанию своих прав и обязанностей, ответ-
ственности за детей и друг за друга. В случае 
неисполнения либо ненадлежащего испол-
нения стороной своих обязательств, данная 
сторона обязана возместить второй стороне 
причиненные этим убытки, которые определя-
ются как реальный ущерб и упущенная выго-
да (ст. 14 ГК). Реальным ущербом признаются 
расходы, которые лицо, чье право нарушено, 
произвело или должно будет произвести для 
восстановления нарушенного права, а также 
утрата или повреждение имущества. Упущен-
ной выгодой считаются неполученные доходы, 
которые это лицо получило бы при обычных 
условиях гражданского оборота, если бы его 
право не было нарушено. Наряду с убытками, 
сторона брачного договора, не исполняющая 
либо ненадлежаще исполняющая свои обя-
занности, может уплачивать неустойку, если 
ее уплата предусмотрена брачным договором. 
Неустойка может выступать в форме штрафа 
либо пени (ст. 311 ГК).

В Республике Беларусь использование 
указанных положений ГК в отношении брач-
ных договоров имеет свою специфику по срав-
нению со сделками, урегулированными в ГК. 
Она заключается в том, что брачный договор 
по законодательству Республики Беларусь мо-
жет содержать не только положения, регламен-
тирующие имущественные отношения между 
супругами, но и положения, которые регулиру-
ют личные неимущественные отношения.

Таким образом, анализ содержания брач-
ного договора приводит к выводу о чрезвычай-
но широких возможностях брачного договора 
в регулировании имущественных отношений 
супругов. При этом законодательно установ-
ленные ограничения носят объективно-не-
обходимый характер и должны быть распро-
странены на любые договоры и соглашения 
супругов, носящих имущественный характер. 
Заключение брачного договора позволит су-
пругам избежать судебных споров. В брачном 
договоре может предусматриваться ответ-
ственность сторон за его нарушение. В зна-
чительной степени возможность применения 
ответственности за нарушение брачного дого-
вора, наряду с правовой природой условий до-
говора, зависит во многом от воли сторон при 
заключении брачного договора.
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– в какой период времени (до брака или в 
период брака) возникло обязательство;

– цель обязательства (удовлетворение 
личных или общих потребностей супругов);

– назначение полученных по обязатель-
ству средств (на нужды семьи или на удовлет-
ворение индивидуальных интересов супру-
гов).

К обязательствам каждого из супругов, 
например, могут относиться обязательства 
тесно связанные с его личностью и возникшие 
у супруга: до вступления в брак; в связи с удов-
летворением личных потребностей; вслед-
ствие долгов, обременяющих имущество, 
перешедших по наследству; в связи с причи-
нением вреда имуществу, жизни или здоровью 
других лиц; из трудовых правоотношений; по 
выплате алиментов в отношении детей или 
бывшего супруга и т. п. В соответствии с ч. 1 
ст. 28 КоБС по обязательствам одного из супру-
гов взыскание может быть обращено лишь на 
имущество, находящееся в его собственности, 
а если оно отсутствует либо его недостаточно, 
то по иску кредитора взыскание может быть 
обращено на долю супруга в общей совмест-
ной собственности, которая ему причиталась 
бы при разделе этого имущества. Выдел доли 
супруга-должника производится по правилам 
ст. 23-26, 41 КоБС.

По обязательствам одного из супругов 
супруги отвечают имуществом, являющимся 
их общей совместной собственностью: если 
в суде будет установлено, что полученное по 
обязательству использовано в интересах всей 
семьи (приобретение продуктов питания, 
одежды, оплаты жилого помещения, расхо-
ды на ремонт, расходы на лечение и т.п.). По 
такому обязательству супруги отвечают иму-
ществом, являющимся их общей совместной 
собственностью, а при его недостаточности 
взыскание может быть обращено на имуще-
ство каждого из них; если один из супругов 
причинил ущерб в результате совершения пре-
ступления, взыскание возмещения за ущерб 
может быть обращено на имущество, являю-
щееся общей совместной собственностью су-
пругов, если приговором суда по уголовному 
делу установлено, что это имущество было 
приобретено на средства, полученные пре-
ступным путем (ч. 2, 3 ст. 28 КоБС). 

К общим обязательствам супругов, на-
пример, могут относиться обязательства, 
возникающие из: договора, заключенного со-
вместно обоими супругами либо одним из су-
пругов в интересах всей семьи; совместного 
причинения супругами вреда другим лицам;  
возмещения вреда, причиненного несовер- 

средств супругов, даже если ими пользуется 
один из супругов, отнесены не к раздельной, а 
к общей совместной собственности супругов. 
Следуя научно-практическому комментарию к 
ст. 26 КоБС при наличии спора, относится ли 
та или иная вещь к предмету роскоши, вопрос 
об этом решается в судебном порядке исходя 
из конкретной ситуации. При возникновении 
споров между супругами в отношении свадеб-
ных подарков, судебная практика исходит из:

– установления, одному или обоим су-
пругам предназначался подарок;

– определения свойства предмета даре-
ния (способность удовлетворять интересы се-
мьи или индивидуальные интересы супруга).

В определенном случае закон допуска-
ет изменение правового режима раздельного 
имущества супругов на режим их общей со-
вместной собственности. Для этого в судебном 
порядке необходимо установить, что в период 
брака за счет общего имущества супругов или 
имущества, принадлежащего на праве соб-
ственности одному супругу, были произведе-
ны вложения, значительно увеличивающие 
стоимость этого имущества – капитальный 
ремонт, реконструкция, переоборудование и 
т.п., если иное не предусмотрено брачным до-
говором (ч. 3 ст. 26 КоБС). В случае, если ука-
занные вложения незначительно увеличили 
стоимость раздельного имущества одного из 
супругов, то другой супруг вправе требовать 
соответствующей денежной компенсации сво-
их материальных затрат.

Своим раздельным имуществом каждый 
супруг владеет, пользуется и распоряжает-
ся самостоятельно. Согласие другого супру-
га на отчуждение раздельного имущества не 
требуется. В соответствии со ст. 27 КоБС су-
пруги могут вступать между собой во все не 
запрещенные законодательством Республики 
Беларусь сделки относительно имущества, яв-
ляющегося собственностью каждого из них. 
Сделки, заключаемые супругами между со-
бой, должны соответствовать гражданскому 
законодательству и не должны быть запрещен-
ными. Обычно супруги заключают сделки куп-
ли-продажи, дарения, поручения, мены (на-
пример, супруг может подарить автомобиль, 
принадлежащий ему на праве собственности, 
другому супругу). В процессе осуществления 
имущественных прав супруги могут прини-
мать на себя обязательства. Эти обязательства 
(долги) могут быть общими и раздельными. 
Следуя научно-практическому комментарию к 
ст. 28 КоБС, чтобы определить, возникло об-
щее или раздельное обязательство, нужно вы-
яснить:
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В современном обществе совершение 
сделок является неотъемлемой частью дело-
вых отношений и имеет принципиальное зна-
чение для экономического развития. По мне-
нию С.С. Вабищевич и И.А. Маньковского, 
«сделки являются одним из самых распростра-
ненных оснований возникновения, изменения 
и прекращения гражданских прав и обязанно-
стей и в соответствии с гражданско-правовой 
классификацией юридических фактов пред-
ставляют собой юридические акты, входя-
щие в группу юридических фактов-действий, 
признаваемых правомерными» [1, c. 279]. Со-
вершение сделок требует соблюдения опреде-
ленных правовых требований, включая согла-
сие сторон на совершение сделки. Новеллой 
белорусского гражданского законодательства, 
является ст. 1581 Гражданского кодекса Ре-
спублики Беларусь (далее – ГК) «Согласие на 
совершение сделки», внесенная в него Зако-
ном от 13.11.2023 г. «Об изменении кодексов». 
Данное изменение призвано осовременить и 
гармонизировать ГК с гражданским законода-
тельством государств-членов ЕАЭС, а также 
устранить существующие в нем коллизии и 
иные пробелы.

В силу отсутствия правового регулиро-
вания данного вопроса в Республике Беларусь 
до настоящего времени, анализ порядка полу-
чения согласия на совершение сделки пред-
ставляет интерес для исследователей, практи-
кующих юристов, академического сообщества 
и студентов, поскольку его результаты позво-
лят выработать основу для рационального ве-
дения деловой практики совершения сделок, 
которые требуют согласия третьего лица.

Таким образом, по нашему мнению, ак-
туальность данного исследования не вызы- 

шеннолетними детьми супругов и т.п. По обя-
зательствам, которые приняты на себя обоими 
супругами, первоначально взыскание может 
быть обращено на их совместное имущество, 
а если оно отсутствует либо его недостаточно, 
то по иску кредитора супруги несут солидар-
ную ответственность раздельным имуществом 
каждого из них (ч. 4 ст. 28 КоБС). 

Изложенное позволяет сделать вывод, 
что личным имуществом супруг владеет, поль-
зуется и распоряжается самостоятельно, без 
согласия другого супруга. При заключении 
сделок в отношении собственного имущества 
каждый из супругов действует самостоятель-
но, т.е. они являются равноправными, само-
стоятельными участниками гражданских пра-
воотношений. В определенных случаях закон 
также допускает изменение правового режима 
раздельного имущества супругов на режим 
их общей совместной собственности. Однако 
необходимо учитывать, что общие положения 
закона, относящиеся к личной собственности 
супругов, могут быть изменены соглашением 
супругов путем заключения брачного догово-
ра, который хоть и упрощает решение возни-
кающих проблем, но не всегда устраняет их 
полностью, с юридической точки зрения.
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В качестве достоинств данного нововве-
дения можно указать следующие:

1) четкое определение процедуры полу-
чения согласия и последствий его отмены;

2) наличие установленных мер по защи-
те прав и интересов всех сторон сделки;

3) установление порядка признания 
сделки недействительной при нарушении ус-
ловий согласия.

Проведя сравнительный анализ ст. 1581 

ГК и ст. 157.1 ГК РФ, можно увидеть, что 
ст. 1581 ГК содержит больше положений:

1. В ней указано, что согласие на совер-
шение сделки должно быть дано в той же фор-
ме, в которой должна быть совершена сделка. 
Это уточнение важно для обеспечения соблю-
дения формальных требований.

2. Статья 1581 ГК устанавливает воз-
можность определения условий в согласии на 
сделку, если оно дано до ее совершения. Это 
дополнительное условие способствует ясно-
сти и определенности в сделках, требующих 
согласия.

3. Предусмотрено, что согласие на сдел-
ку не может быть отменено после ее соверше-
ния, за исключением случаев, когда оно было 
дано без права отмены. Это предотвращает 
возможные споры и неоднозначность.

4. Статья 1581 ГК содержит положения о 
возможных последствиях нарушения установ-
ленных требований: сделка, совершенная без 
согласия или с нарушением его условий, мо-
жет быть признана недействительной судом по 
иску соответствующего лица.

Таким образом, ст. 1581 ГК Республики 
Беларусь содержит уточнения и дополнения, 
направленные на повышение ясности, опре-
деленности и защиты прав сторон при совер-
шении сделок, требующих согласия третьего 
лица.
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вает сомнений. Оно имеет своей целью прове-
дение анализа положений ст. 1581 ГК и анало-
гичной по содержанию ст. 157.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (Ч. 1) от 30 но-
ября 1994 г. (введена в действие в 2013 г. и, 
соответственно, выработана практика ее при-
менения). 

Так, ст. 1581 ГК Республики Беларусь 
предусматривает порядок предоставления и 
отмены согласия третьих лиц на совершение 
сделок. 

Пункт 1 устанавливает процедуру полу-
чения согласия третьего лица на совершение 
сделки. Это важно для обеспечения защиты 
интересов всех сторон сделки и предотвра-
щения возможных споров и недопониманий. 
Также пунктом 1 комментируемой статьи 
предусмотрено положение о разумном сроке 
для получения согласия третьего лица на со-
вершение сделки, что важно для обеспечения 
равновесия интересов сторон. Установление 
слишком короткого срока могло бы создать 
необоснованные препятствия для соверше-
ния сделок, а слишком длинный срок мог бы 
привести к затягиванию процесса и злоупотре-
блению правом третьей стороной. Введение 
«эластичной» формулировки обеспечивает 
возможность учитывать конкретные обстоя-
тельства каждого случая и обеспечивать инте-
ресы всех сторон.

Пункт 2 содержит требования к содер-
жанию согласия на совершение сделки. Это 
поможет уточнить предмет сделки и условия, 
на которых дано согласие, что снижает вероят-
ность недоразумений и конфликтов в разреше-
нии возможных споров по данному вопросу. 
В п. 2 ст. 1581 ГК указано, что согласие может 
быть получено как до совершения сделки, так 
и после неё. При получении согласия до совер-
шения сделки, в нём должен быть определён 
предмет и могут быть определены условия по-
следующей сделки, а если согласие на совер-
шение сделки дается после ее совершения, в 
нем должна быть указана та сделка, на совер-
шение которой дается данное согласие. Также 
должно быть обозначено, даётся согласие с 
правом или без права его отмены.

Пункт 3 регулирует вопрос отмены со-
гласия на сделку. Важно, что лицо имеет пра-
во отменить согласие до совершения сделки, 
если это не запрещено условиями согласия.

Пункт 4 устанавливает последствия на-
рушения требований ст. 1581 ГК: сделка, со-
вершенная без согласия или с нарушением 
условий согласия, может быть признана судом 
недействительной по иску соответствующего 
лица.
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ший квартал должна составлять не менее 20% 
в общей сумме начисленных выплат за этот же 
квартал.

Также белорусское законодательство для 
стимулирования нанимателей предусмотрело 
возможность частичной компенсации затрат 
по оплате труда граждан, освобожденных из 
исправительных учреждений. Так, нанима-
тели, обеспечивающие рабочими местами 
граждан, освобожденных из исправительных 
учреждений, обладают правом на частичную 
компенсацию затрат по оплате их труда в тече-
ние двенадцати месяцев с даты приема на ра-
боту этих лиц. Данная компенсация включает 
затраты нанимателей на выплату заработной 
платы в размере, не превышающем минималь-
ную заработную плату, а также сумму обяза-
тельных страховых взносов в бюджет государ-
ственного внебюджетного фонда социальной 
защиты населения.

Стоит отметить, что подобный опыт 
существует и в других государствах. Так, на-
пример, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 марта 2021 г. № 362 
утверждены Правила предоставления субси-
дий Фондом пенсионного и социального стра-
хования Российской Федерации в 2024 году из 
бюджета Фонда пенсионного и социального 
страхования Российской Федерации юридиче-
ским лицам, включая некоммерческие органи-
зации, и индивидуальным предпринимателям 
в целях стимулирования занятости отдельных 
категорий граждан (далее – Правила). В соот-
ветствии с положениями Правил наниматели 
имеют право на частичную компенсацию за-
трат на выплату заработной платы работникам. 
Таковыми работниками являются, например, 
те, кто был уволен в связи с ликвидацией орга-
низации или сокращением штата, молодежь из 
числа граждан Российской Федерации в воз-
расте до 30 лет включительно, инвалиды и т.д. 
Размер данной компенсации зависит от ряда 
факторов и дифференцирован. Так, организа-
циям при трудоустройстве граждан под риском 
увольнения, безработных, молодых людей до 
30 лет частично компенсируют затраты на зар-
плату таких сотрудников в размере трех мини-
мальных размеров оплаты труда [1]. На наш 
взгляд, наличие таких мер стимулирования 
в законодательстве способствует снижению 
числа безработных из числа тех, кто может ис-
пытывать трудности при трудоустройстве. 

Рассматривая перспективы совершен-
ствования национального законодательства 
в вопросе предоставления компенсаций либо 
преференций, стоит обратить внимание на та-
кую категорию граждан, как обязанные лица 
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ЛЬГОТ И КОМПЕНСАЦИЙ КАК 
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Занятость населения представляет собой 
один из важнейших компонентов социально-э-
кономической сферы государства. Любая эко-
номическая система для сохранения желаемой 
стабильности стремится поддерживать в про-
цессе своего развития полную занятость дее-
способного населения, обеспечивающую при 
прочих равных условиях максимально воз-
можный объем производства валового наци-
онального продукта. Пристальное внимание 
уделяется этому вопросу сегодня и в Беларуси. 
Одним из направлений содействия занятости 
населения является стимулирование нанима-
телей в трудоустройстве тех категорий работ-
ников, которые испытывают трудности при 
поиске работы и трудоустройстве.

Закон Республики Беларусь от 15 июня 
2006 г. «О занятости населения Республики 
Беларусь» определяет достаточно широкий 
перечень лиц, которым предоставляются до-
полнительные гарантии в области содействия 
занятости населения. Вместе с тем государ-
ство предоставляет нанимателям льготы и 
преференции за трудоустройства лишь неко-
торых категорий безработных. Так, например, 
в соответствии с подп. 1.16 п. 1 ст. 118 и п. 4 
ст. 181 Налогового кодекса Республики Бела-
русь (Особенная часть) от 29 декабря 2009 г., 
для освобождения от налога на добавленную 
стоимость при реализации товаров (работ, 
услуг), налога на прибыль валовой прибыли 
(кроме прибыли, полученной от торгово-заку-
почной и посреднической деятельности) орга-
низациями, использующими труд инвалидов, 
кроме соблюдения условия о численности ин-
валидов в размере 30% в общей численности 
работников в среднем за период, а также сум-
ма начисленных инвалидам выплат за истек- 
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бюджета Фонда пенсионного и социального  
страхования Российской Федерации юриди- 
ческим лицам, включая некоммерческие ор-
ганизации, и индивидуальным предпринима-
телям в целях стимулирования занятости 
отдельных категорий граждан: утв. по-
становлением Правительства Российской  
Федерации 13.03.2021 г. № 362 [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://www. 
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_380068/ 
3e 58296290125 e 97 ca 10482bcb2 e 121 b 7 d 29218 
b/#dst100053/. – Дата доступа: 12.03.2024.
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С развитием информационных техноло-
гий, а также в связи с повсеместным исполь-
зованием иных устройств, особую актуаль-
ность приобретает оповещение участников 
гражданского процесса путём использования 
«иных средств связи», под которыми в разви-
вающемся цифровом обществе понимаются 
телекоммуникационные сети, в том числе сеть 
Интернет. Внедрение в гражданский процесс 
информационных технологий предоставляет 
возможность оперативного уведомления лиц, 
участвующих в деле, в случаях, когда такое 
оповещение предусмотрено законом.

При современном развитии инновацион-
ных технологий использование преимуществ 
мобильной связи очевидно. СМС-извещение – 
по сути, судебная повестка, высылаемая через 
СМС, – широко используется в странах с до-
статочно высоким уровнем развития «элек-
тронного судопроизводства».

Инструкции по делопроизводству, дей-
ствующие в судах общей юрисдикции, также 
содержат указание о допустимости извещения 
посредством СМС. В частности, в п. 13.3. гла-
вы 13 «Подготовка дела к судебному заседа-
нию» Инструкции по делопроизводству в су- 

(родители, которые обязаны возмещать расхо-
ды, затраченные государством на содержание 
детей, находящихся на государственном обе-
спечении). В Республике Беларусь на момент 
1 января 2023 г. насчитывалось более 28 тысяч 
обязанных лиц [2]. Вместе с тем, на практике 
наниматели испытывают ряд трудностей при 
организации труда данной категории работни-
ков. Зачастую такие лица не являются на место 
работы, не предоставляют необходимые для 
трудоустройства документы, а также наруша-
ют правила внутреннего трудового распоряд-
ка. Однако, по общему правилу, наниматели 
не могут уволить обязанных лиц до полного 
возмещения ими расходов по содержанию 
детей. На наш взгляд, ввиду наличия данных 
обстоятельств в практической деятельности 
законодателю необходимо предусмотреть воз-
можность частичной компенсации затрат по 
оплате труда таких работников. Такая мера 
позволит сгладить некоторые негативные тен-
денции, которые имеют место при трудовой 
деятельности обязанных лиц. 

Таким образом, на основании вышеиз-
ложенного можно сделать следующие выво-
ды. Одним из направлений содействия заня-
тости населения является стимулирование 
нанимателей в трудоустройстве тех категорий 
работников, которые испытывают трудности 
при поиске работы и трудоустройстве. На се-
годняшний день в Республике Беларусь для 
нанимателей предусмотрены определенные 
льготы и компенсации при приеме на работу 
инвалидов и граждан, освобожденных из ис-
правительных учреждений. Вместе с тем, на 
наш взгляд, представляется целесообразным 
предусмотреть в законодательстве возмож-
ность частичной компенсации затрат по опла-
те труда обязанных лиц. Такая мера позволит 
сгладить некоторые негативные тенденции, 
которые имеют место при трудовой деятель-
ности данной категории работников. 
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Альтернативой мобильным приложени-
ям служит электронная почта. Электронная 
почта представляет собой сайт либо же мо-
бильное приложение, где участник граждан-
ского процесса может получать уведомления 
от судов, отправлять обращения и поддержи-
вать коммуникацию.  Электронная почта яв-
ляется широко распространенным способом 
коммуникации, поэтому стороны гражданско-
го судопроизводства используют ее для связи 
чаще, чем мобильные приложения. Примеча-
тельно, что в Казахстане уведомление участ-
ников гражданского процесса посредством 
электронной почты регламентировано ст. 127 
Гражданского процессуального кодекса Ре-
спублики Казахстан от 31 октября 2015 года 
№ 377-V, и как свидетельствует правоприме-
нительная практика, активно используется. 
Следует отметить, что в Республике Беларусь 
данный способ упоминается в нормах зако-
нодательства, но используется гораздо реже, 
поскольку в рамках процесса это приводит к 
чрезмерным расходам и трудностям по обеспе-
чению данного способа коммуникации между 
участниками. 

Уведомление через социальные сети и 
мессенджеры. Некоторые суды, адвокаты, 
иные участники гражданского процесса могут 
использовать социальные сети для уведом-
ления о предстоящих судебных заседаниях и 
других важных событиях. Они могут исполь-
зовать мессенджеры, заранее получив статус 
официальной страницы (контакта) или вери-
фикации личности, чтобы участник процесса 
был уверен, что он обращается в конкретный 
орган или суд либо к подтверждённому ад-
вокату. Наиболее распространенными мес-
сенджерами являются WhatsApp, Telegram и 
Viber. Возможно их использовать как между 
участниками процесса, так и судом для на-
поминания о предстоящих судебных и иных 
заседаниях, обмена и получения информа-
ции по делу. Участникам нет необходимости 
быть привязанными к компьютеру или офису, 
поскольку они могут получать уведомления 
и общаться в любом месте, где есть доступ к 
сети Интернет. Анализируя судебную практи-
ку, стоит отметить, что способы уведомления 
участников посредством электронных средств 
коммуникации уже используются.

Уведомление через онлайн-порталы.  
Государственные органы предоставляют он-
лайн-порталы, где участники гражданского 
процесса могут получать уведомления и об-
мениваться документами. В Республике Бе- 
ларусь существует такой онлайн-портал для  
обращений как физических, так и юридиче- 
ских лиц – «Государственная единая (инте- 

дах общей юрисдикции Республики Беларусь,  
утвержденной приказом председателя Верхов-
ного Суда Республики Беларусь от 3 ноября 
2021 г. № 84, определено, что способ судебного 
извещения и вызова лиц должен обеспечивать 
его фиксирование. Лица могут быть вызваны 
в судебное заседание заказным письмом с уве-
домлением о его вручении, телефонограммой 
или телеграммой, СМС-сообщением, с ис-
пользованием факсимильной связи, глобаль-
ной компьютерной сети Интернет, в том числе 
электронной почты, а также иных средств свя-
зи, обеспечивающих фиксирование извещения 
или вызова.

Исходя из вышеизложенного, можно 
сделать вывод о том, что законодатель пред-
принимает попытки совершенствования по-
ложений, касающихся новых способов изве-
щения участников гражданского процесса в 
контексте цифровизации общества. И все же 
кроме традиционных способов уведомления 
(письменные уведомления, электронная почта, 
телефонные звонки), существуют и альтерна-
тивные способы, такие как:

Мобильные приложения. Мобильные 
приложения стали популярным способом уве-
домления участников гражданского процес-
са по причине своей удобной и мгновенной 
связи. Приложения существенно сокращают 
время поиска нужного государственного или 
иного сайта для обращения или поиска необ-
ходимой информации. Лицо, осуществившее 
регистрацию в мобильном приложении, может 
отслеживать статус дела, получать уведомле-
ния о решениях и действиях, связанных с его 
обращением. Приложения дают возможность 
связаться с адвокатами, юристами, что способ-
ствует доступности и быстроте консультаций 
и помощи в разрешении поставленного вопро-
са. Мобильные приложения могут отправлять 
напоминания о предстоящих судебных заседа-
ниях, включая дату, время и место проведения. 
Существует форма напоминания через мо-
бильное устройство: Push-уведомления. Это 
форма уведомлений, которая появляется на 
экране мобильного устройства или компьюте-
ра, даже когда приложение не активно. 

Развитие мобильных приложений сегод-
ня позволяет извещать участников процесса, 
которые находятся за пределами страны, без 
использования почтовой связи, что ускоряет 
рассмотрение дел, позволяет оперативно ре-
шать юридически значимые задачи. В этой свя-
зи мобильные приложения являются удобным 
и доступным способом связи для участников 
гражданского процесса, что существенно оп-
тимизирует процесс взаимодействия между 
сторонами и судебной системой.
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ОСОБЕННОСТИ РАСПОРЯЖЕНИЯ
СМЕЖНЫМИ ПРАВАМИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ, 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

С.В. Зайцева,
старший  преподаватель  кафедры  юриди- 
ческих  дисциплин  Могилевского  филиала  
УО «БИП – Университет права и  социаль-
но-информационных технологий»
г. Могилев, Республика Беларусь

Распоряжение исключительными смеж-
ными правами предоставляет его обладателю 
возможность передать их другому лицу, разре-
шить использование охраняемого объекта или 
распорядиться иным способом, не противоре-
чащим закону. Законодательство Республики 
Беларусь предусматривает следующие фор-
мы распоряжения исключительным смежным 
правом: отчуждение исключительного права и 
предоставление права использования объекта 
смежного права на определенный срок. Эти 
формы реализуются путем заключения дого-
вора.

Одним из механизмов реализации дан-
ного права является договор уступки исклю-
чительного смежного права, по которому воз-
можно отчуждение исключительного права 
на объект смежных прав в полном объеме на 
весь срок действия смежных прав. Также пра-
ва на объекты смежных прав могут переходить 
другим лицам по лицензионному договору, ко-
торым предусмотрено предоставление права 
использования объекта смежных прав вне за-
висимости от того, кто выступает на стороне 
лицензиара: автор, наследники автора, иные 
правообладатели. Использование механизма 
открытой лицензии обусловлено требования-
ми современного гражданского оборота, в том 
числе активным развитием информационных 
технологий, поскольку открытая лицензия 
представляет собой упрощенный порядок за-
ключения лицензионного договора, ориенти-
рованный, в первую очередь, на применение 
к отношениям, связанным с использованием 
произведений и объектов смежных прав в сети 
Интернет. По договору о создании и исполь-
зовании объекта смежных прав исполнитель 
принимает на себя обязательство создать в 
предусмотренный договором срок исполне-
ние, соответствующее требованиям заказчика, 
и передать заказчику исключительное право 
на это исполнение либо предоставить заказчи-
ку право его использования в пределах, уста-
новленных договором.

грированная) республиканская информаци-
онная система учета и обработки обращений 
граждан и юридических лиц». Посредством 
онлайн-портала и системы электронного до-
кументооборота участникам гражданского 
процесса могут быть доставлены судебные 
повестки и иные судебные извещения в элек-
тронном виде. В этом случае время и факт их 
доставки адресату будут фиксироваться сред-
ствами соответствующей информационной 
системы. В Республике Казахстан, например, 
такой способ уведомления уже использует-
ся среди участников процесса посредством 
веб-портала «электронного правительства», 
где через кабинет пользователя можно полу-
чать уведомления о дате и месте проведения 
судебного заседания и иные судебные извеще-
ния.

В Российской Федерации судебное из-
вещение в электронном виде направляется 
посредством единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо системы 
электронного документооборота участникам 
процесса с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодей-
ствия.  Следовательно, при наличии техни-
ческой возможности в суде лицам, участвую-
щим в деле, может быть предоставлен доступ 
к материалам дела в электронном виде в сети 
Интернет посредством информационной си-
стемы, тем самым сокращая время и затраты 
на ведение бумажной документации. Данный 
способ уведомления участников регламен-
тирован п. 7 ст. 113 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации от  
14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ.

Таким образом, в настоящее время в 
странах-соседях, а именно в Российской Фе-
дерации и Республике Казахстан, уже активно 
используются альтернативные способы уве-
домления участников гражданского процес-
са. Это подтверждается соответствующими 
нормами гражданского процессуального зако-
нодательства указанных государств, которые 
регламентируют альтернативные способы уве-
домления участников гражданского процесса.  

Анализ судебной практики позволяет 
констатировать, что белорусские суды исполь-
зуют для рассылки судебной корреспонденции 
веб-порталы в сети Интернет, электронную по-
чту, а также абонентские номера сотовой связи 
для СМС-уведомлений. В этой связи в законо-
дательстве следует установить более точное 
нормативное закрепление способов уведомле-
ния участников и порядок их использования в 
процессе судопроизводства.
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Кодекс интеллектуальной собственности 
Франции в ст. L212-3 предусматривает воз-
можность передачи прав на исполнение путем 
уступки. Уступка исполнителем своих прав 
на его исполнение может быть полной или 
частичной. Она должна включать в себя воз-
награждение в пользу исполнителя, соответ-
ствующее и пропорциональное реальной или 
потенциальной экономической стоимости пе-
реданных прав, с учетом вклада исполнителя в 
произведение в целом и с учетом всех других 
обстоятельств дела, таких как рыночная прак-
тика, которая может повлиять на авторское 
право или фактическое использование услуги. 
Производители фонограмм и видеограмм мо-
гут предоставлять их в распоряжение обще-
ственности путем продажи, обмена или сдачи 
в аренду [1].

В Республике Беларусь функции коллек-
тивного управления смежными правами вы-
полняют: Центр по коллективному управлению 
имущественными правами (в рамках НЦИС) и 
Белорусское общество авторов, исполнителей 
и иных правообладателей (далее – БОАИП), 
которое является первой белорусской органи-
зацией по коллективному управлению имуще-
ственными правами, созданной самими право-
обладателями. По состоянию на 31.12.2022 г. в 
коллективном управлении БОАИП находится 
1 105 585 исполнений и фонограмм, в том чис-
ле 3 758 исполнения и фонограммы белорус-
ских правообладателей, В 2022 году БОАИП 
заключено 59 договоров о выплате вознаграж-
дения за использование фонограмм.

В Российской Федерации в обла-
сти смежных прав функцию коллективного 
управления выполняет Общероссийская об-
щественная организация «Общество по кол-
лективному управлению смежными правами 
«Всероссийская Организация Интеллекту-
альной Собственности» (ВОИС). Общее ко-
личество договоров с правообладателями, 
действующих на 31.12.2022 года, – 4 274; об-
щее количество договоров с пользователями 
(плательщиками вознаграждения), действую-
щих на тот же момент, – 19 190. Общая сумма 
вознаграждения, собранного организацией в 
2022 году, составила 565 676 643,05 руб., об-
щая сумма выплаченного вознаграждения со-
ставила 412 327 222,53 руб.

Во Франции данную функцию выполня-
ет Общество сбора справедливой компенсации 
(Spré), собирает средства с пользователей и 
распределяет их между обществами, которые 
представляют исполнителей, с одной сторо-
ны, и продюсеров, с другой. Для исполните-
лей и музыкантов это: Adami (Гражданское 
общество по защите прав артистов и музы- 

Договоры, заключаемые в сфере коллек-
тивного управления имущественными смеж-
ными правами, имеют свои особенности. Они 
могут заключаться с автором (иным правооб-
ладателем) или с пользователем.

Договор, заключаемый с правообладате-
лями организацией по коллективному управ-
лению, предполагает сбор вознаграждения 
за так называемое «частное копирование», 
определен как договор об управлении правом 
на получение вознаграждения. Анализируя 
нормы отечественного законодательства, сле-
дует обратить внимание на то, что сбор возна-
граждения предусмотрен в отношении огра-
ниченного круга объектов авторского права и 
смежных прав. За воспроизведение аудиови-
зуальных произведений и произведений, во-
площенных в фонограммах, авторы или иные 
правообладатели таких произведений, а также 
исполнители и производители фонограмм (их 
правопреемники) вправе получать вознаграж-
дение.

Закон об авторском праве РФ предусма-
тривает два вида договоров в данной сфере: 
договор об отчуждении исключительного пра-
ва на объект смежных прав и лицензионный 
договор о предоставлении права использова-
ния объекта смежных прав.

Согласно ст. 1307 ГК РФ по договору об 
отчуждении исключительного права на объект 
смежных прав одна сторона – исполнитель, 
изготовитель фонограммы, организация эфир-
ного или кабельного вещания, изготовитель 
базы данных, публикатор произведения науки, 
литературы или искусства либо иной правооб-
ладатель передает или обязуется передать свое 
исключительное право на соответствующий 
объект смежных прав в полном объеме другой 
стороне – приобретателю исключительного 
права.

По лицензионному договору одна сторо-
на – исполнитель, изготовитель фонограммы, 
организация эфирного или кабельного веща-
ния, изготовитель базы данных, публикатор 
произведения науки, литературы или искус-
ства либо иной правообладатель (лицензиар) 
предоставляет или обязуется предоставить 
другой стороне (лицензиату) право исполь-
зования соответствующего объекта смежных 
прав в установленных договором пределах. 
При этом лицензионный договор, по которому 
предоставляется простая (неисключительная) 
лицензия на использование объекта смежных 
прав, может быть заключен в упрощенном по-
рядке (открытая лицензия). К такому договору 
применяются положения о предоставлении от-
крытой лицензии на использование произведе-
ния науки, литературы или искусства (ст. 1308 
ГК РФ).
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дебного акта по неденежному требованию 
[3, с. 4-6]. М.И. Брагинский отмечал: «Про-
цессуальное законодательство не знало дли-
тельное время институт astreinte, при котором 
на лицо, которое должно осуществлять опре-
деленные действия в силу заключенного им 
обязательства, возлагается штраф, взыскива-
емый за каждый день просрочки исполнения 
решения суда о совершении определенного 
действия [4, с. 422]». 

В 2007 г. была предпринята попытка раз-
работки Исполнительного кодекса Российской 
Федерации. Ст. 101 данного проекта предусма-
тривала введение меры «постоянно возрастаю-
щий штраф». Полноценное развитие астрента 
началось с Постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации 
от 04.04.2014 г. № 22 «О некоторых вопросах 
присуждения взыскателю денежных средств 
за неисполнение судебного акта». Постановле-
ние содержит принципы (справедливость, со-
размерность и недопустимость извлечения 
выгоды из незаконного или недобросовест-
ного поведения), по которым следует опреде-
лять размер присуждаемой судом суммы. Ми-
нистерство финансов Российской Федерации 
подвергло критике действия ВАС РФ в письме 
№ 08-04-06/3095. Данный орган посчитал, что 
ВАС РФ ввел новую норму, превысив свои пол-
номочия. Впоследствии Федеральным законом 
от 08.03.2015 г. № 42-ФЗ «О внесении измене-
ний в часть первую Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации» были внесены поправ-
ки в ГК РФ, которые привели к закреплению 
астрента в ст. 308.3 ГК РФ в качестве права 
требования присуждения денежных средств на 
случай неисполнения решения суда в размере, 
определяемом судом. Важно отметить, что до 
вступления в силу изменений астрент приме-
нялся только к неденежным обязательствам. 
Также Постановление Пленума Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации от 
24.03.2016 г. № 7 установило, что «уплата су-
дебной неустойки не влечет прекращения ос-
новного обязательства, не освобождает долж-
ника от исполнения его в натуре, а также от 
применения мер ответственности за его неис-
полнение или ненадлежащее исполнение. По-
этому мы может сделать вывод, что судебная 
неустойка и убытки могут взыскиваться одно-
временно, а присуждение астрента не лишает 
истца права требовать применения иных мер. 
Размер астрента определяется судом, и истец 
имеет право представить свой вариант расче-
та судебной неустойки. Суд преследует цель 
астрента: чтобы исполнение судебного акта 
было более выгодным для ответчика неже- 

кантов-исполнителей), Spedidam (Общество 
по сбору и распространению прав исполните-
лей), SCPP (Гражданское общество произво- 
дителей фонографов), SPPF (Общество про- 
изводителей фонограмм во Франции).
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Широкое распространение французский 
институт l’astreinte (далее – астрент) получил 
к концу девятнадцатого века, когда был за-
имствован многими европейскими странами. 
Однако на сегодняшний день даже в странах 
со схожими правовыми системами сохраня-
ется различие в его толковании и применении 
[1, с. 5].

В России в доктрине нет единого мне-
ния относительно природы астрента. Так, 
например, В.В. Ярков понимает астрент как 
обязанность должника выплачивать, помимо 
суммы основного долга, пеню, которая воз-
растает каждый день до полного исполнения 
обязательств [2, с. 94]. Д.В. Лоренц определя-
ет астрент как судебную неустойку (денежную 
сумму), присуждаемую по заявлению истца 
судом и взыскиваемую при неисполнении су- 
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до 250 000 евро или заключение под стражу на 
срок до 6 месяцев. Мы считаем, что важным 
критерием разграничения астрента является 
его характер. Так, в Германии астрент имеет 
публично-правовой характер, взыскание про-
исходит в бюджет государства. В то время как 
астрент в России носит частноправовой харак-
тер, по которому взыскание предусматрива-
ется в пользу частного лица [5, с. 26]. Кроме 
того, астрент в России – это неустойка, а в Гер-
мании – судебный штраф. 

Таким образом, мы видим, что астрент – 
одна из мер гражданско-правовой ответствен-
ности, устанавливаемых исходя из принципов 
соразмерности и справедливости. На сегод-
няшний день институт астрента, несмотря на 
различие в его характере, успешно применяет-
ся как в правовой системе зарубежных стран, 
так и в России. Это способствует сохранению 
баланса интересов должника и кредитора, и в 
дальнейшем обеспечивает более эффективное 
исполнение судебных решений.
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ли его неисполнение. Так, в решении по делу 
№ А40-107663/16 истец рассчитал астрент с 
учетом прибыли общества и доли ответчика, 
и судебная неустойка составила 1 840 руб. за 
каждый день. Суд признал и утвердил требо-
вания. Но бывают ситуации, когда суды зани-
жают размер астрента. Например, в решении 
по делу № А47-7656/2015 за каждый день не-
исполнения (включение в ликвидационный 
баланс кредиторской задолженности в разме-
ре 1,2 млн. руб.) астрент составлял 100 руб. 
за день. При этом суды зачастую и объектив-
но определяют размер астрента, например, 
астрент установили в размере 2 230,2 руб. 
за каждую неделю неисполнения судебного 
акта о публикации сообщения, включающего 
информацию о ликвидации ООО ЧОП «Аль-
фа-Легион» (дело № А32-8501/2015).

Законодательство зарубежных стран со-
держит различные меры принуждения ответчи-
ков к исполнению решений суда, одновремен-
но являющиеся санкцией за несвоевременное 
исполнение обязательств. Так, например, в Ре-
спублике Беларусь отсутствует прямое закре-
пление астрента, но есть правило, содержаще-
еся в ст. 25.9 Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях от 6 ян-
варя 2021 г. , которое устанавливает штраф в 
размере до 30 БВ или общественные работы, 
или административный арест для физических 
лиц, а для юридических лиц штраф до 1000 БВ 
за уклонение должника от выплаты подлежа-
щих взысканию с него денежных средств.

Немецкое законодательство также не со-
держит прямого закрепления института астрен-
та. Однако Гражданский процессуальный 
кодекс Германии 1879 г. (Zivilprozessordnung 
– далее ГПК Германии) включает ст. 888, кото-
рой предусмотрена возможность суда первой 
инстанции в случае неисполнения решения 
суда по ходатайству истца возложить на ответ-
чика штраф в размере до 25 000 евро, а в слу-
чае, если взыскание штрафа невозможно, суд 
правомочен по отношению к ответчику приме-
нить меру заключения под стражу. Эта статья 
применима в случае, когда действие лежит на 
ответчике и не может быть исполнено третьим 
лицом. Кроме того, ГПК Германии включает 
ст. 890, которая предусматривает ситуацию, 
по которой ответчик (должник) нарушает обя-
занность воздержаться от определенного дей-
ствия. В этом случае суд первой инстанции на 
основании заявления истца вправе, как и в пре-
дыдущем случае, взыскать штраф, а в случае 
невозможности – заключить под стражу. Отли-
чие этих норм заключается в том, что ст. 890 
ГПК Германии устанавливает размер штрафа 
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его неспособность своевременно и в полном 
объеме погашать текущие обязательства, воз-
никающие в процессе операционной, инвести-
ционной, инновационной и другой деятель-
ности» [1, с. 178]. Данное определение также 
детально отражает понятие и сущность непла-
тежеспособности. Автор отмечает неспособ-
ность предприятия погашать текущие обяза-
тельства, при этом указывает различные виды 
предпринимательской деятельности. С.А. Ка-
релина определяет неплатежеспособность как 
«прекращение исполнения должником части 
денежных обязательств или обязанностей по 
уплате обязательных платежей, вызванное не-
достаточностью денежных средств (при этом 
недостаточность денежных средств предпо-
лагается, если не доказано иное)» [2, с. 27]. 
Предложенное С.А. Карелиной определение 
не позволяет полно уяснить понятие и сущ-
ность неплатежеспособности, т.к. исследуя 
данную категорию, автор значительно ее сужа-
ет, указывает только на прекращение исполне-
ния должником части денежных обязательств 
или обязанностей по уплате обязательных пла-
тежей. Исходя из анализа указанных опреде-
лений, можно сделать вывод, что определения 
неплатежеспособности, предложенные зако-
нодателем и А.В. Размаховой, комплексные, 
т.к. они использовали широкий подход к опре-
делению неплатежеспособности. 

Институт несостоятельности (банкрот-
ства) является универсальным институтом,  в 
котором участвуют различные лица, чьи инте-
ресы, как правило, не совпадают, находятся в 
конфликте. Такими лицами являются должник 
и кредиторы. Так, в соответствии со ст. 1 За-
кона «должник – неплатежеспособное юри-
дическое лицо, являющееся коммерческой 
организацией (за исключением унитарного 
предприятия, основанного на праве оператив-
ного управления (казенного предприятия)) 
либо некоммерческой организацией, осущест-
вляющей деятельность в форме потребитель-
ского кооператива, фонда; неплатежеспособ-
ный индивидуальный предприниматель». 
«Кредиторы – лица, имеющие по отношению 
к должнику право требования по денежным 
обязательствам, обязательным платежам, обя-
зательствам по выплате заработной платы и 
произведению иных выплат в соответствии 
с законодательством о труде». Кроме того, в 
деле о несостоятельности, или банкротстве, 
также  принимает участие временный (анти-
кризисный) управляющий, который назнача-
ется судом для исполнения полномочий в де-
лах о несостоятельности, или банкротстве, т.е. 
лицо которое действует в интересах должника 
и кредиторов.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
БАЛАНСА ПРАВ И ЗАКОННЫХ 

ИНТЕРЕСОВ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ 
В ПРОЦЕДУРЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ,

ИЛИ БАНКРОТСТВА

А.А. Квятович,
старший  преподаватель  кафедры  между- 
народного права Белорусского государствен-
ного университета
г. Минск, Республика Беларусь

Правовая урегулированность вопросов 
процедуры несостоятельности, или банкрот-
ства привлекает особый интерес как ученых, 
так и практических работников, соответствен-
но, она имеет большое научное и практическое 
значение.

В Республике Беларусь вопросы право-
вого регулирования процедуры несостоятель-
ности, или банкротства, нашли отражение в 
Законе Республики Беларусь от 13 декабря 
2022 г. № 227-З «Об урегулировании неплате-
жеспособности» (далее – Закон). Согласно ст. 1 
Закона под банкротством понимается «непла-
тежеспособность должника, признанная реше-
нием суда, рассматривающего экономические 
дела, о признании должника – юридического 
лица банкротом и открытии ликвидационного 
производства, о признании должника – инди-
видуального предпринимателя банкротом с 
прекращением предпринимательской деятель-
ности и открытии ликвидационного производ-
ства». Несостоятельность – это «неплатеже-
способность должника, признанная решением 
суда о признании должника несостоятельным 
и введении санации». В ст. 1 Закона также дано 
определение неплатежеспособности, так – это 
«финансовое состояние должника, характе-
ризующее его неспособность исполнить де-
нежные обязательства, обязанность по уплате 
обязательных платежей и (или) обязательства 
по выплате заработной платы и произведению 
иных выплат в соответствии с законодатель-
ством о труде, срок исполнения которых на-
ступил». Данное определение наиболее полно 
показывает сущность неплатежеспособности. 
Законодатель не ограничился лишь неспособ-
ностью должника исполнить свои денежные 
обязательства, а детально перечислил конкрет-
ные обязательства. Следует указать, что в юри-
дической литературе относительно понятия 
неплатежеспособности отсутствует единство 
мнений у ученых, занимающихся данной про-
блематикой. Так, А.В. Размахова пишет, что 
«неплатежеспособность – это финансовая ка-
тегория, существенная характеристика финан-
сового состояния предприятия, отражающая 
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СДЕЛКИ, СОВЕРШАЕМЫЕ 
МАЛОЛЕТНИМИ САМОСТОЯТЕЛЬНО,

ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
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В соответствии с Гражданским кодексом 
Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. (да-
лее – ГК) несовершеннолетние, не достигшие 
четырнадцати лет (далее – малолетние), могут 
самостоятельно совершать:

1) мелкие бытовые сделки. Понятия мел-
кой бытовой сделки в отечественном законо-
дательстве не содержится. Отечественными 
судами не выработаны критерии мелкой бы-
товой сделки. Нет единого мнения по вопросу 
того, какую сделку считать мелкой бытовой, и 
в доктрине, однако, как правило, речь идет о 
сделках, незначительных по сумме, и направ-
ленных на удовлетворение бытовых потребно-
стей малолетнего. Интересной представляется 
позиция российского ученого В.В. Борисова, 
который считает, что при решении судом о 
том, является ли сделка мелкой бытовой, нуж-
но учитывать не только то, что совершается 
ли такая сделка в обычных условиях и служит 
ли она для удовлетворения повседневных лич-
ных бытовых потребностей гражданина, но и 
возраст, уровень психического и социального 
развития несовершеннолетнего гражданина, 
совершившего сделку, а также материаль-
ное положение семьи несовершеннолетнего, 
и в связи с этим, какие средства выделяются 
обычно семьей несовершеннолетнему на его 
собственные нужды [1, с. 21].

Данные критерии находят отражение в 
российской судебной практике. Так, в одном из 
дел, рассмотренном мировым судьей судебно-

Процедура несостоятельности, или бан-
кротства, это сложный процесс, в ходе кото-
рого необходимо урегулировать разногласия и 
конфликты между должником и кредиторами 
и при этом соблюсти их права и законные ин-
тересы. 

Права участников в процедуре несосто-
ятельности, или банкротства, имеют огромное 
значение. Права – это основополагающие нор-
мативные правила о том, что разрешено долж-
нику и кредиторам, как и в каком порядке они 
могут реализовать права, предоставленные 
им актами законодательства. В данном случае 
право одного участника обеспечивается опре-
деленной юридической обязанностью другого 
участника.

Законные интересы – это определенные  
преимущества и приоритеты, являющиеся 
правовыми и защищенными нормами действу-
ющего законодательства, т.е. законные инте-
ресы участников процедуры несостоятельно-
сти, или банкротства, могут быть защищены 
различными правовыми средствами. Действу-
ющее законодательство гарантирует юриди-
ческое дозволение, реализовывать свои права 
и законные интересы участникам процедуры 
несостоятельности, или банкротства, а также 
в случае необходимости обращаться за защи-
той своих прав и законных интересов к упол-
номоченным государственным органам, в том 
числе в суд.

Государственные органы в сфере проце-
дуры несостоятельности, или банкротства, на-
делены достаточно широкими полномочиями 
(ст. 12 Закона). Проанализировав полномочия 
государственных органов, можно сделать вы-
вод, что основной целью государственных ор-
ганов в сфере процедуры несостоятельности, 
или банкротства, является урегулирование не-
платежеспособности.

Таким образом, институт несостоятель-
ности (банкротства) имеет своей целью обе-
спечение баланса прав и законных интересов 
участников в процедуре несостоятельности, 
или банкротства, посредством соразмерности 
и пропорциональности.

Следует отметить, что механизмы защи-
ты прав и законных интересов должника и кре-
диторов должны разрабатываться законодате-
лем в тесной взаимосвязи, только тогда будет 
достигнут баланс прав и законных интересов 
должника и кредиторов в процедуре несостоя-
тельности, или банкротства.

На сегодняшний день вопрос о правовом 
регулировании баланса прав и законных ин-
тересов должника и кредиторов в процедуре 
несостоятельности, или банкротства, играет 
важнейшую роль.
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са Российской Федерации (Ч. 1) от 30 ноября 
1994 г.) в решении судебного участка № 1 г. Са-
ров Нижегородской области справедливо от-
мечается, что «данные сделки могут выходить 
за пределы мелкой бытовой сделки. Именно 
эти сделки характеризуют состояние дееспо-
собности малолетнего, которому родителями 
предоставлена большая свобода действий. 
Контроль за совершением подобных сделок 
со стороны законных представителей ребенка 
заключается в том, предоставляет ли родитель 
(разрешает предоставление третьему лицу) 
в распоряжение малолетнему определенную 
денежную сумму или нет, устанавливает или 
нет цель ее использования. Поэтому и весь 
риск нецелевого использования денежных 
средств, предоставленных в распоряжение 
ребенка, возлагается на его законных пред-
ставителей» [4]. Рассматриваемая норма ГК 
не содержит ограничений по форме сделок, 
совершение которых разрешено малолетним, 
в отличие от сделок, направленных на безвоз-
мездное получение выгод. Полагаем, что это 
является упущением отечественного законода-
теля. Представляется, что любая сделка, тре-
бующая нотариального удостоверения либо 
государственной регистрации, не может быть 
совершена малолетним самостоятельно.

В связи с изложенным полагаем целесо-
образным:

1) Верховному Суду Республики Бе-
ларусь в постановлении Пленума дать бело-
русским судам разъяснение, в соответствии с 
которым при определении того, является ли 
сделка мелкой бытовой, нужно принимать во 
внимание: возраст, уровень психического и со-
циального развития несовершеннолетнего, ха-
рактер сделки, материальное положение семьи 
несовершеннолетнего и, какие средства выде-
ляются обычно семьей несовершеннолетнему 
на его собственные нужды;

2) п. 2 ст. 27 ГК изложить в следующей 
редакции: сделки по распоряжению средства-
ми, предоставленными законным представи-
телем или с согласия последнего третьим ли-
цом для определенной цели или свободного 
распоряжения, не требующие нотариального 
удостоверения либо государственной реги-
страции.
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ИСТОЧНИКОВ
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го участка № 3 г. Асбеста от 19 января 2017 г. 
по делу № 2-4/2017, между сыном гражданки 
О.В.З. и ООО «ИНПАРТ» был заключен дого-
вор розничной купли-продажи сотового теле-
фона модели ZTE R550 по цене 990 рублей. В 
связи с тем, что ранее О.В.3 с мужем приобре-
ла сыну другой телефон в качестве подарка на 
день рождения, и сын об этом не знал, О.В.З. 
обратилась к ООО «ИНПАРТ» с просьбой 
принять телефон обратно и вернуть уплачен-
ные за него денежные средства. Продавец от-
казался принимать телефон, и О.В.З. направи-
ла ему письменную претензию с требованием 
расторгнуть договор и вернуть ей деньги за со-
товый телефон, сославшись на то, что сделка, 
совершенная малолетним, является ничтож-
ной. Поскольку ООО «ИНПАРТ» в ответе на 
претензию отказал в удовлетворении требова-
ний О.В.З., она обратилась в суд, требуя, в том 
числе, признать указанную сделку недействи-
тельной. Судом было установлено, что договор 
купли-продажи телефона был заключен мало-
летним на средства, предоставленные ему его 
родителями (законным представителем) для 
свободного распоряжения. Учитывая поясне-
ния истца о том, что мать дает сыну ежеме-
сячно денежную сумму в размере 300 рублей 
в качестве «карманных» денег, а среднемесяч-
ный доход семьи составляет около 35 000 ру-
блей, суд счел, что сумма сделки в размере 
990 рублей в данном случае не является зна-
чительной [2]. Таким образом, суд признал эту 
сделку мелкой бытовой, а в удовлетворении 
иска гражданки О.В.З. отказал в полном объ-
еме [3, с. 55]. В этой связи указанный ученый 
предлагает закрепить в акте Верховного Суда 
РФ вышеупомянутые критерии мелкой быто-
вой сделки. На наш взгляд, они в наибольшей 
степени позволяют отграничить эти сделки от 
сделок, не являющихся мелкими бытовыми, 
и учитывают факт невозможности ввиду ин-
фляции и различного финансового положения 
разных семей определения в законодательстве 
точной суммы, на которую такие сделки могут 
совершаться. В этой связи мы поддерживаем 
упомянутое предложение применительно к 
возможному постановлению Пленума Верхов-
ного Суда Республики Беларусь;

2) сделки, направленные на безвозмезд-
ное получение выгод, не требующие нотари-
ального удостоверения или оформления либо 
государственной регистрации;

3) сделки по распоряжению средства-
ми, предоставленными законным представи-
телем или с согласия последнего третьим ли-
цом для определенной цели или свободного 
распоряжения. Касательно аналогичной нор-
мы (подп. 2) п. 2 ст. 28) Гражданского кодек-
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эвтаназии. Приведем цитату из заявления «О 
современных тенденциях легализации эвта-
назии», там говорится: «Признавая ценность 
жизни каждого человека, его свободу и до-
стоинство как уникальные свойства лично-
сти, созданной по образу и подобию Божию, 
православные священнослужители считают 
недопустимым реализацию любых попы-
ток эвтаназии как действия по намеренному 
умерщвлению безнадежно больных людей, 
рассматривая эвтаназию как особую форму 
убийства.

Совет выступает против эвтаназии в лю-
бой форме, поскольку ее применение неизбеж-
но приведет к криминализации медицины и 
потере социального доверия к институту здра-
воохранения, к поруганию бесценного дара 
человеческой жизни, к умалению достоинства 
врача и извращению смысла его профессио-
нального долга, к снижению темпов развития 
медицинского знания, в частности, разработок 
методов реанимации и обезболивающих пре-
паратов». Естественно, данной точки зрения 
придерживается не только Русская православ-
ная церковь. Большинство конфессий мира 
запрещают помощь в смерти, рассматривая 
жизнь человека как высшую ценность, даро-
ванную Богом. Болезнь религией здесь рас-
сматривается зачастую в качестве «очищения» 
или наказания за грехи. Жизнь, дарованная Бо-
гом, может только Им же и отбираться.

В своей статье Н.Е. Крылов поясняет, 
что «для православного христианина не может 
быть «бессмысленных» страданий. Страдание 
и боль, согласно православному вероучению, 
суть последствия греха, изменившего чело-
веческую природу. Они неизбежны в жизни 
смертного человека. Однако Своими страда-
ниями и Своей Крестной смертью Бог искупил 
человека и победил власть греха» [2, с. 24].

Дискуссионным вопросом является то, 
кто и как будет осуществлять эвтаназию, если 
она будет легализирована. Моральные и ре-
лигиозные убеждения врачей зачастую будут 
не позволять совершать такую «помощь». Не 
каждый сотрудник, приносивший в свое вре-
мя клятву Гиппократу, согласится умерщвлять 
пациента даже и с его согласия. Помимо это-
го, вставал бы вопрос о злоупотреблении. На 
наш взгляд, необходимо было бы разработать 
специальный контроль за врачом консилиу-
мом врачей, который подтверждал бы возмож-
ность применения эвтаназии. Но существует 
и множество сторонников эвтаназии. Близкие 
и родные видят страдания и мучения больно-
го, таким образом, смерть и окончание зем-
ных страданий были бы более гуманным дей- 
ствием.
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doc=2-4%2F2017&magistrate-lawchunkinfo=& 
magistrate-date_from=&magistrate-date_to=& 
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%28Свердловская+область%29&magistrate- 
judge=&_=1706192019537. – Дата доступа:  
06.02.2024.

3. Аблятипова, Н.А. Правовое регули-
рование совершения сделок малолетними 
в системе гражданских правоотношений /  
Н.А. Аблятипова, Т.А. Стрельчук // Вестник 
Московского университета МВД России. –  
2020. – № 2. – С. 52 – 56.

4. Решение Судебного участка № 1  
г. Саров (Нижегородская область) от  
17 апреля 2013 г. по делу № 2-205/2013 [Элек-
тронный ресурс] // Судебные и норматив- 
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доступа: 06.02.2024.

АСПЕКТЫ ЭВТАНАЗИИ: 
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
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ского  филиала  УО  «БИП  –  Университет  
права и социально-информационных техно-
логий»

Библия для всех христиан мира запреща-
ет убийства и самоубийства. Такой запрет был 
закреплен еще в Ветхом Завете. Бог говорил 
с Моисеем на Синайской горе, где были даны 
ему (Моисею) 10 заповедей на пятидесятый 
день Исхода из Египта. Шестой же заповедью 
было «не убивай». Далее заповедь нашла свое 
отражение и в Новом Завете, и в правилах, ко-
торые были утверждены спустя столетия на 
церковных вселенских соборах.

Православная церковь в 1999 г. в офици-
альном документе выразила своё отношение к 
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ные нормы, целенаправленно воздействуя на 
поведение людей и всего общества. Если в 
религии нет больших споров относительной 
данной проблемы, то ситуация с моралью не-
однозначна.

Обобщив информацию, можно сделать 
следующие выводы: понятие эвтаназии но-
сит крайне противоречивый характер. С точ-
ки зрения права, эвтаназия – это умышленное 
причинение смерти неизлечимому больному, 
осуществленное по его просьбе медицинским 
работником, а также иным лицом по мотиву 
сострадания к больному и с целью избавления 
его от невыносимых физических страданий. 
Следует различать пассивную и активную 
эвтаназии; в истории можно выделить три эта-
па развития политико-правовой мысли в от-
ношении эвтаназии. Для Древнего мира эвта-
назия – благо, ибо человек не самоценность; 
Средневековье характеризуется непринятием 
эвтаназии вследствие господства религиозных 
взглядов; в Новое время эвтаназия – это скорее 
личный выбор каждого.

Неоднозначность эвтаназии закономерно 
содержит комплекс взаимосвязанных аспектов 
(этический, медицинский, правовой, религи-
озный), которые невозможно рассматривать 
по отдельности. Каждый из аспектов наполнен 
полярными мнениями. Возможно, все это и 
сказывается на невозможности принять одно-
значное решение по вопросу эвтаназии.
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Одним из аргументов данной позиции 
выдвигают постулат «право на смерть». Сто-
ронники считают, что, если у человека есть 
право на жизнь, логично было бы ввести и 
право на смерть. Но в деле «Претти против 
Великобритании» 2002 года ЕСПЧ постано-
вил, что статья 2 Конвенции по правам чело-
века, гарантирующая каждому человеку право 
на жизнь, «не может без языковых искажений 
быть истолкована как предоставление диаме-
трально противоположного права, а именно, 
права на смерть».

Стоит согласиться с теоретиками, кото-
рые считают недопустимым наличие права 
на смерть. В.А. Рыбин указывает, что «чело-
век полномочием распоряжаться собственной 
жизнью, равно как и правом на смерть, попро-
сту законодательно не наделен» [3, с. 77].

Интересен вопрос о решении самого 
больного прекратить свои страдания. В ситу-
ации, когда человек претерпевает физические 
муки, он хочет уйти из жизни, возникает про-
блема, почему он не может сделать это сам. 
Если причина кроется в его нравственном или 
религиозном представлении, из-за которого 
он не хочет покончить жизнь самоубийством, 
считая это грехом или безнравственным по-
ступком. Тогда интересно, почему данное лицо 
не задумывается о том, что он оставляет эту 
ношу на совести человека, осуществляющего 
эвтаназию. Другое лицо тоже имеет свои пред-
ставления о добре и зле, в любом случае дан-
ный акт эвтаназии не пройдет бесследно для 
субъекта, осуществляющего данную процеду-
ру.

По мнению же И. Краснопольской и 
Т. Шкель, отношение медицинской морали к 
эвтаназии можно определить двумя критерия-
ми [1, с. 67]:

1) выражение свободной воли лица в от-
ношении своей жизни и смерти;

2) наличием медицинских аргументов в 
поддержку вмешательства в процесс умира-
ния.

Они считают, что эти условия имеют 
разную моральную природу, только их сочета-
ние делает эвтаназию приемлемой с позиции 
медицинской морали.

Еще одна проблема заключатся в том, 
что, если человека от самоубийства огражда-
ет обычный страх, то возникает дилемма, 
возможно, в такой ситуации инстинкт само-
сохранения все-таки сильнее, и он поможет 
человеку продолжать бороться за свою жизнь, 
несмотря на его мучения.

Наравне с религиозными и правовыми  
нормами важную роль играют также мораль- 
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– изменены содержание терминов «не-
платежеспособность», «банкротство», «несо-
стоятельность» (из названия исключено слово 
«экономическая»), введен термин «урегулиро-
вание неплатежеспособности»; 

– откорректированы процедуры несосто-
ятельности и банкротства; санация и ликвида-
ционное производство стали самостоятельны-
ми процедурами;

– установлены новые основания для по-
дачи заявления должника о своей несостоя-
тельности или банкротстве; кредитор вправе 
подать только заявление о банкротстве;

– сокращен срок защитного периода до 
одного месяца, достаточный, что подтвержда-
ет судебная практика, для проверки времен-
ным управляющим обоснованности доводов 
лиц, подавших заявление о несостоятельности 
или банкротстве; сокращен до 9 месяцев срок 
ликвидационного производства;

– изменено количество очередей в рее-
стре требований кредиторов, порядок их фор-
мирования и удовлетворения; нововведения 
коснулись, в частности, залоговых кредиторов;

– введено обязательное участие пред-
ставителя работников должника в комитете 
кредиторов, что позволит усилить защиту их 
прав;

– отменены публикации в официальном 
печатном органе «Судебный вестник Плюс: 
экономическое правосудие», теперь информа-
ция по делам о банкротстве будет сосредоточе-
на только в официальном электронном ресур-
се – Едином реестре сведений о банкротстве;

– введены специальные нормы в от-
ношении процедур несостоятельности и 
банкротства «новых» категорий отдельных 
должников: управляющей организации или 
специализированного депозитария паевого 
инвестиционного фонда либо владельца ин-
вестиционного пая, специальной финансовой 
организации; 

– другие.
На основе анализа нововведений пред-

ставляется возможным спрогнозировать со-
кращение среднего срока процедур банкрот-
ства к 2025 г., что позволит приблизиться к 
таким странам, как Германия (средний срок 
процедур банкротства 1,2 года), Казахстан 
(1,5 года), Польша (1 год) и улучшить для Ре-
спублики Беларусь показатель «Разрешение 
неплатежеспособности».

Изменения коснулись не только базово-
го закона, но и некоторых кодифицированных 
нормативных правовых актов. Так, изменены 
ст. 24 Гражданского кодекса Республики Бе-
ларусь (далее – ГК) «Банкротство индивиду-
ального предпринимателя», ст. 61 ГК «Несо- 

НОВЕЛЛЫ В ПРАВОВОМ 
РЕГУЛИРОВАНИИ БАНКРОТСТВА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Т.А. Корень,
заместитель  декана  факультета  экономи- 
ки и права УО «Могилевский  государствен-
ный  университет  имени  А.А. Кулешова»,  
кандидат юридических наук, доцент
г. Могилев, Республика Беларусь 

Законодательство об экономической не-
состоятельности в целом именуется в теории 
банкротным правом, которое носит межотрас-
левой характер, является комплексным право-
вым институтом и представляет собой сово-
купность правовых норм  различных отраслей 
права, регулирующих правоотношения в сфе-
ре банкротства.

Новейшая история правового регули-
рования экономической несостоятельности 
(банкротства) в Республике Беларусь свиде-
тельствует о стабильной позиции законодате-
ля в принятии базового закона в исследуемой 
области: закон  Республики Беларусь 1991 г. 
«Об экономической несостоятельности и бан-
кротстве», законы 2000 г. и 2012 г. «Об эконо-
мической несостоятельности (банкротстве)» и 
новый закон 2022 г. «Об урегулировании несо-
стоятельности». 

Закон 1991 г., состоящий из 46 статей, 
был существенно конкретизирован и расши-
рен последующим законом (261 статья).  Кон-
цепция закона 2000 г. в целом была сохранена 
в законе 2012 г., изменению подверглись от-
дельные правовые нормы, переходные поло-
жения не вызывали проблемных вопросов.

13.12.2022 г. принят закон с новым на-
званием «Об урегулировании несостоятель-
ности», который вступил в силу 01.10.2023 г. 
Концепция и проект нового закона обсужда-
лись длительное время всеми заинтересован-
ными органами, организациями и лицами с 
учетом предложений Департамента по сана-
ции и банкротству Министерства экономики 
Республики Беларусь, Верховного Суда Респу-
блики Беларусь, Национального банка Респу-
блики Беларусь, правоприменительной прак-
тики, а также рекомендаций, содержащихся в 
руководстве Комиссии ООН по международ-
ной торговле для законодательных органов по 
вопросам законодательства о несостоятельно-
сти.

Проведенное изучение и анализ норм За-
кона 2022 г. показывает, что введены новеллы, 
существенно изменяющие порядок регулиро-
вания общественных отношений в сфере бан-
кротства, среди них следующие:
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2. Об урегулировании неплатежеспо-
собности [Электронный ресурс]: Закон 
Респ. Беларусь, 13 декабря 2022 г., № 227-З //  
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Бе- 
ларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.  
Беларусь. – Минск, 2024.

3. Справка по делам об экономической 
несостоятельности (банкротстве), находя-
щимся в производстве экономических судов  
на 01.01.2024 г. [Электронный ресурс] // Ин-
тернет-портал судов общей юрисдикции Рес- 
публики Беларусь. – Режим доступа https:// 
www.court.gov.by / ru / spravochnaya / informaciya / 
fa4d4fe7a980441f.html. ‒ Дата доступа  
20.01.2024.

РАССМОТРЕНИЕ АЛГОРИТМОВ КАК
РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКИ

Р.А. Короленко,
студент  2-го  курса  факультета  междуна-
родных  отношений  Белорусского  государ- 
ственного университета
г. Минск, Республика Беларусь

Научный  руководитель:  А.А. Квятович, 
старший  преподаватель  кафедры  между- 
народного права Белорусского государствен-
ного университета

В меняющихся условиях современного 
мира, пертурбациям подвергаются не только 
зародившиеся недавно правовые институты, 
но и устоявшиеся отрасли, такие как право ин-
теллектуальной собственности. По-настояще-
му серьёзный вызов перед данной отраслью 
был поставлен технологическим скачком, про-
изошедшим в 1980-х годах прошлого века. Это 
событие породило проблемы, ставящие суще-
ствование права интеллектуальной собствен-
ности под угрозу: правовой статус алгоритма 
работы программы, наличие творческого по-
тенциала у искусственного интеллекта, нару-
шение прав интеллектуальной собственности 
с помощью технологии 3D-принтирования. 
Мы предлагаем сфокусироваться на первой 
проблеме, как самой важной с точки зрения 
анализа, в силу высокой значимости алгорит-
ма для эффективного функционирования всех 
видов программ для ЭВМ.

Общепринятое понимание алгоритма 
было сформулировано судом США по окру-
гу Калифорния в деле Vidillion, Inc. против 
Pixalate Inc. Определение алгоритма было 

стоятельность или банкротство юридического 
лица» и другие статьи ГК. Декриминализиро-
вана ложная экономическая несостоятельность 
(банкротство); ст. 238 Уголовного кодекса Ре-
спублики Беларусь (далее – УК) исключена 
(п. 2 ст. 226 Закона 2022 г.). В УК изменены и 
дополнены ст. 239-240 УК, устанавливающие 
уголовную ответственность за иные составы 
«криминального» банкротства. Статья 241 
УК «Препятствование проведению расчета с 
кредитором (кредиторами)» изложена в новой 
редакции. Принцип платности распространен 
на рассмотрение экономическим судом заявле-
ний о требовании кредитора и о признании не-
действительным решения собрания (комитета) 
кредиторов путем дополнения пунктами 17-18 
Приложения 15 к Налоговому кодексу Респу-
блики Беларусь (далее – НК). Терминологиче-
ские корректировки внесены в ряд статей НК. 

Поскольку «банкротные» дела характе-
ризуются длительным сроком, практикующие 
юристы, управляющие, лица, участвующие 
в делах рассматриваемой категории, озадаче-
ны вопросами применения законодательства 
в переходный период по делам о несостоя-
тельности или банкротстве, возбужденным до 
01.10.2023 г. Согласно ст. 228 Закона 2022 г. по 
делам об экономической несостоятельности 
(банкротстве), производство по которым воз-
буждено до 01.10.2023 г., будут применяться 
нормы закона 2012 г. исключение составля-
ют новые правила, касающиеся требованиям 
к управляющему и его вознаграждения. По 
состоянию на 01.01.2024 г. экономическими 
судами в соответствии с Законом 2022 г.  в 
производстве экономических судов находят-
ся 164 дела, в соответствии с Законом 2012 г. 
рассматривается 299 дел, из которых 252 дела 
в отношении организаций частной формы 
собственности [3]. В настоящее время Вер-
ховным Судом Республики Беларусь совмест-
но с Министерством экономики Республики 
Беларусь проводится работа по подготовке к 
единообразному применению положений За-
кона 2022 г. Все новеллы требуют изучения, 
научного осмысления, разъяснения по приме-
нению, а также обобщения и корректировки 
складывающейся судебной практики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

1. Об экономической несостоятельно-
сти (банкротстве) [Электронный ресурс]:  
Закон Респ. Беларусь, 13 июля 2012 г., № 415-З  
с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство  
Республики Беларусь / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2024.
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соответствие этим трём исключениям, в рам-
ках кейса Digitech против ElectronicforImaging, 
был проанализирован алгоритм манипуляции 
данными в системе обработки изображений. 
Апелляционный суд США отверг патентную 
заявку, так как компания «приводила неправо-
мочный абстрактный процесс сбора и комби-
нирования данных, который не требует ввода 
от физического устройства... Без дополнитель-
ных ограничений процесс, использующий 
математические алгоритмы для манипулиро-
вания существующей информацией с целью 
генерирования дополнительной информации, 
не является патентно правомочным» [3]. Та-
ким образом, американская судебная практика 
отвергает возможность патентной защиты ал-
горитма.

Европейский подход сущностно мало 
отличается от американского: патент не может 
быть предметом самостоятельной патентной 
защиты, согласно Европейской конвенции о 
патентах [4, c. 108]. Однако одним из тради-
ционных качеств изобретения, свойственных 
большинству юрисдикций, термин «иннова-
ционность» интерпретируется интересным 
образом. Признаётся, что при анализе инно-
вационности необходимо рассматривать толь-
ко технические аспекты изобретения. Однако 
в решении по делу Т 0697/17, принятому Ев-
ропейским патентным ведомством в октябре 
2019 г., признаётся, что если для достижения 
определённого технического эффекта, осно-
вываясь на технических соображениях, был 
использован не технический элемент (в нашем 
случае, алгоритм), то он также подлежит оцен-
ке для определения инновационности, особен-
но если упомянутые соображения «выходят 
за рамки простого поиска компьютерного ал-
горитма для выполнения некоторой процеду-
ры» [5]. Конечно, данное решение привносит 
некоторую неясность в категориях, таких как 
«простой поиск», «технические соображе-
ния», «некоторая процедура», однако тенден-
ция выглядит положительно, так как алгоритм 
признаётся одним из факторов предоставления 
программе патентной защиты. Конечно, дан-
ная форма защиты не предоставляет защиты 
конкретно алгоритму, однако она выглядит как 
определённая переходная форма к более осно-
вательному регулированию статуса алгорит-
мов в праве интеллектуальной собственности.

Таким образом, было проведено краткое 
рассмотрение алгоритмов как результатов ин-
теллектуальной деятельности, выраженных в 
двух основных формах: в патентной и в фор-
ме авторского права. Обе не предоставляют 
самостоятельной защиты алгоритмам работы 
программ для ЭВМ, однако европейская прак-

сформулировано как «один или несколько про-
цессов, набор правил или методология (вклю-
чая, без ограничений, точки данных, собран-
ные и использованные в связи с любым таким 
процессом, набором правил или методологией) 
для выполнения вычислений, обработки дан-
ных, поиска данных, распознавания образов, 
автоматического рассуждения или других опе-
раций по решению проблем, включая те, кото-
рые преобразуют входные данные в выходные, 
особенно с помощью компьютера» [1]. При та-
ком определении алгоритм понимается как не-
что абстрактное, как условный набор правил, 
идея, которая должна получить материальное 
воплощение в той или иной форме. В настоя-
щее время такая форма плотно ассоциируется 
с компьютерной программой.

При этом очень важно принять во внима-
ние два положения Соглашения по торговым 
аспектам права интеллектуальной собствен-
ности. Во-первых, программы для ЭВМ, как 
исходный текст, так и объектный код, охраня-
ются в качестве литературных произведений 
в соответствии с Бернской конвенций 1971 г. 
[2, c. 6]. То есть, к компьютерной програм-
ме применяются критерии и предоставляется 
уровень защиты авторского права. Во-вторых, 
охрана авторского права распространяется на 
объективные формы выражения интеллекту-
альной деятельности (в нашем случае на про-
грамму), но не идеи, процессы, методы работы 
или математические концепции как таковые (в 
нашем случае, на алгоритм действия програм-
мы) [2, с. 6]. При совместном действии юри-
дических фактов складывается ситуация, при 
которой защитой начинает облагаться форма 
выражения интеллектуальной деятельности, а 
не её содержание. Например, если произвести 
засвидетельствование права своего авторства 
определённой программы, то простой перевод 
её алгоритма на иной язык программирования 
создаёт основания для признания авторского 
права за таким переводчиком, несмотря на зна-
чительную разницу в затраченных интеллекту-
альных усилиях. Следовательно, для защиты 
алгоритма авторское право не подходит.

Более интересной выглядит патентная 
форма защиты алгоритмов, однако в данном 
вопросе существует конфликт двух юрис-
дикций: американской и европейской. Аме-
риканское право признаёт, что алгоритмы не 
могут служить предметом патента. Данное 
положение было сформировано прецедент-
ным путём, через обоснование Верховным 
Судом США трёх категорий исключений из 
патентной защиты, описанных в деле Alice 
против CLSBank: законы природы, природ-
ные явления и абстрактные идеи. Позднее на 
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бая правовая система – право ЕАЭС, имеющая 
характерный признак – наднациональное пра-
вовое регулирование. Поскольку право ЕАЭС 
в первую очередь направлено на обеспечение 
функционирования внутреннего рынка, пред-
ставляется возможным утверждать, что оно 
должно, помимо прочего, рассматриваться в 
качестве источника регулирования частнопра-
вовых отношений.

Право ЕАЭС составляют нормы Дого-
вора о Евразийском экономическом союзе, 
г. Астана, 29 мая 2014 г. (далее – Договор о 
ЕАЭС), международных договоров, заклю-
ченных в рамках ЕАЭС, международных до-
говоров ЕАЭС с третьими странами, решения 
и распоряжения органов ЕАЭС, принятые в 
рамках их полномочий. В силу входящих в 
право ЕАЭС нормативных документов его 
нормы обязательны, конкретны и направлены 
на регламентацию поведения частных субъ-
ектов. Традиционным примером таких актов 
являются технические регламенты, принима-
емые Евразийской экономической комиссией 
(далее – ЕЭК) и устанавливающие требования 
к процессам производства и продукции, обя-
зательные для субъектов хозяйствования госу-
дарств-членов ЕАЭС. Тем самым акты, входя-
щие в право ЕАЭС, а не акты национального 
права, непосредственно создают права и обя-
занности для физических и юридических лиц 
государств-членов.

Право ЕАЭС обладает таким отличи-
тельным признаком, как наднациональность, 
который характеризуется в правовой литера-
туре следующими признаками: передачей го-
сударствами-членами части своих суверенных 
полномочий международной организации; на-
делением данной международной организации 
соответствующей компетенцией по реализа-
ции переданных ей полномочий; определенная 
степень независимости от государств-членов в 
решении тех или иных проблем, находящих-
ся в ее компетенции; принятием решений на 
основе консенсуса или большинства голосов; 
обязательный характер решений, которые име-
ют приоритет над национальными законами, и 
для их вступления в силу не требуется пред-
варительной ратификации на национальном 
уровне; принятием решений, касающихся прав 
и обязанностей не только государств, но также 
их частных лиц; существованием эффектив-
ной системы судебной защиты таких решений 
и системы исполнительного производства и 
др. [1, с. 146].

Следовательно, в праве интеграционно-
го образования или международной организа-
ции выделяются признаки механизма надна-
ционального правового регулирования, когда 

тика включила выбор алгоритма, обоснован-
ный техническими соображениями, в один из 
аспектов оценки инновационности изобрете-
ния. Нам остаётся только выразить надежду, 
что в будущем путём изучения международной 
практики будут выработаны более продвину-
тые подходы к правовому статусу алгоритмов.
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ОТНОШЕНИЙ В РАМКАХ ЕАЭС

Ю.Н. Кудрявец,
старший преподаватель кафедры граждан- 
ского права и процесса УО «БИП − Универ-
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ЕАЭС представляет собой специфиче-
скую форму торгово-экономической интегра-
ции – экономический союз. В рамках ЕАЭС 
как экономического союза формируется осо-
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или хотя бы заложить концепцию правового 
акта уровня международного договора ЕАЭС, 
устанавливающего единый механизм создания 
общих норм и их применения к отношениям 
частного характера (для начала – торговых от-
ношений), возникающим на территории обще-
го рынка.

Предлагаемый механизм образования 
единых норм права может осуществляться на 
двух уровнях – внешнем и внутреннем. Такие 
уровни выделяются в соответствии с характе-
ром и юридической силой актов, составляю-
щих право ЕАЭС.

Внешний уровень наднационального 
правового регулирования может формировать-
ся чрез разработку и принятие международ- 
ных соглашений, принимаемых государства-
ми-участниками интеграционного образова- 
ния. Нормы международного соглашения, 
подписанного и ратифицированного государ-
ством, оказывают организующее воздействие  
на сами государства, а через них и на частных 
субъектов. 

Внутренний уровень наднационального 
правового регулирования может создавать-
ся на базе решений и распоряжений органов 
ЕАЭС, принимаемых в рамках их полномо-
чий, предусмотренных Договором ЕАЭС и 
международными договорами в рамках ЕАЭС 
(абзац пятый п. 1 ст. 6 Договора о ЕАЭС). Так, 
решения ЕЭК уже сейчас являются обязатель-
ными для исполнения на территории всех го-
сударств, входящих в ЕАЭС, их субъектами: 
физическими и юридическими лицами. Над-
национальность правового регулирования на 
данном уровне будет проистекать из полномо-
чий органов международной организации, ко-
торыми их наделили сами государства, созда-
вать нормы, имеющие приоритетный характер 
перед нормами национального права.
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совокупность правовых норм, формирующих 
такое право:

1) создана институциями, более высоки-
ми по статусу, чем компетентные органы госу-
дарства;

2) обладает большей юридической си-
лой, чем акты национального законодатель-
ства соответствующего государства, в силу 
международных обязательств этого государ-
ства [2, с. 6].

Общий (единый) рынок – совокупность 
экономических отношений в рамках ЕАЭС, 
при которых обеспечивается свобода пере-
мещения товаров, услуг, капитала и рабочей 
силы (ст. 1 Договора о ЕАЭС). Правовое регу-
лирование отношений в рамках общего рынка 
неоднородно, поскольку на территории ЕАЭС 
функционируют Таможенный союз (далее – 
ТС) и Единое экономическое пространство 
(далее – ЕЭС). Они оба являются формами 
торгово-экономической интеграции [3].

Право ТС составляют Таможенный ко-
декс Евразийского экономического союза 
(приложение № 1 к Договору о Таможенном 
кодексе Евразийского экономического союза) 
(далее – ТК ЕАЭС), международные договоры, 
регулирующие таможенные отношения, акты, 
составляющие право ЕАЭС, законодательство 
государств-членов ЕАЭС (ст. 1 ТК ЕАЭС).

Правовое регулирование ТС отличается 
достаточно глубокой степенью проработан-
ности и самостоятельным независимым меха-
низмом. В рамках ТС во взаимной торговле не 
применяются тарифные и нетарифные меры, 
действуют Единый таможенный тариф и еди-
ные меры регулирования внешней торговли 
товарами с третьими странами, соблюдается 
наднациональный характер правового регули-
рования, т.е. приоритет действия норм тамо-
женного законодательства ЕАЭС над нормами 
соответствующих законов государств-членов.

Правовое регулирование в рамках ЕЭС 
существенно отличается от ТС: его механизм 
основывается на применении общих принци-
пов рынка и применении гармонизированных 
или унифицированных правовых норм. Как 
видим, международных документов или вну-
тренних документов, регламентирующих ме-
ханизм применения единых норм (как в ТС) 
нет. Общие принципы заложены в Договоре о 
ЕАЭС, и на этом все.

Таким образом, учитывая, что на одной 
и той же территории (и ТС, и ЕЭП состоят из 
объединенных территорий государств-членов 
ЕАЭС) существуют два серьезно отличаю-
щихся друг от друга механизма правового ре-
гулирования, считаем необходимым принять 
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обязательств должником, если иное не преду- 
смотрено договором поручительства.

С одной стороны, данный способ явля-
ется достаточно выгодным как для кредитора, 
так и для должника в связи с возможностью 
удовлетворения требований первого за счет 
поручителя. Однако после исполнения пору-
чителем обязательства к нему в порядке су-
брогации перейдут права кредитора, все также 
предусматривающие исполнение должником 
обязательства только уже перед поручителем 
и с вероятностью появления дополнительных 
требований (уплата процентов или возмеще-
ние убытков, понесенных поручителем в связи 
с неисполнением обязательства должником).

Основные положения, касающиеся от-
ветственности поручителя, получили свое 
отражение в ст. 343 ГК Республики Беларусь. 
Так, по основному правилу, как должник, так 
и поручитель отвечают перед кредитором со-
лидарно в случае неисполнения или же ненад-
лежащего исполнения обеспеченного поручи-
тельством обязательства.

Солидарный характер обязанности пору-
чителя означает на практике следующее: если 
поручитель и основной должник отвечают со-
лидарно, то для предъявления требования к 
должнику и (или) поручителю достаточно од-
ного лишь факта неисполнения либо ненадле-
жащего исполнения должником обеспеченно-
го обязательства. При этом кредитор не обязан 
доказывать, что он предпринимал какие-либо 
попытки получить исполнение от должника 
(например, направил претензию должнику, 
предъявил иск и т.п.) [2].

Норма указанной выше статьи носит 
диспозитивный характер, что означает воз-
можность применения к поручителю субсиди-
арной ответственности в случаях, предусмо-
тренных законодательством или договором. 
Данный вид ответственности носит иной ме-
ханизм реализации, в отличие от солидарной 
формы. Для исполнения обязательства вери-
тель должен первоначально предъявить тре-
бования об уплате долга должнику, и только в 
случае неисполнения данного требования или 
же отказа в его исполнении соответствующая 
обязанность переходит к поручителю.

Определенные сложности могут воз-
никнуть в случае отказа должника исполнять 
обязательство. Для исполнения обязательства 
за счет поручителя веритель должен будет пре-
доставить в судебном порядке доказательства 
о предъявлении им требований основному 
должнику и сведения, подтверждающие факт 
отказа в его удовлетворении либо неполучения 
ответа на свое требование в разумный срок.  

ской безопасности в Республике Беларусь:  
тез. докл. респ. науч.-практ. конф. Минск, 
19 дек. 2017 г. / УО «Акад. М-ва внутр. Дел  
Республики Беларусь»; редкол.: А.А. Вишнев-
ский (отв. ред.) [и др.]. – Минск: Академия 
МВД, 2017. – С. 227 – 230.
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ПОРУЧИТЕЛЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Н.Д. Кузенкова,
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го  Красного  Знамени  сельскохозяйственная 
академия»
г. Горки, Республика Беларусь

Научный руководитель: А.П. Кузьмич, стар-
ший  преподаватель  кафедры  общепрофес- 
сиональных  и  специальных  юридических 
дисциплин  УО  «Белорусская  государствен-
ная  орденов  Октябрьской  Революции  и  
Трудового  Красного  Знамени  сельскохозяй-
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Поручительство как один из гарантирую-
щих исполнение обязательств способ является 
наиболее популярным и часто используемым 
в современном мире. Как правило, он призван 
обеспечивать денежные обязательства, возни-
кающие вследствие заключения кредитных 
договоров. Помимо этого поручительство ис-
пользуется для обеспечения исполнения обя-
зательств в налоговой и таможенной сферах, 
или обязательств, вытекающих из различных 
гражданско-правовых отношений.

Поручительство – это способ обеспе-
чения исполнения обязательств, возникаю- 
щих на основании договора поручительства  
[1, с. 423]. Согласно п. 1 ст. 341 Гражданско-
го кодекса Республики Беларусь от 7 декабря 
1998 г. № 218-З (далее – ГК Республики Бе- 
ларусь) по договору поручительства поручи-
тель обязывается перед кредитором другого 
лица отвечать за исполнение последним его 
обязательства полностью либо в части. При-
чем поручитель отвечает перед кредитором 
(верителем) в том же объеме, что и должник,  
включая оплату процентов, возмещение су- 
дебных издержек по взысканию долга и дру-
гих убытков кредитора, вызванных неиспол-
нением или ненадлежащим исполнением  
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ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

НАНИМАТЕЛЯ И РАБОТНИКА

Л.В. Курило, 
заведующий кафедрой гражданского права и 
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кандидат юридических наук, доцент
г. Минск, Республика Беларусь

1 января 2024 г. вступил в силу Закон Ре-
спублики Беларусь от 29 июня 2023 г. № 273-З 
«Об изменении законов по вопросам трудо-
вых отношений», который предусматривает 
внесение значительного количества измене-
ний в Трудовой кодекс Республики Беларусь 
(далее – ТК). Данные изменения направлены 
не только на усиление социально-трудовых 
гарантий работников, корректировку норм по 
вопросам рабочего времени, предоставления 
трудовых и социальных отпусков, включая 
отпуска в связи с обучением и регламентацию 
иных вопросов с учетом правоприменитель-
ной практики, но и расширение возможностей 
использования информационных технологий 
в регулировании трудовых отношений, что 
на сегодняшний день вполне оправданно. Не 
вызывает сомнений тот факт, что бурное раз-
витие сектора IT-технологий обусловливает 
необратимость процесса цифровизации во 
всех сферах жизни. В новых реалиях возникла 
необходимость совершенствования сложив-
шейся системы организации кадрового доку-
ментооборота. Указанная проблема приобре-
тает особую актуальность в связи с широким 
внедрением digital-технологий во все большее 
количество сфер общественной жизни, в том 
числе и в трудовые отношения.

ТК пополнился нормой, позволяющей 
совершать в электронном виде следующие ка-
дровые действия (ч. 1 ст. 29-1 ТК в новой ре-
дакции):

– предупреждение работника;
– получение от него согласия;
– ознакомление, в том числе под роспись, 

с локальными правовыми актами, приказами 
(распоряжениями) нанимателя, уведомления-
ми, требованиями и иными документами, ве-
дение которых предусмотрено законодатель-
ством о труде;

– обращение работника к нанимателю;
– иные действия, предусмотренные ТК.
Исключение предусмотрено для заклю-

чения, продления и изменения трудовых до-
говоров и договоров о полной материальной 
ответственности. Данные действия не могут 
быть совершены в электронном виде.

Сложность заключается в наличии дополни-
тельных процедур, сильно замедляющих про-
цесс исполнения обязательства, а также в не-
однозначном понимании такого термина, как 
«разумные сроки».

Разумный срок – это оценочное понятие, 
которое представляет собой период времени, 
достаточный для исполнения обязательства, 
предусмотренного конкретным договором. 
На практике возникают ситуации, при кото-
рых стороны по-разному трактуют и опре-
деляют для себя такие сроки, что приводит 
к длительности исполнения обязательства и 
возникновению судебных споров. Законода-
тель устанавливает возможность потребовать 
в письменном виде от второй стороны испол-
нение обязательства в течение семи дней с мо-
мента получения уведомления, если одна из 
сторон уверена, что разумный срок, установ-
ленный договором, истек.

Таким образом, возможность выбора 
формы ответственности поручителя может 
показаться, с одной стороны, разумной, а с 
другой стороны, достаточно противоречивой. 
Это связано с возможностью удовлетворения 
требований кредитора в любом случае, вне 
зависимости от той или иной формы ответ-
ственности. Приоритетом выбора солидарного 
характера исполнения обязательства является 
более простая и быстрая возможность испол-
нения обязательства. Для поручителя же более 
выгодной будет выступать форма, предусма-
тривающая дополнительную ответственность 
в связи с первоочередным предъявлением 
требований основному должнику. Но изменит 
ли это каким-то образом ситуацию при невоз-
можности удовлетворения кредитора в силу 
неплатежеспособности должника, по-прежне-
му остается вопросом.
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без дублирования документации на бумажных 
носителях статистического учета, отчетности, 
проведения проверочных мероприятий и т.п. В 
то же время в реальных условиях не каждый 
наниматель с технической точки зрения готов 
к внедрению электронного кадрового доку-
ментооборота.

Проблема введения электронного доку-
ментооборота в кадровое делопроизводство 
заключается не столько в необходимости изме-
нения нормативного регулирования, сколько в 
затратности и технической сложности тако-
го внедрения. Это связано с необходимостью 
обеспечения всех нанимателей и работников 
техническими и программными средствами, 
требуемыми для создания, передачи и хране-
ния электронного документа, в т.ч. ключами 
электронной цифровой подписи.

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА 
ДОГОВОРА ДРОПШИППИНГА

А.Д. Курчевская,
студентка  3-го  курса  специальности  «Го-
сударственное  управление  и  право»  Ин-
ститута  управленческих  кадров  Академии  
управления при Президенте Республики Бе- 
ларусь
г. Минск, Республика Беларусь 

Научный  руководитель:  Ю.В. Емельянова,  
старший преподаватель кафедры граждан-
ского  и  хозяйственного  права  Института 
управленческих  кадров  Академии  управле- 
ния  при  Президенте  Республики  Беларусь,  
магистр юридических наук

Договор купли-продажи относится к 
числу классических гражданско-правовых до-
говоров и имеет многовековую историю раз-
вития. Именно с него начинается раздел IV 
Гражданского кодекса Республики Беларусь 
(далее – ГК). С течением времени и развитием 
информационных технологий купля-продажа 
в значительной степени стала отличаться от 
той, которая была привычна еще пару веков на-
зад. Поставщик и покупатель способны найти 
связь друг с другом в любой точке планеты, со-
гласовать условия сделки посредством инфор-
мационных технологий. Существует практика, 
когда стороны договора даже не сотрудничают 
друг с другом напрямую, а используют модель 
посредничества. В связи с этим интересно  
рассмотреть популярную модель торговли,  
называемую дропшиппинг, а также ее соот- 
ношение с национальным законодательством 
Республики Беларусь.

Если наниматель примет решение о со-
вершении определенных кадровых действий в 
электронном виде, то он должен издать приказ 
об этом, а также разработать  соответствую-
щий локальный правовой акт, содержащий пе-
речень таких действий и порядок их соверше-
ния.

Введение новой нормы породило зако-
номерный вопрос у ученых-трудовиков: «Как 
это будет реализовываться на практике?» Клю-
чевое условие такого электронного взаимодей-
ствия нанимателя и работника – это то, что про-
граммно-технические средства, используемые 
нанимателем, должны позволять однозначно 
идентифицировать работника либо должна ис-
пользоваться электронная цифровая подпись. 
Дефинитивное определение электронной 
цифровой подписи закреплено в ст. 1 Зако-
на Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. 
№ 113-З «Об электронном документе и элек-
тронной цифровой подписи» (далее – Закон 
№ 113-З). Так, под ней понимается последова-
тельность символов, являющуюся реквизитом 
электронного документа и предназначенную 
для подтверждения его целостности и под-
линности. В силу ст. 23 Закона № 113-З элек-
тронная цифровая подпись предназначена для: 
удостоверения информации, составляющей 
общую часть электронного документа; под-
тверждения целостности и подлинности элек-
тронного документа; подписания электронной 
копии документа на бумажном носителе; иных 
целей, предусмотренных законодательными 
актами Республики Беларусь.

Из вышеизложенного следует, что элек-
тронная цифровая подпись является обяза-
тельным элементом электронного документа, 
который согласно ст. 1 Закона № 113-З пред-
ставляет собой «документ в электронном виде 
с реквизитами, позволяющими установить его 
целостность и подлинность, которые подтвер-
ждаются путем применения сертифицирован-
ных средств электронной цифровой подписи 
с использованием при проверке электронной 
цифровой подписи открытых ключей органи-
зации или физического лица (лиц), подписав-
ших этот электронный документ».

Таким образом, электронная форма вза-
имодействия нанимателя и работника   пред-
полагает внедрение системы электронного 
кадрового документооборота. Очевидно, что 
переход кадрового документооборота в элек-
тронный формат имеет несомненные достоин-
ства: оперативность и разнообразие способов 
их получения, минимизация затрат нанимате-
ля на ведение документооборота в бумажном 
виде, возможность исправления ошибок, со-
хранность информации, возможность ведения 
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пер и поставщик. А между дропшиппером и 
покупателем заключается отдельный договор, 
в частности, договор купли продажи. Под-
тверждением того, что покупатель не является 
стороной договора дропшиппинга, является 
тот факт, что каждый новый заказ единицы 
товара ознаменовал бы заключение нового, са-
мостоятельного договора дропшиппинга с но-
вым покупателем. В то же время дропшиппер 
действует на основании единого рамочного 
договора с поставщиком. Это свидетельствует 
о том, что покупатель является переменным 
звеном в данной торговой цепочке.

Рассматривая правовую природу дого-
вора дропшиппинга, исследователи отмечают, 
что данный договор является посредническим 
договором, а отношения между поставщиком 
и дропшиппером могут быть оформлены до-
говором комиссии, договором поручения или 
агентским договором.

По договору комиссии комиссионер обя-
зуется по поручению комитента за вознаграж-
дение совершить одну или несколько сделок от 
своего имени, но за счет комитента (п. 1 ст. 880 
ГК). Что касается дропшиппера, то он также, 
осуществляя деятельность по продаже товара, 
получает за эту деятельность вознаграждение, 
которое формируется за счет разницы между 
оптовой и розничной ценой на товар. Вместе 
с тем в отличие от договора комиссии догово-
ром дропшиппинга не предусматривается воз-
мещение расходов дропшиппера, связанных 
с реализацией товара покупателю. Наоборот, 
как правило, по договору дропшиппинга ого-
варивается порядок возмещения дропшиппе-
ром расходов поставщика, обусловленных до-
ставкой товаров поставщиком покупателю [2].

Ряд ученых рассматривает договор дроп-
шиппинга как договор поручения, по которо-
му дропшиппер осуществляет деятельность 
по поручению покупателя [2]. Договор дроп-
шиппинга имеет элементы поручения, однако, 
во-первых, как отмечалось выше, покупатель 
не является стороной договора. Во-вторых, 
покупатель не владеет информацией о непо-
средственном поставщике товара, иначе он бы 
обратился к непосредственному поставщику, 
минуя дропшиппера.

Смежным с договором дропшиппинга 
является агентский договор, предусмотрен-
ный российским законодательством. Соглас-
но ст. 1005 Гражданского кодекса Российской 
Федерации предметом агентского договора яв-
ляется поиск покупателей и (или) продажа то-
варов: агент действует по поручению принци-
пала от своего имени, но за счет принципала, 
либо от имени и за счет принципала. Сравнивая 
с агентским договором, в договоре дропшип-

Дропшиппинг (от английского «drop 
shipping» – прямая поставка) – это вид пред-
принимательства, при котором посредник 
(дропшиппер) занимается реализацией това-
ров от поставщика и (или) непосредственного 
производителя в адрес конечного покупателя. 
Первое упоминание такой модели торговли 
было описано маркетологами Х. Мейнардом, 
В. Вейдлером и Т. Бекманом в книге «Прин-
ципы маркетинга», выпущенной в США в 
1927 г. [1]. Особую популярность данный вид 
торговли приобрел в начале XXI в., но по се-
годняшний день дропшиппинг не имеет пра-
вового регулирования как самостоятельный 
вид договора ни в Республике Беларусь, ни в 
соседних странах, чем вызывает интерес для 
изучения с правовой точки зрения.

В целом, дропшиппинг представляет со-
бой модель онлайн-продаж, где дропшиппер 
размещает товары поставщика на электронной 
торговой площадке и способствует их реали-
зации. Участниками системы дропшиппинга 
являются поставщик товара, дропшиппер и ко-
нечный покупатель товара [2]. Однако покупа-
тель не является стороной договора дропшип-
пинга, поскольку данный договор заключается 
между поставщиком и дропшиппером.

Договор дропшиппинга представляет 
собой соглашение между поставщиком (изго-
товителем) и дропшиппером, в соответствии с 
которым дропшиппер приобретает товар у по-
ставщика (изготовителя), а поставщик (изго-
товитель) обеспечивает доставку проданного 
им товара до конечного покупателя, который, 
в свою очередь, приобрел этот товар в Интер-
нет-магазине дропшиппера [3, c. 59]. По дого-
вору дропшиппинга у дропшиппера возникает 
обязанность размещать товары поставщика на 
электронной торговой площадке и получать 
заказ от покупателя для дальнейшей переда-
чи его поставщику. Обязанность поставщика 
состоит в доставке товаров дропшипперу или 
покупателю. Полагаем, что в случаях, когда 
товар уже находится на складе дропшиппера, 
такую модель торговли нельзя отнести к дроп-
шиппингу, несмотря на то, что товар первона-
чально был доставлен от поставщика.

По мнению С.Л. Коротаева и Д.С. Коро-
таева, договор дропшиппинга следует рассма-
тривать как публичный договор, по которому 
дропшиппер предлагает приобрести товар на 
электронной торговой площадке, предостав-
ляя свои услуги неограниченному числу поль-
зователей, а покупатель акцептует условия, 
выставленные дропшиппером (п. 2 ст. 407 ГК) 
[2]. Полагаем, что данное мнение является 
спорным, поскольку сторонами договора дроп-
шиппинга являются два участника – дропшип-
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преодолеть бесплодие и стать родителями тем, 
кто не имел такой возможности по медицин-
ским показаниям.

В Законе Республики Беларусь «О вспо-
могательных репродуктивных технологиях» 
договор о суррогатном материнстве закреплён 
как оказание одной женщиной (суррогатной 
матерью) другой женщине (генетической ма-
тери или женщине, воспользовавшейся донор-
ской яйцеклеткой) услуги по вынашиванию и 
рождению ребенка (детей), зачатого (зачатых) 
с участием яйцеклетки (яйцеклеток), изъятой 
(изъятых) из организма генетической матери, 
или донорской яйцеклетки (яйцеклеток). Так-
же регламентированы основные вопросы, ка-
сающиеся суррогатного материнства.

В белорусском законодательстве дей-
ствует принцип презумпции материнства, 
благодаря которому после рождения ребёнка 
генетическая мать автоматически становится 
его матерью. Такая презумпция позволяет ре-
ализовать право на суррогатное материнство. 

По мнению Т.Е. Борисовой, договор о 
суррогатном материнстве предусматривает 
взаимные обязанности и права. Поскольку 
данный договор является двусторонне обя-
зывающим, санкции за ненадлежащее испол-
нение должны применятся к обеим сторонам 
[1, с. 47].

Условно исполнение договора можно 
разделить на три части: период до наступле-
ния беременности, вынашивание и послеро-
довый период. На каждом из периодов пред-
усмотрены обязанности сторон: суррогатная 
мать обязана ответственно относиться к вына-
шиванию ребенка и передать его генетическим 
родителям, а генетические родители обязаны 
принять рожденного ею ребенка вне зависи-
мости от обстоятельств (кроме смерти обоих 
родителей) и другие.

Особую актуальность приобретают во-
просы гражданско-правовой ответственности 
за нарушение условий исследуемой договор-
ной конструкции. Так, по мнению М.Е. Хмар-
ской, штраф и полная компенсация недобро-
совестной стороной понесенных по ее вине 
расходов, возмещение морального вреда будут 
являться гарантией соблюдения сторонами 
своих обязанностей [2]. Несмотря на то, что 
в процессе вынашивания и рождения ребенка 
присутствуют медицинские риски, не отме-
няется возможность человеческого фактора с 
последующими негативными последствиями 
для сторон. Такие последствия должны быть 
закреплены в законодательстве. 

Так, в случае отказа генетической мате-
ри принять ребенка, она должна возместить 
расходы, затраченные в будущем на воспита-

пинга третье лицо (покупатель) самостоятель-
но обращается к дропшипперу, в то время как 
в агентском договоре агент производит поиск 
потенциальных покупателей. Общим является 
тот факт, что в агентском договоре покупатель 
также не является стороной договора.

Учитывая вышесказанное, а также вви-
ду отсутствия в белорусском законодательстве 
правового регулирования дропшиппинга как 
особой формы торговли, имеющей существен-
ные особенности, и договора дропшиппинга, 
которым оформляются отношения между по-
ставщиком и дропшиппером, представляем 
рациональным предусмотреть в разделе IV ГК 
отдельную главу «Дропшиппинг» или разра-
ботать Указ Президента Республики Беларусь, 
который был бы направлен на реализацию тор-
говой модели дропшиппинга.
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Суррогатное материнство является од-
ним из современных видов вспомогательных 
репродуктивных технологий. Оно позволяет 
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дународный университет «МИТСО»"
г. Минск, Республика Беларусь

Развитие медицинской науки и практи-
ки, разработка новых фармацевтических суб-
станций и методов для лечения мужского и 
женского бесплодия, позволило многим супру-
жеским парам стать родителями. В настоящее 
время в Республике Беларусь терапия по ле-
чению бесплодия включает в себя различные 
методы: хирургические, медикаментозные и в 
отдельную группу выделяют вспомогательные 
репродуктивные технологии (далее – ВРТ). 
ВРТ представляют интерес за счет своей вы-
сокой эффективности, широкого спектра про-
грамм и персонифицированного учета каждо-
го пациента. Согласно ст. 1 Закона Республики 
Беларусь от 7 января 2012 г. № 341-З (в ред. 
Законов Республики Беларусь от 18.06.2019 г. 
№ 200-З, от 28.12.2023 г. № 324-З) «О вспомо-
гательных репродуктивных технологиях» (да-
лее – Закон) вспомогательные репродуктивные 
технологии – метод оказания медицинской 
помощи, при котором отдельные или все эта-
пы зачатия и (или) раннего развития эмбрио-
на (эмбрионов) до переноса его (их) в матку 
осуществляются в лабораторных условиях. В 
ст. 3 Закона регламентированы 3 вида вспомо-
гательных репродуктивных технологий, к ко-
торым относятся:

– экстракорпоральное оплодотворение 
(далее – ЭКО);

– суррогатное материнство;
– искусственная инсеминация.
Для осуществления всех вышеназван-

ных видов ВРТ на первоначальном этапе ооци-
ты и сперматозоиды собираются от предпола-
гаемых родителей или доноров, впоследствии 
чего, после культивирования in vitro эмбрионы 
или гаметы переносятся в репродуктивный 
тракт женщины. Правовое регулирование ока-
зания медицинских услуг в данной сфере ре-
гламентировано в Республике Беларусь в до-
статочной степени и включает в себя целый 
ряд законодательных и иных нормативных 
правовых актов закрепленных на государ-
ственном уровне: Закон Республики Беларусь 
«О здравоохранении» от 18 июня 1993 г. 

ние ребенка, если он остается у суррогатной 
матери. Если суррогатная мать также откажет-
ся от него, то суд вправе принять решение о 
возложении на нее возмещения расходов, ко-
торые будет нести государство по воспитанию 
такого ребенка.

Рассматривая случаи нарушения суще-
ственных условий договора со стороны сур-
рогатной матери, можем обратиться к мнению 
В.И. Самарина: если суррогатная мать будет 
нарушать условия договора, систематически 
уклоняться от медицинских обследований, ве-
сти антиобщественный образ жизни (употре-
бление алкоголя, психотропных и наркотиче-
ских средств, табакокурение и т.п.), то другая 
сторона будет вправе значительно уменьшить 
(или не выплачивать вовсе) размер вознаграж-
дения суррогатной матери, а в случаях злост-
ного нарушения условий договора и в пределах 
сроков, разрешенных законодательством, по-
требовать проведения процедуры искусствен-
ного прерывания беременности (аборта) [3].

Помимо этого, на практике в некоторых 
случаях суррогатная мать отказывается отда-
вать ребенка «заказчикам». Полагаем, что такое 
нарушение обязательств по договору должно 
сопровождаться компенсацией всех затрачен-
ных расходов на содержание суррогатной ма-
тери в период беременности и послеродовый 
период, компенсация суммы вознаграждения 
за оказанную услугу и компенсацию мораль-
ного вреда. 

Эти и иные условия наступления граж-
данско-правовой ответственности следует 
закрепить законодательно, выделив договор 
суррогатного материнства в самостоятельный 
договор оказания услуг.
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«под объектом гражданских прав понимается 
то благо, на которое направлено субъективное 
право и соответствующая ему обязанность с 
целью удовлетворения интереса уполномочен-
ного лица, т.е. это то конкретное благо, которое 
приобретается, хранится, находится в пользо-
вании и т.д.» [3, с. 180]. Что касается донор-
ских репродуктивных клеток, при условии их 
отнесения к вещам как объектам гражданских 
прав, то в ст. 10 Закона допускается право до-
нора на денежное вознаграждение организа-
цией здравоохранения, осуществившей забор 
донорских половых клеток, и подтверждает 
один из основных признаков вещей – их ма-
териальную ценность. Также до настоящего 
времени, не урегулировано место донорских 
репродуктивных половых клеток человека в 
гражданском обороте при заключении дого-
воров на оказание услуг ВРТ. Кроме того, не 
решен вопрос оборотоспособности (ст. 129 
ГК) данных биологических объектов при ис-
пользовании их в научно-исследовательских 
целях (ст. 12; ст. 16 Закона), криоконсервации 
и последующем хранении (ст. 11 и ст. 16 Зако-
на). В связи с этим, по нашему мнению, перед 
юридическим сообществом, назрела насущная 
необходимость обоснования отнесения донор-
ских гамет к объектам гражданских прав по за-
кону предположительно в качестве вещей (как 
основание вовлечения в гражданский оборот), 
их нормативное закрепление в системе объ-
ектов, как ограниченно оборотоспособных, 
нахождение которых в обороте допускается 
по специальному разрешению. Порядок поль-
зования, способы и пределы распоряжения 
такими объектами могут принадлежать лишь 
определенным участникам гражданского обо-
рота, имеющим лицензию на применение ВРТ 
(ст. 4 Закона).

Детальная проработка и углубленное 
комплексное исследование, включая биоэтиче-
скую сторону и морально-этические принци-
пы общества по данному вопросу, надлежащий 
правовой механизм позволит урегулировать 
правомерные действия (манипуляции) и пре-
делы использования репродуктивных клеток 
человека для различных целей непротивореча-
щих законодательству Республики Беларусь. 
Кроме того, это расширит границы судебной 
защиты прав и законных интересов участни-
ков общественных отношений, возникающих 
по поводу медицинских манипуляций с поло-
выми клетками человека и в целом граждан-
ских правоотношений в сфере ВРТ.

№ 2435-XII (в ред. Закона от 25.10.2023 г. 
№ 308-З); Закон Республики Беларусь «О вспо-
могательных репродуктивных технологиях» 
от 7 января 2012 г. № 341-З (в ред. Закона от 
18.06.2019 г. № 200-З); Закон Республики Бе-
ларусь «О трансплантации органов и тканей 
человека» 4 марта 1997 г. № 28-З (в ред. За-
кона от 15.07.2021 г. № 120-З); Кодекс Респу-
блики Беларусь о браке и семье от 9 июля 
1999 г. № 278-З (в ред. Закона от 17.07.2023 г.  
№ 300-З); Постановление Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 
24.12.2019 г. № 124 «О вопросах применения 
вспомогательных репродуктивных техноло-
гий» и др. Актуальность ВРТ подтверждается 
также особым вниманием Президента Респу-
блики Беларусь, которое было отражено в Ука-
зе Президента Республики Беларусь от 18 мая 
2020 г. № 171 «О социальной поддержке от-
дельных категорий граждан», где п. 1.8 дан-
ного Указа изложены условия предоставления 
супружеским парам – гражданам Республи-
ки Беларусь одной бесплатной попытки ЭКО 
при соблюдении ряда требований. С учетом 
того, что использование гамет не ограничи-
вается в настоящее время программами ВРТ, 
а невостребованные репродуктивные клетки 
человека могут использоваться в научно-ис-
следовательских целях (ст. 12; ст. 18 Закона), 
подвергаться криоконсервации и хранению 
вне тела человека (ст. 11; ст. 16 Закона), пред-
ставляется весьма актуальным вопрос о месте 
таких клеток в системе объектов гражданских 
прав и отнесению данных биологических ма-
териалов вне тела человека к вещам или нема-
териальным благам. В частности, выяснение 
их правовой природы и как следствие установ-
ление для них специального гражданско-пра-
вового режима. По мнению Е.А. Суханова, 
«вещь ‒ материальный предмет (физически 
осязаемый объект), обладающий простран-
ственными характеристиками, имеющий 
экономическую форму товара и в силу этого 
относящийся к объектам гражданских прав. 
Объектами вещных прав признаются только 
вещи, причем индивидуально-определенные» 
[1, с. 70]. В.Ф. Чигир раскрывает следующие 
определения вещам: «вещи представляют со-
бой материальные предметы, предназначен-
ные для удовлетворения потребностей лю-
дей»; «материальные предметы внешнего по 
отношению к человеку окружающего мира» 
[2, с. 360-361]. Таким образом, «вещи – это 
предметы материального мира, по поводу ко-
торых возникают правоотношения. Именно 
материальная ценность составляет содержа-
ние вещей» [3, с. 182-183]. Следовательно,  
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статус. Она является исследованием, которое 
основывается на использовании специальных 
знаний, и реализуется в рамках судебного ис-
следования по гражданским, административ-
ным, уголовным делам» [1, с. 564].

Экспертиза может назначаться как в по-
рядке обеспечения доказательств при подго-
товке дела к слушанию, так и в ходе судебного 
разбирательства в суде первой и апелляцион-
ной инстанций.

Разделяя экспертизы, применяемые в 
ходе рассмотрения гражданских дел, на раз-
личные по предмету или специфике разреша-
емых вопросов, можно выделить такие виды 
как: криминалистические, судебно-медицин-
ские, технические, бухгалтерские, биологиче-
ские и иные.

Вопрос о необходимости привлече-
ния эксперта судья решает на основании об-
стоятельств конкретного дела. Необходимо 
отметить, что законодательство Республи-
ки Беларусь предусматривает случаи, когда 
назначение экспертизы является обязатель-
ным, например, психиатрическая эксперти-
за – ст. 374, 376 ГПК. Кроме того, экспертиза 
может быть назначена и в порядке исполнения 
судебного поручения иностранного суда при 
наличии международного договора Республи-
ки Беларусь (ст. 560 ГПК) [2, с. 116].

Говоря о судебно-психиатрической экс-
пертизе, необходимо отметить ее основную 
особенность в делах гражданского судопроиз-
водства, а именно, возможность человека осоз-
навать значение своих поступков и осущест-
влять руководство ими с учетом временных 
особенностей. Судебно-психиатрическая экс-
пертиза должна дать ответ на вопрос о психи-
ческом состоянии гражданина в определенные 
временные отрезки: в прошлом, настоящем 
либо дать прогноз на будущее. Клинические 
показатели заболевания учитываются вместе 
с психологическими проявлениями, такими 
как мотивационные составляющие поведения, 
логичность и последовательность предъявле-
ния исковых требований. Решающее значение 
для вынесении итогового заключения судеб-
но-психиатрической экспертизы имеет пра-
вильность определения нозологической фор-
мы психического заболевания, хода и прогноза 
его течения [3, с. 56].

Окончательное решение о проведении 
экспертизы, ее целях, объеме, назначении экс-
пертов и прочих вопросах принимается су-
дом. Определение о назначении экспертизы 
содержит различные данные, например, ФИО 
эксперта (экспертов) или наименование экс-
пертного учреждения, в котором должна быть 
проведена экспертиза, какие вопросы должен 
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Еще со времен византийского импера-
тора Юстиниана (V – VI вв.) исследование по-
черка в судебных целях находило закрепление 
в законодательстве. В настоящее время также 
для правильного и всестороннего исследова-
ния обстоятельств дела требуется применение 
специальных знаний в форме судебной экспер-
тизы.

Понятие «экспертиза» регламентируется 
в ч. 1 ст. 216 Гражданского процессуального 
кодекса Республики Беларусь (далее ‒ ГПК) ‒ 
это процессуальное действие, которое прово-
дится судом для разъяснения возникающих 
при рассмотрении дела вопросов, требующих 
специальных познаний в области науки, искус-
ства, техники или иных сферах деятельности.

По мнению Е.Р. Россинской, «судебная 
экспертиза представляет собой специфическую 
разновидность экспертиз, имеющую особый 
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исследований. Видится возможным дополнить 
ч. 4 ст. 221 ГПК более точными требованиями 
к профессиональным навыкам лица, которому 
поручается производство экспертизы.
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В условиях перехода Республики Бе-
ларусь к рыночным аграрным отношениям в 
агропромышленном комплексе идет становле-
ние многоукладной экономики, основанной на 
различных формах собственности. 

В стране регулярно подвергается обнов-
лению национальное законодательство, ко-
торое регулирует общественные отношения 
в сфере сельскохозяйственной деятельности. 
Данные обстоятельства требуют новых подхо-
дов к регулированию аграрных отношений.

осветить эксперт, и материалы, предоставлен-
ные в распоряжение эксперта, срок, в течение 
которого должна быть проведена экспертиза и 
представлено заключение (ч. 3 ст. 221 ГПК). 
В соответствии с п. 11 ст. 165 ГПК суд имеет 
право оставить заявление о необходимости на-
значения экспертизы без рассмотрения, если 
стороны, не освобожденные от уплаты судеб-
ных издержек, отказываются от уплаты издер-
жек по ее проведению.

Законодательством предусматриваются 
варианты проведения экспертизы как в экс-
пертном учреждении (ст. 223 ГПК), так и вне 
его (ст. 225 ГПК). 

Как правило, экспертные исследования 
проводятся в специализированных эксперт-
ных учреждениях, обладающих необходимым 
оборудованием для проведения различных 
видов экспертиз. Это позволяет обеспечить 
качественное и объективное проведение экс-
пертизы. В ряде случаев эксперты могут быть 
вызваны в судебное заседание для дачи разъяс-
нений по результатам своих исследований или 
для проведения экспертизы непосредственно в 
суде, если это необходимо с учетом характера 
дела (ч. 1 ст. 217 ГПК).

При проведении экспертизы вне экс-
пертного учреждения суд должен убедиться, 
что эксперт обладает необходимыми знания-
ми, опытом и квалификацией для проведения 
требуемой экспертизы. Следовательно, основ-
ным моментом при рассмотрении дела в суде 
является предоставленная суду достоверная 
информация и обоснованные выводы эксперта 
(ч. 5 ст. 221 ГПК).

Согласно ст. 225 ГПК Республики Бе-
ларусь судья предварительно устанавливает 
личность эксперта, его специальность, квали-
фикацию, отношение к сторонам и проверяет 
наличие возможных оснований для отвода экс-
перта согласно ст. 105 ГПК, после чего выно-
сит определение о назначении экспертизы.

Эксперт составляет письменное заклю-
чение при завершении необходимых иссле-
дований, где указывается вся необходимая 
информация, например, где и кем, на каком 
основании была проведена экспертиза, какие 
образцы и материалы были использованы и др. 
Экспертное заключение должно быть сформу-
лировано четко, лаконично, без лишних тер-
минов и ненужных деталей, чтобы быть по-
нятным и доступным. 

Таким образом, заключение эксперта яв-
ляется ключевым документом в рамках прове-
дения судебной или иной экспертизы, поэтому 
его качество и объективность имеют решаю-
щее значение для принятия правильных и обо-
снованных решений на основе проведенных 
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хозяйстве. Финансовая деятельность любого 
сельскохозяйственного предприятия включает 
организацию и планирование использования 
финансовых ресурсов, управление денежны-
ми средствами, осуществление кассовых опе-
раций, управление бюджетными и кредитны-
ми отношениями, а также отношениями по 
налогообложению и страхованию [2].

Государственная поддержка сельского 
хозяйства представляет собой сложный ме-
ханизм, законодательно урегулированный и 
охватывающий воздействие на доходы аграр-
ных производителей, структуру и размеры 
сельскохозяйственного производства, рынок 
сельскохозяйственной продукции и социаль-
ную инфраструктуру села. Согласно Указу 
Президента Республики Беларусь № 347 от 
17.07.2014 г. «О государственной аграрной 
политике» государственная политика в АПК 
основывается на следующих принципах: един-
ство рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия и обеспечение равных 
условий конкуренции на этом рынке; участие в 
государственных программах в агропромыш-
ленном комплексе субъектов, осуществляю-
щих деятельность в области агропромышлен-
ного производства; последовательность мер 
государственной поддержки агропромышлен-
ного комплекса.

Финансовые средства для поддержки 
сельского хозяйства выделяются из бюджетов 
разных уровней, банковских кредитов, вклю-
чая льготные условия, а также других источ-
ников, не противоречащих законодательству. 
Например, в соответствии с Постановлением 
Совета Министров от 1 февраля 2021 года 
№ 59 о Государственной программе «Аграр-
ный бизнес» на период с 2021 по 2025 годы 
финансирование мероприятий осуществляет-
ся за счет средств республиканского и мест-
ных бюджетов, банковских кредитов, включая 
льготные условия, и других источников, пред-
усмотренных законодательством.

Реализация мероприятий Государствен-
ной программы «Аграрный бизнес» на период 
с 2021 по 2025 годы способствует организации 
мероприятий по профилактике и диагностике 
болезней животных, повышению квалифика-
ции молодых специалистов, проведению на-
учных исследований в области земледелия и 
растениеводства, снижению убытков сельско-
хозяйственных производителей.

Так, на подпрограмму 9 «Обеспечение 
общих условий функционирования агропро-
мышленного комплекса» планируется вложе-
ние средств около 40,6 млрд. рублей. Финанси-
рование мероприятий данной подпрограммы 

Производственно-хозяйственная дея-
тельность – это урегулированные нормами 
права общественные отношения, складываю-
щиеся в сфере производства, переработки и 
реализации сельскохозяйственной продукции 
с целью получения прибыли. Основная цель 
производственно-хозяйственной деятельности 
предприятий: обеспечение населения продук-
тами питания, обеспечение промышленности 
сельскохозяйственным сырьем на основе ра-
ционального использования природных ресур-
сов.

Данная деятельность сельскохозяйствен-
ных организаций направлена на эффективную 
организацию производственных процессов и 
взаимодействие предприятия с другими субъ-
ектами хозяйствования [3].

Производственно-хозяйственная дея-
тельность основана на принципе хозяйствен-
ной самостоятельности, который предусма-
тривает, что субъекты АПК самостоятельно 
формируют программу хозяйственной деятель-
ности в соответствии со своей уставной право-
способностью.

Производственно-хозяйственная дея-
тельность складывается по двум направле-
ниям, включая: внутрихозяйственную де-
ятельность, то есть отношения, которые 
складываются между предприятием и его ра-
ботниками, структурными подразделениями 
по поводу выполнения уставных задач; внеш-
нюю производственно-хозяйственную дея-
тельность, то есть отношения между данной 
организацией и другими субъектами экономи-
ческой деятельности. 

Сегодня среди первоочередных задач 
поддержки отечественного сельского хозяй-
ства следует указать необходимость формиро-
вания стабильного механизма финансирования 
АПК исходя из суммы бюджетных расходов с 
последующей индексацией в зависимости от 
уровня инфляции, темпа роста ВВП и других 
показателей. 

Формами финансовой поддержки аграр-
ного производства должны выступать ма-
териально-техническая поддержка, инфра-
структурное, правовое, научное и кадровое 
обеспечение сельского хозяйства, поддержка 
во внешнеэкономической деятельности и фи-
нансовая помощь предприятиям АПК [1].

Законодательное закрепление и широкое 
практическое применение разнообразия форм 
сельскохозяйственных коммерческих органи-
заций, принадлежащих различным субъектам 
собственности, стали главной причиной раз-
вития рыночного механизма регулирования 
финансово-кредитных отношений в сельском 
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Проблема укрепления финансового со-
стояния находится в центре внимания при 
управлении рисками в сельскохозяйственных 
организациях. Зарубежный опыт свидетель-
ствует о том, что недооценка угроз экономиче-
ской безопасности аграрного бизнеса ведет к 
снижению его доходности и, в конечном итоге, 
к банкротству субъектов хозяйственной дея-
тельности.

Для повышения инвестиционной состав-
ляющей в сельскохозяйственных организациях 
необходимо внедрение системы внутреннего 
контроля, которая будет управлять предприни-
мательскими рисками.

Особую роль в улучшении системы 
управления хозяйственной деятельностью и 
усилении функции контроля за ее целесоо-
бразностью играет внутренний аудит, который 
является неотъемлемой функцией и гарантом 
обеспечения руководства своевременной, пол-
ной и достоверной информацией [4, c. 128].

В Постановлении Министерства финан-
сов Республики Беларусь от 07.02.2001 г. № 9 
«Об утверждении национальных правил ауди-
торской деятельности» содержится понятие 
внутреннего аудита. Под внутренним аудитом 
понимается организованная в интересах соб-
ственников и регламентированная внутрен-
ними документами аудируемого лица система 
контроля за соблюдением установленного по-
рядка ведения бухгалтерского учета и надеж-
ностью функционирования системы внутрен-
него контроля. Он может быть организован 
в форме работы внутренних аудиторов или 
групп внутренних аудиторов.

осуществлялось за счет банковских кредитов и 
финансирования открытого акционерного об-
щества «Банк развития Республики Беларусь», 
в том числе на кредитование текущей деятель-
ности в агропромышленном комплексе в раз-
мере 32,7 млрд. рублей.

Данная подпрограмма направлена на 
обеспечение функционирования агропро-
мышленного комплекса Республики Беларусь 
путем прямой государственной поддержки и 
льготного кредитования субъектов, занимаю-
щихся агропромышленным производством. 
Задачей настоящей подпрограммы является 
создание условий для устойчивого и динамич-
ного развития агропромышленного комплекса 
Республики Беларусь. 

Таким образом, подпрограмма  «Обе-
спечение общих условий функционирования 
агропромышленного комплекса» Государ-
ственной программы «Аграрный бизнес» на 
2021 – 2025 годы будет способствовать повы-
шению эффективности работы организаций 
агропромышленного комплекса, совершен-
ствованию условий хозяйствования субъектов, 
осуществляющих деятельность в области аг-
ропромышленного производства, повышению 
эффективности сельскохозяйственного произ-
водства, укреплению и развитию экономики 
организаций агропромышленного комплекса.
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ственной информации, которая обеспечивает 
оперативность принятия управленческих ре-
шений, своевременное выявление и анализ ри-
сков, соблюдение законодательства и внутрен-
них политик и процедур, а также эффективное 
использование ресурсов [3].

Внутренний контроль – это важный 
аспект организации, который проявляется в 
его функциях. Кроме оперативного, защитно-
го, регулятивного и превентивного контроля, 
ученый В. Бурцев добавляет коммуникацион-
ную и информационную функции [1].

Чтобы эффективно решать поставлен-
ные задачи, необходимо иметь систему эффек-
тивного внутреннего контроля. Взаимодей-
ствие между службой внутреннего контроля и 
внешним аудитом помогает повысить его эф-
фективность на производственных предприя-
тиях. Надлежащий внутренний контролер мо-
жет свободно общаться с внешним аудитором, 
предоставлять информацию и получать оцен-
ку своей работы.

Эффективный внутренний контроль по-
зволяет сократить объем аудиторских проце-
дур, выполненных внешним аудитором. Ре-
зультаты тестирования системы внутреннего 
контроля помогают аудитору точнее планиро-
вать работу, определять необходимые проце-
дуры и степень надежности информации. Те-
стирование системы также дает возможность 
разработать методику аудита, учитывая слабые 
места внутреннего контроля и бухгалтерского 
учета.

Ряд факторов может привести к негатив-
ным последствиям для организации. Это изме-
нения в законодательстве, субъективизм и не-
четкость позиции контролирующих органов, а 
также противоречивая правоприменительная 
практика. Внутренними причинами часто яв-
ляются недостаточная квалификация специ-
алистов, ответственных за оценку и миними-
зацию налоговых рисков, а также отсутствие 
однородной системы внутреннего контроля 
рисков, включающей оценку последствий хо-
зяйственных операций и контроль бухгалтер-
ского учета [3].

Таким образом, для обеспечения эффек-
тивной работы органов внутреннего контроля 
на сельскохозяйственных предприятиях необ-
ходимо решить такие задачи: законодательно 
закрепить использование внутреннего контро-
ля, а именно: ввести инструкцию, которая ре-
гламентировала бы процедуру организации и 
осуществления внутреннего контроля юриди-
ческими лицами, а также усовершенствовать 
взаимодействие службы внутреннего контроля 
и внешнего аудита.

В соответствии со ст. 61 Закона Респу-
блики Беларусь «О хозяйственных обществах» 
от 09.12.1992 г. № 2020-XІІ для проведения по-
стоянного внутреннего контроля финансовой 
и хозяйственной деятельности хозяйственного 
общества в соответствии с его уставом может 
быть создана контрольно-ревизионная служ-
ба, порядок работы которой устанавливается 
соответствующим локальным правовым актом 
хозяйственного общества, утвержденным об-
щим собранием его участников.

Однако, как показывает практика, соб-
ственники и руководство большинства отече-
ственных сельскохозяйственных организаций 
не в полной мере понимают механизм фор-
мирования и принципы функционирования 
эффективной системы внутреннего контроля. 
Это вызвано следующими причинами: в за-
конодательстве Республики Беларусь отсут-
ствуют методические рекомендации, которые 
регламентировали бы процедуру организации 
и осуществления внутреннего контроля юри-
дическими лицами, занимающимися произ-
водством и переработкой сельскохозяйствен-
ной продукции; в  практике хозяйствования 
внутренний контроль не рассматривается как 
необходимая деятельность специализирован-
ных контрольных отделов, рабочих групп или 
должностных лиц предприятия, а представ-
ляет собой формальную систему управления 
бизнесом; в настоящее время отсутствует эф-
фективный инструмент оценки эффективно-
сти контрольной среды организации; слабый 
процесс взаимодействия бизнес-структур и 
отсутствие оперативного обмена информаци-
ей между различными уровнями управления 
осложняют ситуацию [2].

Согласно Международным стандартам 
аудита (МСА) 400 «Оценка рисков и внутрен-
ний контроль» система внутреннего контро-
ля – это совокупность организационных мер, 
методик и процедур, используемых руковод-
ством предприятия в качестве средств для 
упорядоченного и эффективного ведения уче-
та финансово-хозяйственной деятельности, 
обеспечения сохранности активов, выявления, 
исправления и предотвращения ошибок и ис-
кажения информации, а также своевременной 
подготовки достоверной финансовой (бухгал-
терской) отчетности. 

Система внутреннего контроля органи-
зации представляет собой непрерывно функ-
ционирующий процесс, направленный на 
обеспечение выполнения миссии и достиже-
ния задач организации. Она также повышает 
эффективность управления деятельностью 
организации благодаря использованию каче- 
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ности был узаконен, которая обрела свою вос-
требованность с 2020 года, с момента начала 
пандемии коронавируса.

Сам по себе аутсорсинг представляет 
собой передачу выполнения, чаще всего не 
очень важных, но обязательных к выполне-
нию функций или процессов предприятия за 
его пределы, третьему лицу по договору граж-
данско-правового характера. Главная цель аут-
сорсинга заключается в том, чтобы оставить 
предприятию те функции, которые оно выпол-
няет лучше других, и передать те функции, 
которые исполнитель выполнит лучше и бы-
стрее остальных, при этом разгрузив штатного 
сотрудника от выполнения им задачи, которая 
не входит в его компетенцию. Аутсорсинг по-
зволяет сэкономить на выплатах штатным со-
трудникам заработной платы и поощритель-
ных выплатах и направить время и ресурсы на 
выполнение профильных задач бизнеса, что 
является большим преимуществом по сравне-
нию с заключением трудового договора в при-
вычном порядке. Также преимуществом будет 
являться профессионализм сотрудников аут-
сорсинговой компании, что ускорит процесс 
решения узкоспециализированных задач.

Но у аутсорсинга, как и у любого друго-
го вида оказания услуг, есть свои недостатки. 
Законодательная база по вопросам аутсорсин-
га полностью не сформирована, отсутствуют 
правовые нормы внешнего менеджмента, что 
усложняет разрешение возможных споров, 
включая судебные процессы. Также стоит упо-
мянуть о наличии рисков, которые в полной 
мере несёт заказчик, а не аутсорсинговая ком-
пания, заключающиеся в утечке информации, 
доказать причастность подрядчика к разглаше-
нию внутренней информации заказчика прак-
тически невозможно.

Чтобы полностью обезопасить и популя-
ризировать аутсорсинг стоит более детально 
подойти к разработке форм, локально-норма-
тивных актов и договоров, на основу которых 
можно было бы опереться при заключении 
соглашения, чтобы обезопасить и заказчика, 
и саму компанию-аутсорсера. Также стоит об-
ратить внимание на положения о расторжении 
договора аутсорса. При этом следует отметить, 
что трудовые отношения между работником и 
аутсорсинговой компанией не должны растор-
гаться при условии, что заказчик отказался от 
выполнения услуг.

На основании вышесказанного можно 
сделать вывод, что такой институт, как аут- 
сорсинг имеет свои преимущества и недо-
статки по сравнению с привычным нам тру- 
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В настоящее время мы часто видим, как 
крупные организации поручают разного рода 
непрофильные задачи третьим лицам, которых 
нанимают «со стороны» по договору граждан-
ско-правового характера, для разгрузки своего 
постоянного штата и улучшения качества вы-
полняемых работ. Данная практика появилась 
достаточно давно, в 1980-х годах, и получила 
название «Аутсорсинг». В России рынок аут-
сорсинга начал развиваться не так давно- в 
конце 90-х – начале 2000-х гг. Но так как это 
было новинкой для нашего общества, законо-
дательно данный рынок был не урегулирован, 
что тормозило его развитие, однако в 2016 году 
путем внесения поправок в Трудовой Кодекс 
Российской Федерации, данный вид деятель- 
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Прекращение юридического лица как 
самостоятельная правовая категория не пред-
ставлено в основных положениях о юриди-
ческих лицах, закрепленных в Гражданском 
кодексе Республики Беларусь (далее – ГК 
Республики Беларусь). Вместе с тем термин 
«прекращение юридического лица» приме-
нен в ст. 189 и 962 ГК Республики Беларусь. 
Отсутствие на законодательном уровне норм, 
раскрывающих сущность и содержание пра-
вовой категории «прекращение юридического 
лица», препятствует ее единообразному толко-
ванию и применению, объективному соотно-
шению с понятиями «ликвидация», «реоргани-
зация», а также выработки действенных мер, 
направленных на защиту прав кредиторов при 
прекращении юридических лиц. Принимая во 
внимание данные обстоятельства, представ-
ляется целесообразным отметить некоторые 
исторические аспекты трансформации данной 
правовой категории в гражданском законода-
тельстве с целью уяснения общих закономер-
ностей и тенденций развития прав кредиторов 
при прекращении юридических лиц.  

Правовое регулирование прекращения 
юридических лиц в Беларуси преимуществен-
но началось с образования СССР (именно в это 
время осуществлялась активная правотворче-
ская деятельность, направленная на создание 
новой системы права) и условно прошло в 
своем развитии три исторических этапа, об-
условленных введением в действие Граждан-
ского кодекса БССР 1923 г. (далее – ГК БССР 
1923 г.), Гражданского кодекса БССР 1964 г. 
(далее – ГК БССР 1964 г.) и ГК Республики 
Беларусь.

довым договором. Но как и любой институт 
гражданского и трудового права аутсорсинг 
должен быть законодательно урегулирован, 
все его положения должны быть закреплены в 
кодексе. Несомненно, урегулирование данного 
института по всем канонам приведёт к заин-
тересованности работодателей к применению 
в производстве компании-аутсорсера для уско-
рения и улучшения производительности сво-
его предприятия, что в свою очередь усилит 
экономику государства, в котором находится 
данное предприятие.
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соединение) реорганизации, влекущие прекра-
щение юридического лица; детализированы 
последствия прекращения юридического лица 
путем его реорганизации.

В период с 1964 г. до 1991 г. существен-
ного дополнительного правового регулиро-
вания порядок ликвидации и реорганизации 
юридических лиц на уровне законодательства 
СССР и постановлений Совета Министров 
БССР не получил. В конце 80-х гг. XX в. на 
законодательном уровне прослеживалась тен-
денция к исключению реорганизации юриди-
ческого лица из способов прекращения юри-
дического лица, отождествлению понятия 
«прекращение юридического лица» и поня-
тия «ликвидация юридического лица». Пра-
вовые нормы, направленные на защиту прав 
кредиторов при прекращении юридических 
лиц, существенно сократились по сравнению 
с правовым регулированием, существовавшем 
по данному вопросу в 20-е гг. XX в., главным 
образом, в силу исторических обстоятельств 
(переход к плановой экономике, преобладание 
социалистической государственной собствен-
ности и др.).

Приобретение Республикой Беларусь 
независимости после распада СССР, развитие 
рыночных отношений и ряд иных факторов об-
условили необходимость разработки и приня-
тия нового ГК Республики Беларусь (1998 г.), 
в рамках которого законодатель отказался от 
представления реорганизации и ликвидации 
как способов прекращения юридического лица 
и обобщения указанных правовых категорий 
под одной правовой конструкцией «прекраще-
ние юридического лица», определив реорга-
низацию и ликвидацию юридических лиц как 
два самостоятельных института гражданского 
права. На законодательном уровне (ст. 56 ГК 
Республики Беларусь) установлены гарантии 
прав кредиторов юридического лица при его 
реорганизации: кредитору предоставлено пра-
во на информирование о принятии решения о 
реорганизации должника; право на заявление 
требования о прекращении или досрочном 
исполнении обязательств должником и возме-
щении убытков; право на привлечение к соли-
дарной ответственности правопреемников ре-
организованного юридического лица в случае, 
установленном законодательством. Определен 
порядок ликвидации юридических лиц (ст. 59 
ГК Республики Беларусь) и удовлетворения 
требований кредиторов (ст. 60 ГК Республики 
Беларусь).

Новый этап развития гражданского за-
конодательства Республики Беларусь связан 
с принятием Закона Республики Беларусь от 
13 ноября 2023 г. № 312-З «Об изменении ко-

В период с 1923 г. по 1964 г. правовое 
положение юридических лиц, в т.ч. основания 
и порядок их прекращения, главным образом, 
определялось общесоюзными нормативны-
ми правовыми актами с фрагментарным ре-
гулированием в ГК БССР 1923 г. В советском 
законодательстве отсутствовали дефиниции 
понятий: «прекращение юридического лица», 
«ликвидация», «реорганизация». Вместе с тем 
законодатель выделял два порядка прекраще-
ния юридического лица: с ликвидацией его дел 
и имущества (данный порядок схож по своему 
правовому содержанию с понятием «ликвида-
ция юридического лица» в современном его 
значении) и без ликвидации его дел и имуще-
ства (данный порядок схож по своему право-
вому содержанию с понятием «реорганизация 
юридического лица» в современном его значе-
нии).

Прекращение юридического лица с лик-
видацией его дел и имущества или без такой 
ликвидации затрагивало интересы кредиторов 
юридического лица, в связи с чем советский 
законодатель наделял последних определен-
ными правами: правом на информирование 
о принятии решения о прекращении юриди-
ческого лица; правом на заявление протеста; 
правом на обеспечение долгов ликвидируемо-
го лица, правом на обжалование в судебном 
порядке решения ликвидационной комиссии 
(ликвидатора) об отказе (полном или частич-
ном), о признании претензии кредитора; пра-
вом на привлечение членов ликвидационной 
комиссии (ликвидатора) к солидарной ответ-
ственности за причиненные кредитору убытки 
и др. При этом права кредиторов при прекра-
щении юридического лица носили несистема-
тизированный, разрозненный характер в силу 
их закрепления в многочисленных норматив-
ных правовых актах, распространявших свое 
действие на отдельные виды юридических 
лиц, с разным объемом правового регулирова-
ния.

С принятием ГК БССР 1964 г. произо-
шло упразднение терминологии и исключение 
из лексического оборота правовых конструк-
ций «прекращение юридического лица с лик-
видацией его дел и имущества», «прекраще-
ние юридического лица без ликвидации его 
дел и имущества». Вместе с тем в ГК БССР 
1964 г. (по сравнению с Основами гражданско-
го законодательства СССР и союзных респу-
блик 1961 г.) получили развитие положения о 
юридических лицах, в частности, установлено 
два способа прекращения юридического лица 
(путем ликвидации или реорганизации) без 
раскрытия дефиниций указанных терминов, 
определены случаи (слияние, разделение, при-
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проблемы. В этой связи интересным пред-
ставляется опыт ряда зарубежных государств 
(Украины, Германии и Турции), в праве кото-
рых соответствующие нормы закреплены.

Так, ч. 1 п. 3 ст. 31 Семейного кодек-
са Украины от 10 января 2002 г. (далее – СК  
Украины) установлена обязанность жениха/ 
невесты, отказавшегося/отказавшейся от бра-
ка, возместить другой стороне затраты, по-
несенные ею/им в связи с приготовлением к 
регистрации брака и свадьбе. С учетом ч. 2 
п. 1 ст. 28 данного Кодекса, согласно которой 
статус жениха и невесты лица приобретают 
только после подачи в орган государственной 
регистрации актов гражданского состояния 
заявления о регистрации брака, не подлежат 
возмещению затраты, понесенные до данной 
даты, а также если пара так и не дошла до  
ЗАГСа (см., например, постановление Харь-
ковского апелляционного суда от 20.04.2023 г.  
по делу № 640/7687/16-ц [1]; Решение Хмель-
ницкого горрайонного суда от 21.12.2012 г.  
по делу № 2218/20517/2012 [2]). Также они 
не должны возмещаться, если отказ от брака 
был вызван противоправным, аморальным по-
ведением жениха/невесты, сокрытием им/ею  
обстоятельств, имеющих для отказавшегося 
от брака существенное значение (тяжелая бо-
лезнь, наличие ребенка, судимость и т.п.) (ч. 2  
п. 3 ст. 31 СК Украины). Что касается подарков 
в связи с будущим браком, то в случае отказа 
от брака лица, получившего такой подарок,  
договор дарения по требованию дарителя мо-
жет быть расторгнут судом, а указанное лицо 
обязано вернуть подаренную вещь, а если она 
не сохранилась – возместить ее стоимость  
(п. 4 ст. 31 СК Украины). Причиненный вслед-
ствие отказа от заключения брака моральный 
вред компенсации не подлежит.

В законодательстве Германии сущест- 
вует институт помолвки. «Согласно господ-
ствующей точке зрения в юридическом со-
обществе Германии помолвка представляет 
собой договор, по которому мужчина и жен-
щина, именуемые с этого момента женихом и  
невестой, обещают вступить в брак друг с дру-
гом. Заключение такого договора не требует 
соблюдения специальной формы (например,  
обмена кольцами), но обязательным остается 
публичное оглашение» [3, с. 460]. Отказ от  
помолвки одной из ее сторон влечет обязан-
ность возместить второй стороне и его роди-
телям, а также третьим лицам, действовавшим 
вместо родителей, ущерб, возникший в ре- 
зультате того, что в ожидании заключения  
брака они понесли расходы или приняли на 
себя обязательства. Кроме того, второй сторо-
не должен быть возмещен ущерб, понесенный 

дексов» и внесением изменений и дополнений 
в ГК Республики Беларусь. Одним из направ-
лений совершенствования норм ГК Республи-
ки Беларусь являлось повышения уровня обе-
спечения прав кредиторов при реорганизации 
и ликвидации юридических лиц, вследствие 
чего получил развитие институт солидарной 
ответственности при реорганизации юриди-
ческого лица, а также детализирован порядок 
проведения реорганизации и ликвидации юри-
дических лиц.

В целом необходимо отметить, что про-
цесс развития гражданского законодательства, 
регулирующего прекращение юридических 
лиц, в т.ч. определяющего права кредиторов 
при таком прекращении, был сложным и не-
однородным, главным образом, зависящим от 
политических и социально-экономических яв-
лений, характерных соответствующему исто-
рическому периоду. Полагаем, что правовая 
категория «прекращение юридического лица» 
незаслуженно оставлена законодателем без 
внимания и требует дальнейшего научного ис-
следования с целью обеспечения целостности 
цикла существования юридического лица и 
выработки системного подхода к определению 
прав кредиторов юридического лица при его 
прекращении.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ПОСЛЕДСТВИЙ ОТКАЗА ОТ 

ВСТУПЛЕНИЯ В БРАК В ПРАВЕ 
УКРАИНЫ, ГЕРМАНИИ И ТУРЦИИ

Н.Г. Маскаева, 
доцент кафедры гражданского права и про-
цесса УО «БИП – Университет права и со- 
циально-информационных  технологий», 
кандидат юридических наук, доцент
г. Минск, Республика Беларусь

Организация свадьбы является зача-
стую достаточно затратным мероприятием,  
влекущим несение (как правило, до проведе-
ния свадебной церемонии) партнерами и/или 
их родственниками расходов на приобретение 
одежды и аксессуаров для жениха и невесты,  
оформление приглашений, аренду помеще- 
ний, оплату банкета, услуг тамады, фотогра-
фа и т.д. Также зачастую договоренность о 
вступлении в брак сопровождается дарением 
указанными лицами подарков. Отечествен-
ное законодательство не содержит норм, пря-
мо регулирующих имущественные послед-
ствия отказа от вступления в брак, что создает  
определенные теоретические и практические 
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да, возникшего в результате расторжения по-
молвки (ст. 121 ГК Турции). При расторжении 
помолвки по любой причине, кроме заключе-
ния брака, подарки, переданные помолвлен-
ными сторонами, их родителями, лицами, их  
заменяющими, друг другу, могут быть истре-
бованы обратно, а в случае, если это невоз-
можно, должна быть возмещена их стоимость 
(ст. 122 ГК Турции).

На наш взгляд, в случае наличия дого- 
воренности партнеров о заключении в буду- 
щем брака и ненаступления данного послед-
ствия по любым причинам было бы справед-
ливым и обеспечивающим баланс интересов 
сторон законодательно предоставить каждому  
из «несостоявшихся супругов» право требо-
вать от другого возмещения расходов, поне-
сенных им в связи с приготовлением к свадь- 
бе и регистрацией заключения брака, а так-
же расторжения договора дарения и, соответ-
ственно, возврата подарков, переданных дру- 
гому в связи с планируемой свадьбой, а в слу-
чае невозможности этого – выплаты их де- 
нежной стоимости. Такое же право должно 
быть и у родственников данных лиц, если они 
понесли указанные расходы или передали та-
кие подарки. В обоих случаях речь должна  
идти о заранее согласованных лицами, пла-
нирующими вступить в брак, расходах. Пола- 
гаем, закрепление соответствующих норм в 
белорусском законодательстве поможет убе-
речь пары от чрезмерных добрачных имуще-
ственных трат, минимизировать случаи не- 
обоснованного и неожиданного для одного из 
партнеров отказа от заключения брака, избе-
жать финансового использования партнерами 
друг друга, а также будет способствовать их  
более ответственному отношению к подго- 
товке свадьбы и повышению культуры брач-
но-семейных отношений.
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в результате того, что в ожидании заключения  
брака это лицо предприняло меры, затронув-
шие его имущество или дело, обеспечиваю- 
щее доход. Ущерб подлежит возмещению 
лишь в том объеме, в каком указанные рас-
ходы, принятые обязательства и иные меры  
были соразмерны обстоятельствам. Он не  
должен возмещаться, если для отказа от по-
молвки имеется серьезное основание (§ 1298 
Германского гражданского уложения 1896 г.  
(далее – ГГУ)). В качестве одного из таковых 
немецкое законодательство упоминает лишь 
вину второй стороны (характер иных причин  
суд будет устанавливать каждый раз исходя из 
обстоятельств конкретного дела [4, с. 103]). 
При ее наличии указанный ущерб возмещает- 
ся «виновной» стороной «невиновной» сто- 
роне (§ 1299 ГГУ). Помимо возмещения ущер-
ба, в случае прекращения помолвки (за ис-
ключением прекращения в связи со смертью  
одного из помолвленных) каждый помолвлен-
ный может потребовать от другого возвра-
та имущества, переданного в подарок или в 
знак помолвки, в соответствии с положения-
ми о возврате неосновательного обогащения 
(§ 1301 ГГУ). ГГУ, как и СК Украины, не пред-
усматривает компенсации морального вреда в  
случае отказа от вступления в брак.

Турецкое законодательство также опе- 
рирует термином «помолвка», под которым 
понимается обещание вступления в брак 
(ст. 118 Гражданского кодекса Турецкой Рес- 
публики (Кн. 2)) 2001 г., далее – ГК Турции). 
Каких-либо формальных требований к по-
молвке не предусмотрено. В случае растор-
жения одной из сторон помолвки без уважи-
тельной причины и отсутствия в расторжении 
вины второй стороны последняя, ее родители  
и лица, их заменяющие, имеют в соответствии 
со ст. 120 ГК Турции право требовать с уче- 
том принципа добросовестности возмещения 
своих расходов и финансовых потерь, связан-
ных со свадьбой и помолвкой. В качестве ува-
жительных причин для расторжения помолв- 
ки в судебной практике признаются лень,  
плохие привычки одной из сторон, ее неува-
жительное отношение к невесте или ее род-
ственникам, неверность, игромания, наличие  
у одной из сторон эмоциональных или ро-
мантических отношений с другим человеком, 
заразной или длительной тяжелой болезни и 
т.д. [5]. При определении того, произведены  
ли расходы в соответствии с принципом доб- 
росовестности, будут изучаться такие крите-
рии, как возраст, уровень образования, соци-
ально-экономический статус, обычаи и тради-
ции сторон [6]. Также «невиновная» сторона 
имеет право на компенсацию морального вре-
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противоправным. Особенность злоупотребле-
ния правом заключается в том, что оно появля-
ется на основе осуществления субъективных 
прав, то есть на основе разрешённого законом 
поведения [1, c. 32].

Злоупотребление процессуальными пра-
вами является нарушением общей обязанности 
добросовестно использовать предоставленные 
законодательством права.

Одним из принципов процесса судебно-
го разбирательства является так называемый 
принцип состязательности, который подразу-
мевает под собой активность действий всех 
лиц, участвующих в данном судебном раз-
бирательстве. Согласно ч. 1 ст. 179 Граждан-
ского процессуального кодекса Республики 
Беларусь (далее – ГПК), каждая сторона судеб-
ного разбирательства самолично доказывает 
те факты, которые считает основанием своих 
требований или возражений. Исключением 
является указанный в ч. 2 этой же статьи слу-
чай, когда судебное разбирательство, «оказав-
шись в безысходном положении» по причине 
недостаточности приведенных доказательств 
(а приведение сторонами дополнительных – 
невозможно) может быть выведено из этого 
«безысходного положения» посредством со-
действия самого суда в истребовании дока-
зательств (которое следует за ходатайством 
стороны по этому поводу). Фактом злоупо-
требления данным процессуальным правом 
(на вышеупомянутое ходатайство) может яв-
ляться заведомо ненадлежащая подготовка к 
предстоящему судебному разбирательству, с 
осознанием того факта, что судебные органы, 
в случае выявления недостатка доказательств 
по ходатайству стороны будут вынуждены ис-
требовать дополнительные доказательства.

К процессуальным правам также отно-
сятся права, указанные в ст. 60 ГПК. К приме-
ру, для истца эта статья предусматривает право 
на обращение за судебной защитой (посред-
ством формирования своей позиции в исковом 
заявлении). Фактом злоупотребления данным 
процессуальном правом может выступать по-
дача искового заявления с заведомо ложными 
обвинениями и неправомерными требовани-
ями, рассмотреть которые суд так или иначе 
будет обязан (хотя для такого заявителя закон 
предусматривает ряд неблагоприятных по-
следствий).

В ч. 2 ст. 60 ГПК закрепляются права 
ответчика, а именно, право на защиту против 
предъявляемого иска, право на формирование 
возражения против иска либо право на предъ-
явление встречного иска. Злоупотребление 
данным правом может выражаться в наполне- 
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свя-зи-с-разрывом-помолв/. – Дата доступа: 
12.02.2024.
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В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ

В.А. Мельник,
студентка 3-го курса юридического факуль-
тета УО «БИП – Университет права и со- 
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социально-информационных  технологий»,  
кандидат юридических наук, доцент

Неотъемлемым конституционным пра-
вом каждого человека является право на судеб-
ную защиту, закрепленное в ст. 60 Конститу-
ции Республики Беларусь. Однако реализация 
субъективного права на судебную защиту име-
ет и другой, негативный аспект – недобросо-
вестное использование процессуальных прав, 
в том числе права на судебную защиту.

В.П. Грибанов отмечает, что злоупотре-
бление правом подразумевает поведение, ко-
торое связано с нарушением определенных 
обязанностей, и именно поэтому является  
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1) закрепить в качестве самостоятель-
ного принципа: принцип добросовестности 
участников судопроизводства (с учетом норм 
ст. 13 ГПК), указав на обязанность лиц, уча-
ствующих в деле, добросовестно пользоваться 
всеми принадлежащими им процессуальными 
правами, не допуская злоупотребления ими, а 
также то, что злоупотребление процессуаль-
ными правами повлечет последствия, пред-
усмотренные кодексом и иными законодатель-
ными актами;

2) дополнить ст. 19 ГПК частью, закре-
пляющей, что суд при осуществлении руко-
водства процессом предупреждает лиц, уча-
ствующих в деле, о последствиях совершения 
или несовершения ими определенных про-
цессуальных действий, оказывает лицам, уча-
ствующим в деле, содействие в реализации их 
прав; 

3) ст. 25.1 Кодекса Республики Беларусь 
об административных правонарушениях («Не-
уважение к суду») дополнить частью второй, 
предусматривающей административную от-
ветственность для стороны, которая допусти-
ла злоупотребление своими процессуальными 
правами или не исполнила своих процессу-
альных обязанностей, если это привело к от-
ложению судебного заседания, затягиванию 
судебного процесса, воспрепятствованию рас-
смотрению дела и принятию законного и обо-
снованного судебного постановления, в виде 
штрафа.

Таким образом, гражданскому процессу-
альному законодательству требуется стройная 
система норм, разрешающая вопросы понятия 
злоупотребления процессуальными правами, 
его признаков, последствий и мер процессу-
альной ответственности. При этом в бело-
русской правовой системе имеется ряд норм, 
которые препятствуют широкому распростра-
нению данного вида злоупотребления права-
ми. Иными словами, государство активно бо-
рется со злоупотреблением процессуальными 
правами.
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нии заведомо ложными сведениями встреч-
ного иска (возражений против иска), которые 
обязательно будут приняты к рассмотрению 
судом, что, снова же, лишь увеличивает вре-
менной отрезок, затрачиваемый на судебное 
разбирательство по тому или иному делу.

Ст. 61 ГПК содержит отсылку на ст. 56 
ГПК, где указан обширный перечень прав лиц, 
которые юридически заинтересованы в исходе 
дела. Фактически все эти процессуальные пра-
ва в условиях, схожих с вышеприведенными 
ситуациями, могут повлечь за собой злоупо-
требление ими же. Норма ч. 2 указанной ста-
тьи устанавливает обязанность для участников 
гражданского судопроизводства: добросовест-
но пользоваться принадлежащими им процес-
суальными правами. Дано конкретное ука-
зание на то, что все попытки отклониться от 
существа дела или затянуть процесс пресека-
ются судом. Более точно этот момент урегули-
рован в ст. 168 ГПК. Данная статья закрепля-
ет право суда на процессуальное воздействие 
в случае злоупотребления процессуальными 
правами (либо умышленным неисполнением 
процессуальных обязанностей) участника-
ми гражданского судопроизводства, а в каче-
стве   способов процессуального воздействия 
называет «предупреждение, удаление из зала 
суда, принудительное доставление в зал суда, 
возложение обязанности на недобросовестных 
участников гражданского судопроизводства 
возместить судебные расходы». Также ст. 168 
ГПК предусматривает (в случаях, установлен-
ных законом) возможность привлечения таких 
лиц к административной и уголовной ответ-
ственности. Примером данных мер может яв-
ляться ст. 401 Уголовного Кодекса Республики 
Беларусь (заведомо ложное показание).

Вместе с тем на практике случается зло-
употребление правом в форме бездействия 
лиц, которое, например, может проявляться в 
неявке в судебное заседание и уклонении от 
получения судебного извещения или повест-
ки, непредставлении доказательств в суд пер-
вой инстанции, отсутствии правовой позиции 
по делу до принятия судебного решения и т.д. 
Думается, что злоупотребление процессуаль-
ными правами может происходить не только 
в форме действия, но и в пассивной форме – 
бездействия.

В целях обеспечения эффективного и 
оперативного осуществления правосудия, 
предотвращения злоупотреблений процессу-
альными правами участниками гражданского 
процесса при разработке Кодекса гражданско-
го судопроизводства необходимо:
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Более половины всех охраняемых автор-
ским правом произведений являются служеб-
ными. В связи с их созданием обычно возни-
кают вопросы: кто считается автором такого 
произведения и как правильно распределяются 
права на произведение между работником-ав-
тором и нанимателем-правообладателем.

По общему правилу авторское право на 
служебное произведение принадлежит его 
автору. Признание за автором личных неиму-
щественных прав является принципиально 
важным, поскольку обеспечивает реализацию 
интересов автора при использовании результа-
тов его творчества. Однако установлено огра-
ничение части этих прав. Состоит оно в том, 
что автор служебного произведения не вправе 
препятствовать его обнародованию нанимате-
лем, а также реализовать принадлежащее ему 
право на отзыв. 

Исключительное право на служебное 
произведение с момента его создания пере-
ходит к нанимателю. Если же наниматель и 
работник хотят договориться об иной принад-
лежности исключительного права, тогда они 
должны заключить авторский договор на слу-
жебное произведение. В этом случае передача 
прав уже будет происходить на основании ус-
ловий авторского договора, а не на основании 
норм Закона. Однако в п. 2 ст. 17 Закона не 
указывается конкретный вид договора между 
нанимателем и автором, поэтому подразумева-
ется, что таким договором может быть трудо-
вой или гражданско-правовой договор.

Если наниматель в течение пяти лет со 
дня, когда к нему в соответствии с ч. 1 п. 2 
ст. 17 Закона перешло исключительное право 
на служебное произведение, не начнет исполь-
зование этого произведения или не передаст 
исключительное право на это произведение 
другому лицу, исключительное право на слу-
жебное произведение переходит к автору, если 
иное не предусмотрено договором между на-
нимателем и автором. Но, следует отметить, 
что законодательство не дает точных указаний 
насчет определения и фиксирования даты, с 
которой произведение считается предостав-
ленным нанимателю, чтобы можно было на-
чинать исчисление предусмотренного законом 
пятилетнего срока. Закрепляется только, что 
данный срок начинает течь со дня, когда на-
ниматель получил служебное произведение в 
свое распоряжение. 

Теоретически возможна ситуация, когда 
в создании служебного произведения прини-
мают участие лица, не состоящие в трудовых 
отношениях с нанимателем, а соавторство 
имеет характер нераздельного. Исходя из  

СЛУЖЕБНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

О.Е. Мельникова,
старший  научный  сотрудник  отдела  ста-
тистики и  анализа Научно-исследователь-
ского  института  пожарной  безопасности 
и  проблем  чрезвычайных  ситуаций  МЧС  
Республики Беларусь
г. Минск, Республика Беларусь 

Закон Республики Беларусь «Об ав-
торском праве и смежных правах» от 17 мая 
2011 г. № 262-З (далее – Закон) определяет слу-
жебное произведение как произведение науки, 
литературы, искусства (его часть, имеющая са-
мостоятельное значение), созданное автором 
по заданию нанимателя или в порядке выпол-
нения обязанностей, обусловленных трудовым 
договором [1].

Исходя из определения, содержащегося 
в Законе, можно говорить о том, что понятие 
«служебное» может использоваться только 
применительно к произведениям, созданным 
в рамках трудовых отношений. Автором слу-
жебного произведения является работник, вло-
живший свой творческий труд в его создание. 
А основным признаком служебного произве-
дения является наличие трудовых отношений 
между работником (автором) и нанимателем.

Как известно, трудовые отношения воз-
никают на основании трудового договора, за-
ключаемого в письменной форме между ра-
ботником и нанимателем. Однако не только 
наличие трудовых отношений между создате-
лем произведения и организацией, в которой 
он работает, автоматически делает произве-
дение служебным. Необходимо также, чтобы 
создание подобных произведений входило в 
трудовые функции или служебные обязан-
ности работника. Но недостаточно включить 
абстрактную формулировку «в обязанности 
работника входит создание произведений» 
или «права на все созданные работником про-
изведения принадлежат нанимателю». Обязан-
ности должны быть конкретными. Например, 
для программиста – «писать код» или «раз-
рабатывать программы», а для копирайтера – 
«писать тексты на заданную тему» [2].

То есть, доказательством служебного ха-
рактера произведения являются документы, 
подтверждающие наличие между автором и 
нанимателем трудовых отношений (трудовой 
договор, контракт), и документы, определяю-
щие трудовую функцию автора (трудовой до-
говор, должностная инструкция, служебные 
обязанности и т.п.).
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в результате создания рассматриваемого про-
изведения, работнику должно быть выплачено 
вознаграждение, размер и порядок выплаты 
которого лучше определить дополнительным 
к трудовому договору соглашением.
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В статье анализируется практика, кото-
рая доказывает неоспоримое преимущество 
и эффективность применения технических 
помощников в сфере проверки, обработки, 
поиска, систематизации, документирования, 
оцифровки, выборки патентной информации 
т.д. Справедливый баланс конфликта интере-
сов автора, правообладателя, общества, заин-
тересованного в получении доступа к самой 
дорогой в мире патентной информации, пред-

норм Закона можно сделать вывод о том, что 
в этой ситуации возникает совместное обла-
дание исключительным правом на служебное 
произведение. В настоящее время в законода-
тельстве Республики Беларусь решение дан-
ной проблемы не предусмотрено [3].

Также является спорным вопрос о вы-
плате вознаграждения автору служебного про-
изведения. Единой точки зрения относительно 
формы выплаты вознаграждения работнику 
(автору служебного произведения) нет. Одни 
специалисты по авторскому праву считают, 
что достаточной является выплата заработной 
платы в обычном размере и нет необходимости 
в выплате дополнительного вознаграждения. 
По мнению других, возможна выплата возна-
граждения в твердой сумме, так как заработ-
ная плата является вознаграждением за труд, 
которое наниматель обязан выплатить работ-
нику за выполненную работу в зависимости 
от ее сложности, количества, качества, усло-
вий труда и квалификации работника с учетом 
фактически отработанного времени, а также за 
периоды, включаемые в рабочее время [4].

Следует отметить, что в отношении вы-
платы вознаграждения автору служебного 
произведения Закон исходит из того, что автор 
может рассчитывать на его получение в том 
случае, если это предусмотрено договором с 
нанимателем.

Таким образом, обобщая все сказанное, 
можно прийти к выводу о том, что для того, 
чтобы произведение можно было отнести к 
служебным, оно должно соответствовать об-
щим критериям произведения как объекта ав-
торского права, а также обладать рядом специ-
фических признаков. Сюда относятся наличие 
трудовых отношений между автором и его 
нанимателем, а также факт создания данного 
произведения в рамках трудовых обязанностей 
автора. Однако несмотря на достаточно четко 
установленный законом правовой режим, слу-
жебные произведения часто становятся пред-
метом судебных споров, связанных с наруше-
нием прав как работников, так и нанимателя. 
По моему мнению, сторонам при подготовке 
необходимых документов, предшествующих 
созданию служебного произведения, во избе-
жание возможных будущих споров следует об-
ратить внимание на ряд моментов. 

Во-первых, между нанимателем и работ-
ником (автором) должен быть заключён тру-
довой договор, содержащий в числе трудовых 
функций работника создание им служебных 
произведений. Во-вторых, должен быть граж-
данско-правовой договор, в котором будут со-
держаться положения о распределении прав 
сторон на служебное изобретение. В-третьих, 
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исключительное право на объект патентного 
права. Но достаточно ли этого взаимодействия, 
чтобы нормы традиционного патентного права 
были понятны человеку и машине одинаково.

На сегодняшний день на всех стадиях 
патентования во всем мире используются ин-
формационные системы, содержащие техно-
логии ИИ – поиск по базам данных, перевод, 
подача заявки в патентный орган, выборка по 
запросу и т.д. EPO – European Patent Office пре-
доставляет доступ к широкому спектру патен-
тов: 45 миллионов документов по 71 стране 
или организации, а также доступ к уникальной 
системе классификации, разработанной и под-
держиваемой Европейским патентным ведом-
ством, которая называется ECLA. Например, 
Quick Search для экспресс-поиска по словам из 
названия или реферата, по автору и фирме-за-
явителю; Advanced Search для поиска по пол-
ному описанию патента (названию, реферату, 
автору, фирме патентовладельцу, номеру па-
тента и заявки, классу международной и наци-
ональной классификации); Number Search для 
поиска по номеру патента; Classification Search 
для определения класса международной па-
тентной классификации.

Таким образом, ИИ в состоянии вы-
полнить функции защиты существа объекта 
(его содержания), а в случае необходимости 
обеспечить доступ заинтересованных лиц к 
патентной информации. Ценность машино-
читаемого права в том, что динамично раз-
вивающееся патентное законодательство, пе-
реполненное лексическими конструкциями, 
многочисленными исключениями, огромным 
количеством требований и процедур, сегодня 
становится возможным перевести в код, по-
нятный машине. Объем информации, который 
машины анализируют, читают, применяют, 
администрируют в сфере патентного права, 
и есть «предметно-ориентированный язык» 
[3, с. 234]. Только специалист в сфере патент-
ного права способен раскрыть содержание та-
ких норм. Машиночитаемой (кодированной) 
такую норму может сделать программист во 
взаимодействии с такими специалистами. Так 
зарождается «предметно-ориентированный 
язык» патентного права. Полагаем, что норма 
может стать машиночитаемой, лишь при усло-
вии, что специалист предложит машине одно-
значные формулировки, четко понимая смысл 
патентной нормы. 

Реальность машинного обучения расши-
рит сферу применения не только технологии 
блокчейн и ИИ, позволяя преодолевать много-
численные проблемы в сфере защиты исклю-
чительных патентных прав. Алгоритмически 
структурированная, кодированная правовая 

ставляется возможным разрешить не только 
традиционными нормами патентного права, 
но и через установление границ в виде маши-
ночитаемого кода.

Формирование норм законодательства 
об интеллектуальной собственности находит-
ся под влиянием не только принципа приори-
тета общественных интересов, но и доступ-
ности Интернет-контента с текстом законов, 
судебных решений, статей, патентной инфор-
мацией. Современная эпоха трансформации 
цифрового общества ставит задачи преобразо-
вания правовых норм в машиночитаемый вид 
с единым языком и системой категорий понят-
ных как машине, так и человеку. Так, транс-
формации правовых норм в машиночитаемый 
код с помощью искусственного интеллекта 
(далее – ИИ) посвящены научные труды В.А. 
Шаршуна [1], Т.Я. Хабриевой, Н.Н. Черногора 
[2], И.В. Понкина [3] и др. Проблемам право-
вого регулирования технологий ИИ посвяще-
ны работы белорусских авторов Г.С. Саком-
ской [4], А.В. Чигилейчика [5].

Актуальность проведенного исследова-
ния обусловлена необходимостью установле-
ния справедливого баланса интересов в нормах 
патентного права, достижение которого видит-
ся через кодирование правовой информации, 
обеспечивающего однозначное понимание и 
предсказуемость правового результата.

Мировой опыт взаимодействия чело-
века и программно-аппаратных средств в 
сфере патентования – пример зарождающей-
ся машиночитаемости понятной всему миру 
патентной информации. Сайт Республикан-
ской научно-технической библиотеки rlst.org. 
by предлагает доступ к крупнейшей в мире 
базе данных патентных документов – Orbit  
Intelligence, которая содержит более 100 млн.  
патентных документов и 17 млн. дизайнов, 
представленных 95 патентными ведомствами 
стран мира и международных организаций. В 
двадцатку баз данных, доступных читателям  
библиотеки входят: DrugPatentWatch (описа- 
ния изобретений США, национальных (бо-
лее 130 стран) на фармацевтические препара-
ты, а также информация о дженериках, сро-
ках действия патентов, ценах на лекарства);  
«ЕАПАТИС» (описания изобретений стран 
СНГ, Украины, Грузии, Туркменистана, Ав-
стрии, Австралии, Великобритании, Герма-
нии, Канады, Китая, Японии, Южной Кореи,  
США, Швейцарии, ЕАПВ, ЕПВ, ВОИС) и др.

Практики подтверждают реальную вов-
леченность технического и программного 
инструментария на всех стадиях получения 
патента, от подачи заявки, экспертизы до вы-
дачи охранного документа, удостоверяющего 
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К ВОПРОСУ О ПРЕКРАЩЕНИИ 
УЧАСТИЯ И ЗАМЕНЫ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА

В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ

К.А. Мисючик,
студентка 3-го курса факультета права УО 
«Белорусский  государственный  экономиче-
ский университет»
г. Минск, Республика Беларусь

Научный руководитель: О.В. Бодакова, заве-
дующая кафедрой теории и истории права 
УО  «Белорусский  государственный  эконо- 
мический  университет»,  кандидат  юриди-
ческих наук

В хозяйственном судопроизводстве име-
ют место процессуальные ситуации, когда в 
деле, кроме истцов и ответчиков, участвуют 
третьи лица, которые имеют самостоятельный 
интерес в исходе дела, заключающийся в том, 
что решение экономического суда по спору 
так или иначе влияет на их права и обязанно-
сти. Говоря о третьих лицах, Хозяйственный 
процессуальный кодекс Республики Беларусь 
(далее – ХПК) определяет их в качестве лиц, 
участвующих в деле, и разграничивает их на 
два вида: заявляющих самостоятельные требо-
вания на предмет спора и не заявляющих са-
мостоятельных требований на предмет спора.

Легальное определение указанных 
участников процесса законодателем не дано, 
однако, исходя из смысла ст. 64, 65 ХПК, та-
ковыми являются лица, на права и (или) обя-
занности которых по отношению к одной из 
сторон спора может повлиять судебный поста-
новление.

Правильное определение состава лиц, 
участвующих в деле, способствует защите 
прав и законных интересов физических и юри-
дических лиц и имеет важное значение в раз-
решении судебного спора.

На практике все больше уделяется вни-
мания вопросу замены третьего лица и прекра-
щения его участия в деле в качестве такового 
в связи исключением его из Единого государ-
ственного регистра юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей.

Действующим процессуальным зако-
нодательством, а также принятым Кодексом 
гражданского судопроизводства Республики 
Беларусь (далее – КГС) не урегулирован поря-
док действий экономического суда в вышеука-
занных случаях.

Следует подчеркнуть, что вопросы пре-
кращения участия в деле и замены правопреем-
ником на законодательном уровне установле-
ны только в отношении сторон хозяйственного 

информация обеспечит однозначное толкова-
ние, предсказуемость правового результата на 
основе соблюдении баланса интересов всех 
заинтересованных сторон. Например, исклю-
чить неточности экспертизы, ошибки в при-
нятии решений об отказе в выдаче или выдаче 
патентов, злоупотреблении исключительным 
правом, пресечении недобросовестных дей-
ствий со стороны заинтересованных лиц и т.д.

Наличия информационных патентных и 
правовых баз для оценки совместимости пра-
ва с миром программного обеспечения явно 
недостаточно. Предстоит поиск логической 
связи обучающих выводов, долгая совместная 
работа патентоведов, юристов, программистов 
на пути к машиночитаемым нормам патентно-
го права.
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дополнив ст. 62 ХПК частью 2: «В случае вы-
бытия третьего лица из дела (реорганизация 
юридического лица, смерть индивидуального 
предпринимателя или гражданина, уступка 
требования, перевод долга и другие случаи пе-
ремены лиц в обязательствах) суд, рассматри-
вающий экономические дела, осуществляет 
замену этого третьего лица его правопреем-
ником по письменному ходатайству одной или 
обеих сторон по делу либо по собственной 
инициативе», а также соответственно расши-
рить субъектный состав частей 3, 4, 5 третьим 
лицом. 

Относительно вопроса о завершения 
участия в деле третьего лица представляется 
необходимым установить обязанность суда, 
рассматривающего экономические дела, пре-
кратить участие в деле третьего лица, которое 
исключено из Единого государственного ре-
гистра юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, о чем должно быть вы-
несено определение, включив в ХПК ст. 62-1 
«Прекращение участия в деле третьего лица», 
изложив ее в следующей редакции: «В случае 
ликвидации третьего лица судом, рассматри-
вающим экономические дела, прекращается 
его участие в деле с согласия сторон. Опреде-
ления суда, рассматривающего экономические 
дела, о прекращении участия в деле третьего 
лица может быть обжаловано в порядке, уста-
новленном настоящим Кодексом».

ПЕРЕНОС ИЛИ ПРОДЛЕНИЕ 
ОТПУСКА

М.С. Мищенко,
доцент кафедры гражданского права и про-
цесса  УО  «БИП  ‒  Университет  права  и  
социально-информационных  технологий»,  
кандидат юридических наук, доцент
г. Минск, Республика Беларусь

Согласно части 1 ст. 170 Трудового ко-
декса Республики Беларусь (далее – ТК) нани-
матель обязан предоставлять работнику тру-
довой отпуск, как правило, в течение каждого 
рабочего года (ежегодно). И только в исключи-
тельных случаях, как подчеркивается в части 2 
ст. 170 ТК, когда предоставление полного тру-
дового  отпуска работнику в текущем рабочем 
году может неблагоприятно отразиться на нор-
мальной деятельности нанимателя, допускает-
ся с согласия работника перенос части отпуска 
на следующий рабочий год [1].

С указанной частью статьи закона тес-
но связана часть 4 этой же статьи, в которой 
сделан акцент о том, что «переносимая часть  

процесса: истца и ответчика.
Исходя из положений ХПК, ликвидация 

третьего лица не влечет никаких обязанно-
стей у суда, рассматривающего экономические 
дела, в части прекращения его участия в деле. 
Равно как и вопрос выбытия третьего лица из 
дела (например, в случае реорганизации) не 
влечет оснований для произведения экономи-
ческим судом замены его правопреемником 
(ст. 62 ХПК), как по собственной инициативе, 
так и по ходатайству сторон.

Вместе с тем в случае непринятия ка-
ких-либо действий со стороны суда, рассма-
тривающего экономические дела, возникает 
некоторое противоречие с положениями ст. 57 
ХПК, определяющими процессуальное право 
и дееспособность лиц, участвующих в деле, 
поскольку такое третье лицо не обладает про-
цессуальной дееспособностью.

В связи с этим стоит констатировать на-
личие пробела в законодательном регулиро-
вании вопроса прекращения участия в деле и 
замены третьего лица его правопреемником.

На практике суды, рассматривающие 
экономические дела, по аналогии закона ру-
ководствуются имеющимися нормами, позво-
ляющими отразить в судебном постановлении 
факт и причины завершения участия в деле 
третьего лица либо замены его правопреемни-
ком.

Полагаем, что данный подход являет-
ся верным и позволяет избежать указанного 
выше противоречия.

Однако применение института аналогии 
закона в соответствии с положениями ст. 71 
Закона Республики Беларусь от 17.07.2018 г. 
№ 130-З «О нормативных правовых актах» 
носит временный характер: до внесения из-
менений в нормативные правовые акты либо 
принятия (издания) новых нормативных пра-
вовых актов, устраняющих соответствующие 
пробелы.

Таким образом, необходимо на законода-
тельном уровне урегулировать возникшие во-
просы, закрепив порядок действий суда, рас-
сматривающего экономические дела. 

В связи с этим предлагаем дополнить 
ст. 62 ХПК (а также впоследствии КГС) по-
ложением, предусматривающим возможность 
замены ввиду выбытия не только стороны по 
делу, но и третьего лица, на чьи законные права 
и интересы может повлиять вынесенное эко-
номическим судом решение. Наравне с этим 
следует закрепить возможность суда, рассма-
тривающего экономические дела, по собствен-
ной инициативе произвести процессуальное 
правопреемство в отношении третьего лица с 
вынесением соответствующего определения, 
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– перенос отпуска по инициативе нани-
мателя;

– перенос отпуска по просьбе работника. 
Чаще всего на практике перенос или 

продление отпуска происходит по причинам 
объективного характера, не зависящим от воли 
сторон. Так, согласно части 1 пункта 1 ст. 171 
ТК трудовой отпуск может быть перенесен 
или продлен при временной нетрудоспособ-
ности работника. Если работник заболел и в 
связи с этим заболеванием оформлен листок 
нетрудоспособности, то у него возникает пра-
во на пособие по временной нетрудоспособ-
ности. В соответствии с частью 1 пункта 6 По-
ложения о порядке обеспечения пособиями по 
временной нетрудоспособности и по беремен-
ности и родам, утвержденного постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь 
от 28.06.2013 г. № 569 (в ред. от 10.04.2023 г. 
№ 237), работникам, находящимся в трудовом 
отпуске, пособия назначаются в случае насту-
пления у них в период указанного отпуска вре-
менной нетрудоспособности (кроме ухода за 
больным членом семьи; за ребенком в возрасте 
до 3 лет и ребенком-инвалидом в возрасте до 
18 лет в случае болезни матери либо другого 
лица, фактически осуществляющего уход за 
ребенком; за ребенком-инвалидом в возрасте 
до 18 лет в случае его санаторно-курортного 
лечения, медицинской реабилитации (меди-
цинской абилитации), отпуска по беременно-
сти и родам. В части 2 пункта 6 указанного 
нормативного акта подчеркивается, что тру-
довой отпуск в названной ситуации продлева-
ется (переносится) в порядке, установленном 
ст. 171 ТК [3].

Пунктом 2 части 1 ст. 171 ТК предусмо-
трено аналогичное обстоятельство, по кото-
рому работающая женщина имеет право на 
листок нетрудоспособности, дающий возмож-
ность получить пособие по беременности и 
родам. При совпадении социального отпуска 
по беременности и родам с трудовым отпу-
ском имеются основания последний, т.е. тру-
довой отпуск продлить или перенести.

В пункте 3 части 1 ст. 171 ТК указано 
на обстоятельство, когда работнику приходит-
ся выполнять государственные обязанности с 
правом на освобождение от работы.

В пункте 4 части 1 ст. 171 ТК указана 
ситуация, когда трудовой отпуск совпадает с 
социальным отпуском – в связи с получением 
образования (если работник оформил такой 
отпуск перед трудовым отпуском или во время 
последнего после получения вызова учрежде-
ния образования).

Вместе с тем в пункте 5 части 1 ст. 171 
ТК указана одна из субъективных причин, ко-

трудового отпуска по желанию работника при-
соединяется к отпуску за следующий рабочий 
год или используется отдельно».

В части 2 ст. 171 ТК установлено пра-
вило: «В том случае, если причины (обстоя-
тельства), перечисленные в части 1 этой ста-
тьи, наступают во время трудового отпуска, 
последний продлевается на соответствующее 
число календарных дней трудового отпу-
ска» [1]. Данная статья закона является ключе-
вой, так как в ней названы обстоятельства, как 
зависящие, так и не зависящие от воли сторон 
в переносе отпуска.

Все обстоятельства, указанные в данной 
статье закона, можно разделить на две группы. 
К первой относятся  обстоятельства объектив-
ного характера; ко второй – обстоятельства 
субъективного характера.

Все обстоятельства, названные в части 1 
пунктах 1-4 ст. 171 ТК, не зависят от воли сто-
рон трудового договора, как работника, так и 
нанимателя, в силу которых возможен перенос 
трудового отпуска. Бесспорно, все они имеют 
объективный характер, в частности:

– временная нетрудоспособность работ-
ника;

– наступление срока отпуска по бере-
менности и родам;

– привлечение работника к выполнению 
государственных обязанностей с правом на 
освобождение от работы;

– совпадение трудового отпуска с от-
пуском в связи с получением образования 
[2, с. 161].

Указанные обстоятельства (причины) 
невозможно изменить, так как они имеют пер-
востепенное значение, а, именно, они не могут 
быть сдвинуты на более поздние сроки или от-
ложены.

Обстоятельства, указанные в части 1 
пунктах 5 и 6 ст. 171 ТК, зависят от воли сто-
рон, в силу которых возможен перенос отпу-
ска. Они имеют субъективный характер, так 
как зависят от воли субъекта, в частности:

– невыплата в установленный срок сред-
него заработка за время трудового отпуска;

– согласие сторон, а также другие слу-
чаи, предусмотренные законодательством или 
коллективным договором [2, с. 162].

Действующие на сегодняшний день 
нормы закона позволяют отслеживать также, 
помимо перечисленных выше причин (обсто-
ятельств), и иные обстоятельства, которые мо-
гут быть положены в основу переноса трудо-
вого отпуска. Это, в частности:

– перенос отпуска отдельным катего-
риям работников, которые относятся к числу 
льготников;
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Особую категорию гражданских прав 
составляют нематериальные блага, которые не 
имеют экономической ценности и неразрывно 
связаны с личностью их обладателей. Эти цен-
ности и свободы признаны и защищены дей-
ствующим законодательством. Сюда относят-
ся такие аспекты, как жизнь и здоровье, честь 
и достоинство личности, личная неприкосно-
венность, деловая репутация, частная жизнь, 
жилище, личные и семейные тайны, свобода 
передвижения, выбор места пребывания, имя 
гражданина и другие нематериальные блага, 
которые принадлежат гражданину от рожде-
ния или в соответствии с законом, не могут 
быть переданы или отчуждены другими спо-
собами. Этот перечень не является исчерпыва-
ющим [1, с. 60].

В Конституции Республики Беларусь в 
ст. 28, 60 гарантируется право на защиту от не-
законного вмешательства в частную жизнь, на 
защиту прав и свобод человека. Также в зако-
нодательстве закреплена ответственность лиц 
за клевету, оскорбление, принижение чести, 
достоинства и деловой репутации человека.

Из-за стремительного развития цифро-
вых технологий и распространения Интернета 
общественные отношения претерпели значи-
тельные изменения, что привело к нарушению 
личных неимущественных прав граждан и ор-
ганизаций. Это вызывает серьезные проблемы 
с защитой нематериальных ценностей, нару-
шенных в сети Интернет, поскольку инфор-
мация, распространяемая в Интернете и на-
рушающая права и законные интересы людей, 
может быстро распространиться и достичь 
широкой аудитории, создавая тем самым угро-
зу для заслуживающих защиты лиц.

торая может стать основанием переноса или 
продления трудового отпуска – невыплата ра-
ботнику в установленный срок среднего зара-
ботка за время отпуска. В данной части закона 
речь идет о нарушении нанимателем срока по-
лагающейся оплаты отпуска. Согласно ст. 176 
ТК наниматель обязан выплатить средний за-
работок за время трудового отпуска не позд-
нее, чем за два дня до начала отпуска, если он 
предоставляется в соответствии с графиком 
трудовых отпусков. В иных случаях предо-
ставления трудового отпуска средний зарабо-
ток должен быть выплачен с согласия работни-
ка  не позднее двух рабочих дней со дня начала 
трудового отпуска. 

К числу субъективных причин относятся 
все обстоятельства, которые связаны с опре-
деленными субъектами, названными в законе 
«льготными категориями». Так, в соответствии 
с частью 2 ст. 166 ТК до истечения шести ме-
сяцев работы наниматель обязан предоставить 
трудовые отпуска по желанию работника: 
женщинам перед отпуском по беременности 
и родам или после него; лицам моложе 18 лет, 
совместителям, если трудовой отпуск по ос-
новному месту работы приходится на период 
до шести месяцев работы по совместительству 
и др. [1].

На основе анализа ст. 171 ТК можно 
сделать выводы о том, что, несмотря на кажу-
щийся лаконизм ее содержания, в основе этих 
норм заложена инициатива сторон на перенос 
или продление трудового отпуска – нанимате-
ля или работника. Эта инициатива, как прави-
ло, реализуется путем взаимного согласования 
и достижения соглашения между ними. Одна-
ко основаниями для переноса или продления 
трудового отпуска могут быть также обстоя-
тельства, как не зависящие от воли сторон, так 
и зависящие от их воли.
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вытекает из характера нарушенного права на 
собственное изображение и его последствий.

В то же время Конституционный Суд Ре-
спублики Беларусь в своем решении от 30 ок-
тября 2018 г. «О правовом регулировании в 
гражданском законодательстве использования 
и охраны изображения гражданина» пришел к 
выводу о наличии правовой неопределенности 
в гражданском законодательстве в части регу-
лирования общественных отношений, связан-
ных с надлежащим использованием и охраной 
изображения гражданина, и признал необхо-
димым внести соответствующие изменения в 
ГК.

Мы согласны с этим мнением, так как 
включение в Гражданский кодекс норм, кото-
рые определяют особенности охраны изобра-
жения гражданина, является целесообразным 
и обоснованным. Регулирование этих отно-
шений поможет устранить правовую неопре-
деленность, обеспечить эффективную защиту 
прав граждан от незаконного вмешательства в 
их частную жизнь, достичь разумного баланса 
между публичными и частными интересами, а 
также соответствовать международным стан-
дартам и договорам. Несмотря на отсутствие 
прямых норм в гражданском законодатель-
стве, направленных на защиту изображения 
гражданина, некоторые требования по этому 
вопросу содержатся в других законодательных 
актах, например, в п. 9 ст. 10 Закона Республи-
ки Беларусь от 10 мая 2007 г. «О рекламе» не 
допускается использование образов граждан 
Республики Беларусь в рекламе без их согла-
сия или согласия их законных представителей, 
если иное не предусмотрено данным Законом 
или Президентом Республики Беларусь.

Также, если рассмотреть ст. 152 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, еще 
одной проблемой, которую можно выделить, 
является форма выражения согласия лица на 
использование его изображения. Было бы це-
лесообразно уточнить, в какой форме может 
быть получено такое согласие. Важно отме-
тить, что устное согласие не обеспечивает 
надежности, так как лицо впоследствии мо-
жет отказаться от него, что может привести к 
юридическим проблемам при доказывании за-
конности использования изображения гражда-
нина. Кроме того, из текста статьи не ясно, на 
какой срок гражданин предоставляет согласие 
на использование своего изображения.

Важно отметить и то, что развитие тех-
нологий, включая использование искусствен-
ного интеллекта и алгоритмов, может приве-
сти к увеличению риска нарушения личных 
неимущественных прав в Интернете. Напри- 

Многие ученые также отмечают, что из-
за огромного объема информации в Интернете 
практически невозможно контролировать раз-
мещенные данные и определить ответствен-
ное лицо за распространение ложных све-
дений. Это затрудняет процесс привлечения 
к ответственности и удаления информации, 
которая может нанести ущерб личным неиму-
щественным правам граждан. Другой аспект 
проблемы защиты личных неимущественных 
прав в Интернете связан с тем, что многие 
платформы и социальные сети не всегда эф-
фективно реагируют на жалобы пользователей 
о нарушениях. Отсутствие четких процедур и 
механизмов удаления контента, нарушающего 
права граждан, может создавать проблемы при 
защите личности и репутации. При рассмотре-
нии проблемы защиты личных неимуществен-
ных прав в Интернете можно отметить, что на 
международном уровне пока нет единого нор-
мативно-правового акта, регулирующего отно-
шения по защите прав в онлайн-среде. Также 
стоит отметить, что в последние годы все чаще 
возникают случаи незаконного использования 
изображений граждан [2].

Законодательством Республики Бела-
русь, в отличие от Российской Федерации, 
право гражданина на собственное изобра-
жение прямо не отнесено к нематериальным 
благам, подлежащим защите в порядке, уста-
новленном гражданским законодательством. 
В Гражданском кодексе Республики Беларусь 
1964 года содержалась ст. 509 «Охрана инте-
ресов гражданина, изображенного в произве-
дении изобразительного искусства». Нормами 
данной статьи было установлено, что опубли-
кование, воспроизведение и распространение 
произведения изобразительного искусства, в 
котором изображено другое лицо, допускает-
ся лишь с согласия изображенного, а после его 
смерти – с согласия пережившего супруга и 
детей умершего. Такого согласия не требует-
ся, если это делается в государственных или 
общественных интересах или изображенное 
лицо позировало автору за плату.

Вместе с тем перечень нематериальных 
благ, указанный в ст. 151 Гражданского кодек-
са Республики Беларусь, не является исчерпы-
вающим. Это означает, что к нематериальным 
благам могут быть отнесены и другие личные 
неимущественные права, принадлежащие 
гражданину с рождения. Согласно п. 2 данной 
статьи, защита такого права возможна в соот-
ветствии с гражданским законодательством в 
случаях и порядке, предусмотренных законом, 
а также в тех случаях и пределах, где исполь-
зование способов защиты гражданских прав 
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Косвенный иск – это один из видов иска, 
позволяющий участнику юридического лица 
(далее – ЮЛ) защитить нарушенные права ор-
ганизации. Важность такого  средства защиты 
корпоративных прав и законных интересов  от-
мечена в английской науке права: «Один из са-
мых интересных и оригинальных механизмов 
привлечения к ответственности организаций и 
их органов» [1, c. 639]. Некоторые ученые вы-
деляют недостаточную адаптацию косвенного 
иска в РФ, что приводит к отсутствию единого 
понимания правового положения участников 
процесса. Выделяются два вида данного ин-
ститута: «ut iniversi» (иск подается обществом) 
и «ut singuli» (иск подается его участником).

Правовое положение лиц, участвующих 
в процессе, зависит от процессуальных и ма-
териальных норм. Суд должен привлечь всех 
заинтересованных субъектов и предоставить 
возможность защиты своих прав. Мы счита-
ем, что, прежде всего, косвенный иск призван 
защитить права миноритарных акционеров. 
Во-первых, судебная практика показывает, 
что данный способ защиты выбирают мино-
ритарии чаще. Во-вторых, в английском праве 
косвенный иск был задуман именно для «пре-
одоления воли мажоритарных акционеров по 
непредъявлению иска». В-третьих, мажорита-
рии обладают правом влиять на судьбу компа-
нии. Первый подход к участникам косвенного 
иска заключается в том, что истцом является 
ЮЛ, а участник общества является законным 
представителем ЮЛ. Мы считаем, что невер-
но приравнивать законного представителя по 
данным искам и по ст. 52 ГПК РФ. Законное 
представительство по косвенному иску явля-
ется особой разновидностью и ограничивает-
ся именно судебным процессом. Б.А. Журбина 
характеризует полномочия участника обще-
ства: «Полномочия непосредственно выте- 
кают из Закона об АО в отличие от аналогич- 

мер, автоматизированные системы могут не-
правомерно классифицировать информацию 
или использовать персональные данные без 
согласия субъекта. Законодательные меры по 
стимулированию развития ИИ приняты как в 
России, так и в нашей стране. Так, Указом от 
10 октября 2019 г. утверждена Национальная 
стратегия развития искусственного интеллек-
та на период до 2030 года. Но, к сожалению, 
это не является гарантией защиты прав граж-
дан. 

Таким образом, в условиях быстрого 
развития информационных технологий и пе-
рехода общественных отношений в цифровое 
пространство Интернета возникают все боль-
ше случаев нарушения прав граждан и за-
конных интересов. Несмотря на оперативное 
развитие сетей законодательство не успевает 
быстро адаптироваться для защиты нематери-
альных благ в онлайн-среде. Поэтому считает-
ся необходимым усовершенствование законо-
дательства в области защиты нематериальных 
благ в Интернете, чтобы упростить процедуры 
защиты прав и восстановления ущерба для 
граждан и компаний. Анализ норм ГК РФ и 
решения Конституционного Суда показал, что 
законодатель не дает четкой терминологии, 
которая бы конкретизировала и упрощала при-
менение нормы на практике, а следовательно, 
упрощало процесс защиты и восстановления 
нарушенного нематериального блага.
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нодательстве и судебной практике США, Ан-
глии, РФ косвенные иски применяются только 
в корпаративных правоотношениях.

В Российском праве подать косвенный 
иск может только непосредственный участник 
общества. Например, суд отказал в деле А 74-
3619/2018 владельцу 25% акций через дру-
гие компании в иске о возмещении убытков в 
пользу общества. Все инстанции указали на то, 
что закон ограничивает список лиц, имеющих 
право на подачу косвенного иска, поэтому его 
невозможно расширить в пользу опосредован-
ного владельца. Английскому праву известен 
иск «multiple derivative claim». Суды не видят 
разницы между непосредственными и опосре-
дованными владельцами, так как вред может 
быть нанесен обоим. В деле «Waddington Ltd 
v Chan Chun Hoo Thomas» суд отметил следу-
ющее: «Нет смысла разделять косвенный иск 
на обычный, двойной или многоуровневый, а 
стоит рассматривать его как механизм, обеспе-
чивающий правосудие». Судья отметил, что 
принцип справедливости позволяет преодо-
леть процессуальные особенности косвенного 
иска. Мы считаем, что в России можно преду-
смотреть подачу многоуровневого косвенного 
иска, поскольку это позволит не ограничивать 
защиту интересов участников общества. В 
деле № А40-143717/2021 суд указал возмож-
ность многоуровневого иска, но в качестве 
исключения и «100%-ному конечному бенефи-
циару общества».

Следует обратить внимание на междуна-
родный опыт, в США компания является одно-
временно истцом «real party plaintiff» и ответ-
чиком «nominal party defendant» по косвенным 
искам [5, с. 507]. Американское право имеет 
ограничения на подачу косвенного иска: необ-
ходимо предварительное требование в адрес 
совета директоров, акционер должен владеть 
акциями на момент нарушения прав. Основа-
нием отклонения иска является то, что «истец 
не представляет справедливо и надлежащим 
образом интересы акционеров». В Германии 
компания может в любой момент стать про-
цессуальным истцом иска по § 148 «Закона об 
акционерных обществах Германии» (далее – 
AktG). AktG также устанавливает порог для 
акционеров в размере 1% уставного капитала 
общества. В Германии предусмотрена проце-
дура первоначального обращения к компании 
с требованием о подаче иска. Только после 
отказа участник получает право на косвен-
ный иск. Мы считаем, что следует установить 
процедуру досудебного разрешения спора для 
снижения вероятности злоупотреблений со 
стороны участников общества.

ного права руководителя ЮЛ, вытекающего из 
устава» [2, с. 76-78]. М.Т. Белова и Р.В. Макин 
отмечают необходимость возложения судеб-
ных расходов на компанию [3, с. 118-120]. Мы 
считаем, что такая позиция неверна, так как 
ч. 3 ст. 225.8 АПК РФ прямо устанавливает 
иное, в противном же случае есть риск злоу-
потреблений правом и увеличения количества 
судебных исков. Второй подход состоит в раз-
делении истца на роли: материальную (обще-
ство) и процессуальную (участник общества). 
Эту позицию подтверждает ч. 1 ст. 225.8 АПК 
РФ, по ней участники ЮЛ имеют процессуаль-
ные права и обязанности. Третий подход со-
стоит в том, что участники общества являются 
истцом по косвенному иску. С.С. Казиханова в 
научной работе «Проблема верного определе-
ния процессуального положения корпорации 
и ее участников, их процессуальных прав и 
обязанностей по косвенным искам» отметила: 
«Наличие у участников общества самостоя-
тельного юридического интереса, часто про-
тиворечащего интересу самого ЮЛ». 

Существует четвертый подход, который 
заключается в том, что компания является тре-
тьим лицом. Мы не поддерживаем такой под-
ход, поскольку в результате положительного 
рассмотрения косвенного иска выгоду получа-
ет именно компания.

Пятый подход включает в себя возмож-
ность привлечения общества в качестве от-
ветчика. Эту позицию высказывает Г.П. Чер-
нышев в научной работе «Кто ответит по 
косвенному иску?»: «Наиболее отвечает при-
роде косвенного иска участие АО в процессе 
в качестве ответчика, решение по косвенному 
иску возлагает на общество обязанность или 
лишает прав и обязанностей по сделке». Одна-
ко по ст. 225.8 АПК РФ решение по иску при-
нимается именно в пользу ЮЛ, поэтому оно не 
может быть ответчиком.

Мы считаем, что именно первый подход 
наиболее подходящий. Так, разъяснения ВС 
РФ в Постановлении от 23.06.2015 г. № 25 по-
зволяют снизить неясность данного вопроса: 
«Участник корпорации выступает представи-
телем корпорации в силу закона, когда корпо-
рация выступает в качестве истца». Также п. 2 
ст. 53 ГК РФ, п. 1 ст. 65.2 ГК РФ, ст. 225.8 АПК 
РФ подтверждают эту позицию. Важно отме-
тить, что право на подачу иска есть только у 
акционера, обладающего не менее 1% акций 
согласно ст. 71 Закона об АО. Такое положение 
ограничивает права миноритарных владельцев 
акций и снижает возможность злоупотребле-
ний. Выдвигают предложения расширить сфе-
ру косвенных исков для защиты и авторских, 
экологических и других прав. Однако в зако-
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щих или малообеспеченных граждан в полу-
чении доступа к судебной защите своих прав. 

Прежде всего необходимо обратиться 
к понятию «судебные расходы». Так, в соот-
ветствии с Гражданским процессуальным ко-
дексом Республики Беларусь (далее ‒ ГПК) 
судебные расходы состоят из государственной 
пошлины и издержек, связанных с рассмотре-
нием дела, как следствие, они представляют 
собой денежные затраты, распределяемые 
между участниками процесса в порядке, пред-
усмотренном главой 15 ГПК. Судебные расхо-
ды призваны дисциплинировать участников 
гражданского процесса, предотвращая заявле-
ние необоснованных требований и ходатайств, 
а также стимулировать добровольное исполне-
ние правовых обязанностей.

Рассуждая о доступности правосудия че-
рез призму судебных расходов, следует обра-
тить внимание на ряд ключевых проблем:

1. Финансовое бремя. Для многих граж-
дан финансовые расходы могут оказаться не-
посильными, особенно если речь идет о слож-
ных или длительных судебных процессах.

2. Вероятность отсутствия защиты пра-
ва. Согласно ст. 179 ГПК бремя доказывания 
лежит на сторонах, заинтересованных в ис-
ходе дела. Если граждане не могут позволить 
себе оплатить услуги адвоката, то велика веро-
ятность, что их права останутся без должной 
защиты в судебном процессе. Также необходи-
мо отметить, что перечень судебных издержек 
не является закрытым. Поэтому можно пред-
положить, что сумма издержек, связанных с 
рассмотрением дела может быть еще больше 
увеличена по причине расширительного тол-
кования ст. 116 ГПК.

3. Размер ставки государственной по-
шлины. В частности, согласно Приложению 13 
к Налоговому кодексу Республики Беларусь:

– с исковых заявлений имущественного 
характера, о праве собственности на имуще-
ство, истребовании имущества – 5% от цены 
иска;

– с исковых заявлений о расторжении 
брака – 4 базовые величины (далее – б.в.), в 
случае расторжения повторного брака – 8 б.в.;

– с исковых заявлений неимущественно-
го характера – 3 б.в.:

– с жалоб по делу, возникающему из ад-
министративно-правовых отношений, на от-
вет на обращение физического лица, на поста-
новления, действия (бездействие) судебного 
исполнителя – 1 б.в.;

– рассмотрение апелляционной или над-
зорной жалобы (за исключением жалоб, на 
приговор, определение, постановление суда по 
уголовному делу, а также рассмотрение апел-

В заключении отметим, что необходи-
мо детальнее проработать законодательство о 
косвенном иске. Необходимо предусмотреть 
возможность подачи многоуровневого косвен-
ного иска, предварительного требования к са-
мой компании, снизить количество злоупотре-
блений данным правом.
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Институт судебных расходов непосред-
ственно связан с реализацией права на судеб-
ную защиту, а следовательно, с доступностью 
правосудия. Высокие судебные расходы могут 
стать серьезным препятствием для малоиму-
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ние за судебной защитой и разрешение дела 
по существу, в том числе через установление 
доступных размеров государственной пошли-
ны, системы льгот по уплате судебных расхо-
дов, включающей определение категорий лиц, 
освобожденных от ее уплаты, освобождение, 
отсрочку или рассрочку уплаты государствен-
ной пошлины, а также снижение ее размера.

Принимая во внимание развитие до-
судебного урегулирования споров, а именно 
медиации, и предоставленные государством 
льготы по уплате судебных расходов, отметим, 
что вопрос доступности правосудия в нашей 
стране не стоит остро. Судебные расходы не-
сет проигравшая в суде сторона, а это значит, 
что затраченные средства и силы на доказыва-
ние своей правоты не напрасны.

СУБЪЕКТНЫЙ СОСТАВ 
БРАЧНОГО ДОГОВОРА 

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Н.В. Пухонта,
доцент  кафедры  теории  и  истории  права  
УО «БИП – Университет права и  социаль-
но-информационных  технологий»,  канди- 
дат юридических наук, доцент
г. Минск, Республика Беларусь

Круг субъектов, совершающих граждан-
ско-правовые сделки в соответствии с граж-
данским законодательством как Российской 
Федерации, так и Республики Беларусь, кото-
рые наделены правом заключать брачный до-
говор весьма различен. 

Характеристике субъектов брачного до-
говора посвящен достаточно большой круг ис-
следований ученых-цивилистов, однако и до 
настоящего момента в законодательстве обоих 
государств имеются некоторые пробелы.

Например, участие в брачном договоре, 
стороной в котором выступает несовершен-
нолетнее лицо, имеет ряд особенностей: в Се-
мейном Кодексе РФ (далее – СК РФ) так и в 
Кодексе Республики Беларусь о браке и семье 
(далее КоБС) брачный возраст для мужчин и 
женщин устанавливается с восемнадцати лет, 
т.е. возраст гражданского совершеннолетия 
(ст. 13 СК РФ и ст. 18 КоБС Республики Бела-
русь). В России отступление от данного прин-
ципа допустимо только «при наличии уважи-
тельных причин», однако, что это за причины, 
закон не уточняет. В данном случае органы 
местного самоуправления по месту житель-
ства обратившихся лиц, намеренных вступить 

ляционной или надзорной жалобы на приго-
вор, определение, постановление суда в части 
разрешения гражданского иска в уголовном 
процессе) – 50% ставки, установленной за рас-
смотрение искового заявления или иного заяв-
ления, жалобы, а по имущественным спорам – 
ставки, исчисленной исходя из оспариваемой 
суммы.

Государственную пошлину следует от-
личать от судебных издержек. Размер судеб-
ных издержек определяется фактическими 
произведенными затратами при разрешении 
дел и исполнении судебных решений, а размер 
государственной пошлины определяется зако-
нодательно установленной ставкой.

Анализ главы 15 ГПК позволяет выявить 
следующие способы преодоления указанных 
проблем, а именно: 

• граждане и юридические лица, обра-
тившиеся с заявлением в суд в защиту прав и 
охраняемых законом интересов других лиц, в 
случаях, предусмотренных законодательством, 
могут быть освобождены от издержек, связан-
ных с рассмотрением дела (ст. 129 ГПК). За-
явление об освобождении от уплаты судебных 
расходов подается в письменной форме. По-
сле возбуждения дела заявление может быть 
сделано также в устной форме с занесением в 
протокол судебного заседания в случае, когда 
он составляется. К заявлению об освобожде-
нии от судебных расходов гражданин обязан 
приложить документы, свидетельствующие 
о его материальном и семейном положении 
(ст. 131 ГПК);

• суд или судья вправе полностью или ча-
стично освободить от уплаты государственной 
пошлины по судебным делам физических лиц 
исходя из их имущественного положения по 
объектам обложения государственной пошли-
ной, не связанным с осуществлением предпри-
нимательской деятельности, а также от уплаты 
связанных с рассмотрением дела издержек в 
доход государства физических лиц исходя из 
их имущественного положения (ст. 130 ГПК);

• отсрочка или рассрочка уплаты судеб-
ных расходов и уменьшение их размеров. Суд 
или судья, исходя из имущественного положе-
ния сторон, может отсрочить или рассрочить 
одной или обеим сторонам уплату судебных 
расходов, взыскиваемых в доход государства, 
или уменьшить размер этих расходов (ст. 134 
ГПК).

Также ст. 285 Налогового кодекса Респу-
блики Беларусь закрепляет льготы по уплате 
государственной пошлины.

Таким образом, следует констатиро-
вать, что действующее белорусское законо-
дательство обеспечивает право на обраще-
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Законодательством Республики Беларусь 
установлено, что для заключения брачного 
договора несовершеннолетними согласие ро-
дителей или попечителей необходимо, исклю-
чение составляют случаи приобретение ими 
полной дееспособности до заключения бра-
ка – эмансипация.

На основании изложенного, очевидно, 
что в характеристике субъектов брачного до-
говора дееспособность имеет ключевое значе-
ние.

Не менее дискуссионным является во-
прос регулирования договорных правоотно-
шений совершеннолетних граждан, ограни-
ченных в дееспособности.

Белорусское и Российское законода-
тельство предусматривает случаи ограниче-
ния гражданина дееспособности в судебном 
порядке, если вследствие злоупотребления 
спиртными напитками или наркотическими 
средствами он ставит семью в тяжелое матери-
альное положение (ст. 30 ГК Республики Бела-
русь, ст. 30 ГК РФ). Возникает вопрос, могут 
ли лица, которые ограничены в дееспособно-
сти, заключать брачный договор или же необ-
ходимо согласие законного представителя. 

Данный вопрос среди ученых-правове-
дов также является предметом дискуссий.

По мнению М.В. Антокольской, для за-
ключения брачного договора супруги долж-
ны обладать дееспособностью. В случае, если 
одна из сторон ограничена в дееспособности, 
в соответствии со ст. 30 ГК для заключения 
брачного договора необходимо согласие по-
печителя, поскольку данное лицо имеет пра-
во заключать лишь мелкие бытовые сделки 
[4, с. 156-157].

Противоположной точки зрения при-
держиваются Б.М. Гонкало и П.В. Крашенин-
ников, которые утверждают, что заключение 
брачного договора лицами, ограниченными 
в дееспособности, противоречит нормам ГК, 
регулирующим ограничение дееспособности. 
Следовательно, они не могут заключать брач-
ный договор.

Проанализировав точки зрения приве-
денных ученых, на наш взгляд, стоит признать 
право заключать брачный договор лицами, 
ограниченными в дееспособности с согласия 
попечителя, с оговоркой, что попечитель уже 
состоит в браке.

В отношении граждан, признанных су-
дом недееспособными вследствие психиче-
ского расстройства, которые не способны сво-
ими действиями приобретать и осуществлять 
гражданские права и исполнять гражданские 
обязанности, ввиду невозможности осознания 
значения своих действий, а также невозмож-

в брак, достигшим возраста шестнадцати лет, 
вправе разрешить заключение брака (п. 1 ст. 13 
СК РФ). В том числе субъекты РФ наделены 
правом принимать законы, определяющие по-
рядок, условия вступления в брак до достиже-
ния возраста шестнадцати лет (п. 2 ст. 13 СК 
РФ). Например, в законах Ростовской, Воло-
годской, Московской, Калужской областей ми-
нимальный возраст, в исключительных случа-
ях, составляет – 14 лет; в законах Мурманской, 
Рязанской в Кабардино-Балкарии – 15 лет 
[1, с. 6-13].

Что касается причин снижения брачного 
возраста в Республике Беларусь, то они наи-
более конкретизированы: рождение совмест-
ного ребенка; наличие справки о постановке 
на учет по беременности; признание несовер-
шеннолетнего полностью дееспособным, т.е. 
эмансипированным (ст. 18 КоБС Республики 
Беларусь). В таком случае органы, регистри-
рующие акты гражданского состояния, могут 
снизить установленный законодательством 
брачный возраст, однако, не более чем на три 
года.

Брачный договор в обеих странах могут 
заключать как супруги, так и лица, собираю-
щиеся вступить в брак.

Однако весьма дискуссионным является 
вопрос о возможности заключения брачного 
договора несовершеннолетних граждан, ко-
торые только собираются вступить в брак и 
получили соответствующее согласие от упол-
номоченных органов власти. Имеются различ-
ные мнения ученых-цивилистов по поводу ре-
гулирования данного вопроса.

Например, А.М. Нечаева утверждает 
следующее: «прямая зависимость договора от 
факта существования брака (или намерения 
его оформить в установленном законом поряд-
ке означает, что подобный договор могут за-
ключить и стороны, вступившие в брак до на-
ступления брачного возраста, а также те, кому 
в виде исключения разрешено вступить в брак 
и ранее». Тем самым автор не считает необхо-
димым получения согласия родителей, попе-
чителей несовершеннолетних на заключение 
брачного договора до момента регистрации 
брака [2, с. 137].

Однако Л.Б. Максимович отмечает, что 
данная позиция противоречит действующему 
законодательству. По ее мнению, получившие 
разрешение на регистрацию брака несовер-
шеннолетние вправе заключить брачный до-
говор только после заключения брака, т.к. в 
соответствии со ст. 21 ГК РФ становятся дее-
способными лишь с момента регистрации бра-
ка [3, с. 51].
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Интересным является тот факт, что на-
пример, в некоторых штатах США существует 
правило, согласно которому обладатель права 
собственности на земельный участок имеет 
право собственности и на недра и сохраняет 
соответствующее право до тех пор, пока он 
владеет земельным участком и не осуществля-
ет его отчуждение в пользу другого лица.

В Украине недра являются исключитель-
ной собственностью украинского народа и 
предоставляются только в пользование. Согла-
шения или действия, которые прямо или скры-
то нарушают права собственности народа на 
недра, недействительны.

Недра на территории Российской Феде-
рации, включая недра и содержащиеся в не-
драх полезные ископаемые, энергетические и 
иные ресурсы, являются собственностью го-
сударства. Подземные участки не могут быть 
предметом купли-продажи, дарения, наследо-
вания, залога или отчуждения иным способом.

Использование недр как основы жизнеде-
ятельности народов, проживающих на терри-
тории нашей страны, и распределение доходов, 
полученных в процессе такого использования, 
имеет особое общественно-политическое зна-
чение, поэтому поиск оптимизация правового 
регулирования соответствующих обществен-
ных отношений не теряет своей актуальности.

Недра – недвижимость, созданная при-
родой без человеческого труда.

Для определения понятия этого недвижи-
мого объекта, а также указания его правового 
режима большое значение имеет специальное 
законодательство, а именно, Кодекс Республи-
ки Беларусь о недрах от 14 июля 2008 г. № 406-
З (в ред. от 28.12.2023 г.) (далее – Кодекс о 
недрах), в котором дано понятие недрам, со-
гласно ст. 1 недра – часть земной коры, рас-
положенная ниже почвенного слоя, а при его 
отсутствии – ниже земной поверхности, дна 
водоемов, водотоков.

Гражданское законодательство Респу-
блики Беларусь указывает на то, что к не-
движимому имуществу относятся не недра, а 
участки недр. 

Участки недр как недвижимая вещь яв-
ляются довольно странной нормой и само ее 
наличие в законодательстве весьма удивляет. 
Понятие «участок недр» является одним из 
ключевых терминов в законодательстве о не-
дропользовании.

В соответствии со ст. 1 Кодекса о недрах 
участок недр – часть недр с определенными 
пространственными границами, имеющая ха-
рактеристики, отражаемые в государственном 
кадастре недр и акте, удостоверяющем геоло-
гический или горный отвод.

ности ими руководить (ст. 29 ГК Республики 
Беларусь и ст. 29 ГК РФ), их выступление в 
качестве субъекта брачного договора противо-
речит нормам действующего законодательства 
обеих стран, поскольку заключение договора, 
а также заключение брака, требует личного 
участия обоих дееспособных супругов, а не их 
законных представителей (в данном случае – 
опекуна недееспособного).
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Как известно, все природные объекты 
взаимосвязаны и взаимозависимы. Неразрыв-
ная связь, например, между землей и недрами 
требует соответствующего регулирования пра-
воотношений, складывающихся по отноше-
нию к этим объектам.

В Беларуси недра являются исключи-
тельной собственностью государства.
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Каждый гражданин Республики Бе- 
ларусь в случае нарушения его прав имеет 
право на защиту своих законных интересов.  
В ст. 60 Конституции Республики Беларусь  
закреплено право граждан на судебную защи- 
ту. Однако для всестороннего и полного ис-
следования конфликтных ситуаций или нару-
шений прав и законных интересов субъектов  
гражданских правоотношений не всегда под-
ходит судебное разбирательство. Также в пра-
воприменительной деятельности судов еще 
встречаются ошибки, что влечет за собой не-
гативную оценку их работы. Возникает не-
обходимость разработки дополнительных 
механизмов охраны субъективных прав и право- 
вых интересов, в том числе и внесудебных.  
Одним из таких средств и является процеду- 
ра медиации.

Медиация законодательно была введе-
на в 2013 г. Законом Республики Беларусь «О 
медиации» от 12 июля 2013 г. № 58-З (далее – 
Закон о медиации). Медиация позволяет сто-
ронам конфликта без сложных бюрократиче-
ских процедур и длительных сроков ожидания 
решения достигнуть компромисса. Причем, 
как правило, в качестве медиатора выступает 
не просто юрист, а компетентный специалист 
в области спора. С 2013 г. в отечественном 
праве появилось новое правовое явление – ме-
диативное соглашение, которое представляет 
собой соглашение, достигнутое сторонами в 
результате применения процедуры медиации  

Участок недр включает в себя все под-
земные ресурсы, находящиеся в его границах, 
включая находящиеся на нем пространства.

В США под участком недр понимает-
ся геометризованный блок, ограниченный по 
верхней плоскости поверхностью земельного 
участка, по боковым плоскостям – граница-
ми земельного участка с отклонением в сто-
рону уменьшения площади пропорционально 
увеличению глубины. Таким образом, поня-
тие участок недр взаимосвязано с земельным 
участком [1, c. 53].

Участки недр характеризуются следую-
щими признаками:

1) входят в состав природных ресурсов 
по особенностям своего происхождения;

2) определяются индивидуальными при-
знаками и соотносятся в процессе идентифи-
кации с земельными участками;

3) в качестве объекта гражданских прав 
характеризуются как имущество (материаль-
ный объект);

4) как вид имущества относятся к кате-
гории недвижимости;

5) являются исключительной собствен-
ностью государства, но могут быть предостав-
лены иному субъекту в качестве объекта права 
недропользования;

6) используются в соответствии с целе-
вым назначением [2, с. 148].

По мнению А.А. Ворониной, для опреде-
ления недр в качестве объектов гражданских 
правоотношений исходным должно быть то, 
что, во-первых, объект должен быть индиви-
дуально определен, во-вторых, отношения по 
поводу данного объекта должны быть имуще-
ственными и складываться между равноправ-
ными субъектами оборота [3, с. 70].

Таким образом, подводя итог вышеска-
занному, под участком недр понимается объ-
ект недвижимого имущества, находящийся 
в государственной собственности, с четко 
определенными пространственными граница-
ми, право пользования которым определяется 
лицензией на пользование. Кроме того, они 
не могут быть подвергнуты обременению, ку-
пле-продаже, дарению, наследству, вкладу в 
уставный капитал или отчуждению иным спо-
собом.
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которые запрещают совершение каких-либо 
действий. К примеру, сторона-кредитор имеет 
право получить долг в денежном эквиваленте, 
а сторона-заемщик обязана выплатить долг в 
установленный соглашением сторон срок. В 
то же время может существовать запрет на на-
числение процентов к сумме долга с момента 
заключения соглашения и т.д.

Можно отметить, что содержание меди-
ативного соглашения преимущественно состо-
ит из волеизъявлений сторон, заключающих 
его. Данное соглашение некоторые правове-
ды относят к правовым актам социального 
партнерства. Следовательно, медиативное со-
глашение обладает такими признаками, как 
обособленность и согласованность волеизъяв-
лений субъектов, равенство субъектов и пред-
полагает обязательное исполнение условий 
соглашения.

Необходимо помнить, что содержание 
медиативного соглашения и модель медиа-
ции взаимозависимы, поскольку ее итог опре-
деляется через используемые технологии и 
правила проведения процедуры. По мнению 
С.В. Калашникова, «терапевтическая и клас-
сическая модели медиации дают возможность 
расширить пространство для поиска консенсу-
ального решения типа «выигрыш-выигрыш». 
Собственно в этом и заключается ее особое 
значение и ценность» [3, с. 88].

Таким образом, значение медиативного 
соглашения заключается в том, что данный вид 
правового акта является в то же время и юри-
дическим фактом, т.е. конкретным жизненным 
обстоятельством, которое влечет возникнове-
ние, изменение или прекращение определен-
ных правоотношений. Правовая цель медиа-
тивного соглашения – урегулирование спора. 
Если в результате урегулирования спора сто-
роны пришли к выводу о необходимости воз-
никновения нового обязательства, то его ус-
ловия могут быть сформулированы, исходя из 
известных конструкций гражданско-правовых 
договоров, либо иным, не противоречащим за-
кону образом, либо в виде предварительного 
договора.

Специфика медиативного соглашения 
также отражается и в необходимости закре-
пления в нем сведений о проведенной проце-
дуре медиации, сторонах, предмете спора, ме-
диаторе. Медиативное соглашение не должно 
противоречить требованиям законодательства 
и нарушать права третьих лиц. Оно подлежит 
исполнению на основе принципов доброволь-
ности и добросовестности сторон.

к спору или спорам либо к отдельным раз- 
ногласиям по спору.

Медиативное соглашение призвано стать 
средством самостоятельного урегулирования 
сторонами возникающих из обязательств пра-
вовых споров. Заключение медиативного со-
глашения является основанием прекращения 
процедуры медиации.

Законодатель определяет содержание 
медиативного соглашения. В соответствии с 
ч. 1 ст. 15 Закона о медиации в таком соглаше-
нии должны быть отражены сведения о сто-
ронах, медиаторе, предмете спора, а также о 
принятых сторонами обязательствах, направ-
ленных на урегулирование спора и сроках их 
выполнения. Закрепляется принцип свободы 
заключения медиативного соглашения, но с 
соблюдением общего требования: медиатив-
ное соглашение не должно противоречить 
нормам законодательства и нарушать права 
третьих лиц.

Содержание медиативного соглашения 
по своей структуре включает в себя следую-
щие элементы: 

– дата и место заключения;
– предмет соглашения. Предметом меди-

ативного соглашения является то, по поводу 
чего возник спор; 

– субъекты – участники спорного право-
отношения; 

– содержание – обязательства, которые 
принимают на себя стороны в целях урегули-
рования разногласия;

– сроки проведения медиации;
– права и обязанности сторон.
По мнению О.Н. Шеменевой, неотъем-

лемой частью содержания медиативного со-
глашения являются также права и обязанности 
сторон, которые его заключили и определили 
в данном соглашении [1, с. 12]. В.Ф. Яковлев 
утверждает, что «один из существенных при-
знаков медиативного соглашения – закрепле-
ние в нем взаимных обязательств сторон, на-
правленных на урегулирование спора. Таким 
образом, по своему содержанию оно суще-
ственно отличается от двух других соглаше-
ний в медиации, предметом которых является 
сама процедура медиации» [2, с. 54].

Доводы сторон реализуются в основных 
способах правового регулирования: управомо-
чивании, обязывании и запрещении. В рамках 
управомочивания стороны наделяются опреде-
ленными правами по отношению друг к другу, 
а, следовательно, и приобретают ряд обязанно-
стей для обеспечения возможности реализации 
соответствующих прав. Также в медиативном 
соглашении могут быть отражены требования,  
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регистрации и ликвидации (прекращении 
деятельности) субъектов хозяйствования», 
прямо не предусматривали возможности ре-
гистрации несовершеннолетнего в качестве 
индивидуального предпринимателя. Законом 
Республики Беларусь от 13 ноября 2023 г. 
№ 312-З «Об изменении кодексов» этот пробел 
устранен: в п. 2 ст. 25 ГК внесены изменения, 
в соответствии с которыми несовершеннолет-
ний по достижении шестнадцати лет вправе с 
письменного согласия одного из своих закон-
ных представителей заниматься предприни-
мательской деятельностью без образования 
юридического лица. Данная норма вступит в 
силу с 19 ноября 2024 г., однако сохранится 
ситуация, при которой «…неэмансипирован-
ный подросток, зарегистрированный в каче-
стве индивидуального предпринимателя, все 
свои сделки, в том числе и коммерческие, дол-
жен совершать с письменного согласия закон-
ных представителей: родителей, усыновителя 
либо попечителя». [1, с. 28]. Данный подход 
представляется несправедливым. Мы поддер-
живаем мнение Т.Д. Трамбачевой, считающей 
целесообразным автоматически признавать 
лицо, зарегистрированное в качестве инди-
видуального предпринимателя, полностью 
дееспособным [2, c. 239]. Это намного полно-
ценнее обеспечивало бы основные принципы 
предпринимательской деятельности в виде 
самостоятельности и инициативности, предо-
ставило бы молодому поколению еще большие 
возможности для саморазвития и привело бы к 
улучшению экономического потенциала стра-
ны [3, c. 239]. По несколько иному пути идет 
зарубежный законодатель. Так, в соответствии 
со ст. 112-113 Германского гражданского уло-
жения 1896 г., если законный представитель с 
одобрения суда по семейным делам разреша-
ет несовершеннолетнему вести торговлю или 
бизнес самостоятельно, несовершеннолетний 
имеет неограниченную дееспособность за-
ключать такие сделки, которые влекут за со-
бой деловые операции. Также, если указанный 
представитель уполномочивает несовершен-
нолетнего поступить на службу или на рабо-
ту, несовершеннолетний обладает неограни-
ченной дееспособностью совершать сделки, 
связанные с поступлением или прекращением 
службы или работы разрешенного характера, 
и исполнением обязанностей, вытекающих из 
таких отношений. В соответствии с п. 1 ст. 6 
Гражданского кодекса Японии 1896 г. несовер-
шеннолетний, которому разрешено занимать-
ся одним или несколькими видами бизнеса, 
имеет такую же дееспособность как взрослый 
в отношении этого бизнеса. Вследствие этого 
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В современном обществе наблюдается 
ускоренное физиологическое развитие несо-
вершеннолетних, растет число подростков, 
стремящихся к самостоятельности, в том чис-
ле посредством занятия ими приносящей до-
ход деятельностью, что влечет необходимость 
пересмотра норм гражданского законодатель-
ства о приобретении несовершеннолетними 
дееспособности в полном объеме. В настоя-
щее время отечественное законодательство 
устанавливает два основания для этого: эман-
сипацию и вступление в брак до достижения 
восемнадцати лет.

1. Эмансипация (п. 2 ст. 20 Гражданско-
го кодекса Республики Беларусь от 7 декабря 
1998 г. (далее – ГК)). Для того, чтобы несовер-
шеннолетний был эмансипирован, требуется:

1) достижение несовершеннолетним 
возраста шестнадцати лет (ч. 1 п. 1 ст. 26 ГК);

2) осуществление несовершеннолетним 
трудовой деятельности по трудовому дого-
вору (контракту) или с согласия родителей, 
усыновителей или попечителя, занятие им 
предпринимательской деятельностью (ч. 1 
п. 1 ст. 26 ГК). До недавнего времени ни ГК, 
ни Положение о государственной регистра-
ции субъектов хозяйствования, утвержденное 
Декретом Президента Республики Беларусь 
от 16 января 2009 г. № 1 «О государственной 
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2. Вступление в брак до достижения во-
семнадцати лет (п. 2 ст. 20 ГК). В настоящее 
время это возможно только если брачный воз-
раст снижен в соответствии со ст. 18 Кодекса 
Республики Беларусь о браке и семье от 9 июля 
1999 г. (далее – КоБС). Одним из оснований 
его снижения является рождение ребенка (ч. 2 
ст. 18 КоБС). В то же время многие несовер-
шеннолетние, имеющие ребенка, не заключа-
ют браки по разным причинам. Как правило, 
дети остаются в семьях их матерей. Если в 
отношении последних отсутствуют основа-
ния эмансипации, то, не вступив в брак, они 
не могут приобрести полную дееспособность, 
что не позволяет им в полной мере реализовы-
вать свои родительские права и обязанности, 
в том числе за счет участия от своего имени и 
от имени своего ребенка/детей в гражданских 
отношениях. В этой связи предлагается в ка-
честве одного из оснований эмансипации для 
несовершеннолетних женского пола закрепить 
рождение ребенка (при условии достижения 
несовершеннолетней пятнадцати лет, т.е. ми-
нимального возраста, до которого согласно 
ч. 2 ст. 18 КоБС может быть снижен брачный 
возраст).

В связи с изложенным предлагаем:
1. Ч. 1 п. 2 ст. 20 ГК дополнить следу-

ющим положением: «В случае регистрации 
несовершеннолетнего в качестве индивиду-
ального предпринимателя такой несовершен-
нолетний приобретает дееспособность в пол-
ном объеме с момента принятия решения о 
такой регистрации».

2. П. 1 ст. 26 ГК изложить в следующей 
редакции:

«1. Может быть объявлен полностью де-
еспособным несовершеннолетний, достигший 
шестнадцати лет, если он работает по трудово-
му договору или с согласия одного из своих за-
конных представителей занимается предпри-
нимательской деятельностью без образования 
юридического лица, а также несовершенно-
летняя, достигшая пятнадцати лет, в случае 
рождения ею ребенка».
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отпадает необходимость в согласии законного 
представителя на каждое юридическое дей-
ствие, связанное с указанной деятельностью 
[4, с. 51]. Полагаем необходимым внести в ГК 
изменение, в соответствии с которым с даты 
государственной регистрации несовершенно-
летнего в качестве индивидуального предпри-
нимателя несовершеннолетний приобретает 
полную гражданскую дееспособность. Это 
будет в полной мере учитывать содержащееся 
в ч. 2 п. 1 ст. 1 ГК определение предпринима-
тельской деятельности, из которого следует, 
что для ее осуществления гражданин должен 
быть самостоятельным, а это, в свою очередь, 
предполагает наличие у него полной дееспо-
собности;

3) согласие родителей либо усыновите-
лей или попечителя

на осуществление эмансипации (ч. 2 п. 1 
ст. 26 ГК);

4) решение органа опеки и попечитель-
ства, а в случае отсутствия согласия со сторо-
ны указанных лиц, – судебное решение (ч. 2 
п. 1 ст. 26 ГК);

5) подача несовершеннолетним в управ-
ление (отдел) образования местного испол-
нительного и распорядительного органа по 
месту своего жительства заявления и иных 
документов, указанных в подп. 4.10 п. 4 пе-
речня административных процедур, осущест-
вляемых государственными органами и ины-
ми организациями по заявлениям граждан, 
утвержденного Указом Президента Республи-
ки Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об 
административных процедурах, осуществля-
емых государственными органами и иными 
организациями по заявлениям граждан». Само 
по себе наличие данных документов не означа-
ет, что органом опеки и попечительства будет 
принято решение об эмансипации несовер-
шеннолетнего: в каждом конкретном случае 
изучаются и оцениваются характер трудовой 
либо предпринимательской деятельности не-
совершеннолетнего, ее перспективы, размер 
получаемой заработной платы либо доходов, 
выполнение несовершеннолетним своих тру-
довых обязанностей, его поведение в быту и 
другие обстоятельства, характеризующие спо-
собность несовершеннолетнего своими дей-
ствиями приобретать и осуществлять граж-
данские права, создавать для себя гражданские 
обязанности и исполнять их (п. 5 Положения о 
порядке рассмотрения органами опеки и попе-
чительства обращений граждан об объявлении 
их полностью дееспособными (эмансипации), 
утвержденного постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 7 марта 2006 г. 
№ 326).
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Система мер семейно-правовой ответ-
ственности, которые применяются к родите-
лям за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение своих родительских обязанностей, 
всегда направлена на некоторое ограничение 
родительских прав. Как отмечает Е.В. Ерохи-
на, «все меры ответственности, закрепленные 
в нормах семейного права, могут применяться 
только в отношении членов семьи и прирав-
ненных к ним лиц. Третьи лица, в случае на-
рушения ими семейных прав конкретной се-
мьи, несут перед ними не семейно-правовую, 
а гражданско-правовую, административную 
или уголовную ответственность» [1].

Исключительной мерой семейно-пра-
вовой ответственности является лишение ро-
дительских прав. Ст. 80 Кодекса Республики 
Беларусь о браке и семье (далее – КоБС) со-
держит исчерпывающий перечень оснований, 
при наличии которых один родитель или оба 
в судебном порядке могут быть лишены ро-
дительских прав. Правовыми последствиями 
такого юридического акта являются следу-
ющие: родители теряют право на получение 
содержания от своего, в будущем, уже совер-
шеннолетнего ребенка; право на пенсионное 
обеспечение после смерти ребенка; не явля-
ются уже его наследниками по закону. Данный 
родитель не может быть опекуном, попечите-
лем или усыновителем. Однако он имеет пра-
во на общение, но только в том случае, если, 
во-первых, опекун или попечитель разрешает 
такое общение; во-вторых, всегда должно учи-
тываться желание ребенка, достигшего 10 лет; 
в-третьих, порядок общения с ребенком может 
определить и орган опеки и попечительства (с 
учетом интересов самого ребенка). Но факт 
лишения родительских прав не освобождает 
родителей от обязанностей по содержанию де-
тей.

В соответствии со ст. 84 КоБС родите-
ли могут быть восстановлены в родительских 
правах при наличии следующих условий: если 
это не противоречит интересам детей; если 
дети на момент обращения родителей в суд с 
таким иском не усыновлены; обязательно учи-
тывается мнение ребенка, а если он достиг 
десятилетнего возраста, то необходимо и его 
согласие.

Ограничение родительских прав в отно-
шении детей происходит и в случаях отобра-
ния ребенка без лишения родительских прав. 
Здесь белорусский законодатель выделяет два 
аспекта:

– по решению суда или органа опеки и 
попечительства, если будут установлено, что 
оставление ребенка у таких родителей или 
иных законных представителей опасно для 
него (ст. 85 КоБС);
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В соответствии с ч. 3 ст. 32 Конституции 
Республики Беларусь родители или лица, их 
заменяющие, имеют право и обязаны воспи-
тывать детей, заботиться об их здоровье, раз-
витии и обучении. Ребенок не должен подвер-
гаться жестокому обращению или унижению. 
Особенностью реализации родительских прав 
является то, что здесь в тесной взаимосвязи 
находятся права и обязанности. Отсюда вывод: 
родители не только имеют право заботиться 
о своих детях, но и обязаны это делать (т.е. в 
отношении ребенка должны осуществляться 
личные неимущественные и имущественные 
права и обязанности). Однако в повседневной 
жизни возникают ситуации, когда родители 
либо злоупотребляют своими родительскими 
правами, либо не осуществляют надлежащий 
контроль за несовершеннолетними детьми, 
либо не удовлетворяют основные жизненные 
потребности ребенка. В таких случаях может 
быть поставлен вопрос о применении к ним 
специальных санкций, предусмотренных се-
мейным законодательством.
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конных интересов ребенка, выносит решение 
о возвращении ребенка родителям. При этом 
должно учитываться желание ребенка, если 
ему исполнилось десять лет.

Таким образом, белорусское законода-
тельство предусматривает случаи ограничения 
родительских прав, если родители или лица, их 
заменяющие, не выполняют или ненадлежаще 
выполняют свои родительские обязанности, 
что создает угрозу для жизни и здоровья несо-
вершеннолетних детей. В каждом отдельном 
случае эти вопросы решаются индивидуально 
и в зависимости от степени опасности и сте-
пени вины родителей уполномоченные органы 
принимают решение либо об отобрании ребен-
ка из семьи, либо о лишении родителей или 
одного из них родительских прав.
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Одним из важнейших элементов для 
эффективного функционирования трудовых 
отношений является поощрение работников. 
Согласно ч. 1 ст. 196 Трудового Кодекса Ре-
спублики Беларусь (далее – ТК) наниматель 
вправе поощрять работников [1]. Поощрение 
за успехи в труде – это публичное признание 
достижений работника в виде морального 
или материального вознаграждения с целью 

– по решению комиссии по делам несо-
вершеннолетних районного, городского испол-
нительного комитета, местной администрации 
района в городе, если зафиксированы факты 
ведения родителями аморального образа жиз-
ни, они являются хроническими алкоголиками 
или наркоманами или иным образом ненадле-
жаще выполняют свои родительские обязан-
ности по воспитанию и содержанию ребенка 
(ст. 85-1 КоБС). Самое опасное в этих ситу-
ациях то, что каждое из этих обстоятельств 
оказывает вредное воздействие на самого не-
совершеннолетнего. В таком случае решается 
вопрос о признании его находящимся в соци-
ально опасном положении.

Если уполномоченными органами при-
нимается положительное решение, то ребенок 
изымается из семьи и попадает под государ-
ственную защиту. Однако такие родители обя-
заны принимать участие  в его воспитании, а 
право на общение с ребенком реализуется как 
и в случаях лишения родительских прав.

Ю.Ф. Беспалов полагает, что лишение и 
ограничение родительских прав следует рас-
сматривать не только как меру семейно-право-
вой ответственности, но и как способ защиты 
прав ребенка в семье [2, с. 104]. Следует со-
гласиться с автором, так как основная и глав-
ная цель таких решений – это защита именно 
интересов ребенка, который в силу определен-
ных обстоятельств находится в трудной жиз-
ненной ситуации.

Ключевым критерием отобрания ребен-
ка без лишения родительских прав является 
то, что оставление его у родителей опасно 
для жизни и здоровья. Тут, возможно, не всег-
да есть вина самих родителей. Если родитель 
страдает психическим заболеванием, имеют-
ся определенные физические недостатки, он 
признан недееспособным либо стечение иных 
тяжелых жизненных обстоятельств (например, 
отец потерял работу, а мать тяжело болеет) и 
в данный момент он не может в достаточной 
степени выполнять свои родительские обязан-
ности, то, конечно, ни о каком лишении роди-
тельских прав не может быть и речи. Именно 
в таких случаях и решается вопрос об отобра-
нии ребенка без лишения родительских прав. 
Причем опасность должна быть реальной и 
способной повлечь неблагоприятные для не-
совершеннолетнего последствия. В таких си-
туациях можно говорить об ограничении опре-
деленных родительских прав.

Отобрание ребенка без лишения роди-
тельских прав, как правило, носит временный 
характер, и если в последующем отпали при-
чины, послужившие тому основанием, то на 
основании ч. 4 ст. 85 КоБС суд, исходя из за-
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Путь 1. Обязать нанимателей чётко уста-
навливать в трудовом договоре основания для 
поощрений и виды поощрений. При достиже-
нии оснований работнику полагается обяза-
тельное поощрение, установленное нанима-
телем. Главный плюс данного пути является 
то, что трудовой договор может быть изменён 
только с согласия сторон, соответственно без 
согласия работника никакие изменения вно-
ситься не могут.

Путь 2. Обязать нанимателей вносить 
основания и виды обязательных поощрений в 
ЛПА, особенно ПВТР, и делать ссылку в тру-
довом договоре о том, что основания для обя-
зательных поощрений установлены в ЛПА по 
месту работы. Данный путь частично исполь-
зуется и сейчас, но не гарантирует работникам 
поощрений за образцовое и эффективное вы-
полнение трудовых обязанностей.

Путь 3. Расширение и усовершенствова-
ние законодателем такого аспекта трудового 
права, как поощрение. Например, внесение 
изменений в ТК, добавив виды поощрений и 
базовые основания для этих самых видов по-
ощрений. Сложность данного пути заключа-
ется в неуниверсальности оснований, так как 
подобрать чёткий список оснований, подходя-
щий ко всем работам, крайне сложно.

Путь 4. Обязательное поощрение ра-
ботников за длительный стаж на одном ме-
сте работы или в системе конкретной отрасли 
(сферы). Основная проблема данного пути – 
определить, какой стаж считать длительным, 
однако эта проблема решается через ЛПА 
(ПВТР).

Таким образом, на сегодняшний день 
право нанимателя на поощрение работников 
имеет некоторые проблемы, требующие вни-
мательного анализа и учёта различных фак-
торов. Для успешной реализации этого права 
необходимо стремиться к справедливости, 
прозрачности и соблюдению законодатель-
ства. В итоге все это должно достигать цели – 
мотивировать и способствовать развитию тру-
довых отношений.
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стимулировать его трудиться ещё эффек-
тивнее. Законодатель чётко не устанавливает 
основания для поощрений и их виды. Также 
нужно учитывать, что поощрение относится к 
числу важных условий ЛПА и/или трудового 
договора, законодатель возложил высокую от-
ветственность именно на нанимателя обеспе-
чить справедливые и своевременные поощре-
ния работников.

Исходя из части 1 ст. 63 ТК наниматель 
обеспечивает данное право с помощью кол-
лективного договора, соглашения, иных ло-
кальных правовых актов и трудового договора, 
устанавливая основания для поощрения и их 
виды [1]. Стоит отметить, что уставами и по-
ложениями о дисциплине предусматривают-
ся специфические основания для поощрения 
работников применительно к особенностям 
условий труда в данной отрасли. Поощрения, 
предусмотренные ЛПА, объявляются работни-
ку приказом или распоряжением нанимателя, 
а также вносятся в трудовую книжку. Таким 
образом наниматель полностью устанавлива-
ет процедуру поощрения работников в таком 
акте, как правила внутреннего трудового рас-
порядка (далее – ПВТР).

На основе этого можно понять, что бла-
годаря таким правомочиям нанимателя в тру-
довых отношениях может возникнуть пробле-
ма с недостаточным поощрением работника, а 
в некоторых случаях и отсутствием поощре-
ний со стороны нанимателя.

Как раньше отмечалось, что весьма важ-
но, все поощрения со стороны нанимателя 
обязательно должны быть внесены в трудо-
вую книжку работника [2, с. 18]. Существует 
немало примеров, когда работник трудится на 
своём месте работы три, пять, десять, двадцать 
лет, а в трудовой книжке нет ни одной записи 
о поощрении со стороны нанимателя. В ито-
ге после какого-то промежутка времени, без 
поощрений, у работника падает какой-либо 
стимул к образцовому и эффективному выпол-
нению трудовых обязанностей, улучшению 
качества продукции, наращиванию произво-
дительности труда, новаторству в труде и тому 
подобное.

Для более глубокого понимания пробле-
мы важна цитата известного американского 
лектора и писателя Дейла Карнеги – «Способ, 
с помощью которого можно развить лучшее, 
что заложено в человеке, – это признание его 
ценности и поощрение. Ничто так легко не 
убивает человеческое честолюбие, как крити-
ка со стороны вышестоящих» [3, c. 6].

Предлагаем следующие пути решения 
проблемы поощрения работников:
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интересов (ст. 81 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Республики Беларусь (далее – 
ГПК)). Согласно ч. 4 ст. 27 Закона Республики 
Беларусь от 08.05.2007 г. № 220-З (в ред. от 
03.01.2024 г.) «О прокуратуре» (далее – За-
кон о прокуратуре) прокурор в пределах сво-
ей компетенции при установлении наруше-
ний законодательства обращается в случаях, 
предусмотренных законодательными актами, 
в суд с заявлениями (исками) в защиту прав и 
законных интересов граждан.  Приказом Гене-
рального прокурора Республики Беларусь от 
27.03.2009 г. № 27 (в ред. от 27.08.2018 г.) «Об 
организации надзора за соответствием закону 
судебных постановлений по гражданским де-
лам» на прокуроров возложена обязанность 
при необходимости подавать и поддерживать 
в суде заявления в защиту прав и охраняемых 
законом интересов граждан, которые не могут 
самостоятельно осуществлять судебную защи-
ту своих прав.

В ч. 2 ст. 66-1 Кодекса Республики Бела-
русь о браке и семье (далее – КоБС) «Защита 
прав и законных интересов детей» определен 
круг лиц, которые вправе обратиться в суд с 
иском к юридическому или физическому лицу, 
нарушившему права и законные интересы не-
совершеннолетних, к ним относятся родители, 
опекуны, попечители. Среди указанных лиц 
прокурор не назван, хотя гражданским про-
цессуальным законодательством такое пра-
во ему предоставлено. Кроме того, семейное 
законодательство прямо закрепляет за про-
курором право на обращение в суд в интере-
сах несовершеннолетних: о признании брака 
недействительным вследствие недостижения 
брачного возраста (ст. 46 КоБС), по делам о 
лишении родительских прав (ст. 81 КоБС), об 
отстранении виновного родителя от управле-
ния имуществом ребенка или установлении 
порядка такого управления (ст. 90 КоБС), о 
признании недействительным Соглашения об 
уплате алиментов (ст. 103-4 КоБС), об отмене 
усыновления (ст. 139 КоБС).

В Кодексе гражданского судопроизвод-
ства Республики Беларусь (далее – КГС) нор-
мы, регулирующие право прокурора обратить-
ся в суд с заявление о защите прав и законных 
интересов граждан, в том числе несовершен-
нолетних, изложены по-другому. Так, из ана-
лиза ст. 71 КГС следует, что прокурор вправе 
обратиться в суд с заявлением о возбуждении 
гражданского дела, подведомственного суду, 
если это необходимо для защиты прав, свобод 
и законных интересов граждан при условии 
невозможности этих лиц самостоятельно об-
ратиться в суд по состоянию здоровья, возра- 
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В соответствии с преамбулой Закона  
Республики Беларусь от 19 ноября 1993 г. 
№ 2570-XII (ред. от 19.05.2022 г.) «О правах 
ребенка» (далее – Закон о правах ребенка) 
важнейшей политической, социальной и эко-
номической задачей Республики Беларусь яв-
ляется всесторонняя гарантированная защита 
государством и обществом детства, семьи и 
материнства нынешнего и будущих поколе-
ний. Обязанность по защите прав, свобод и за-
конных интересов несовершеннолетних зако-
ном возложена, прежде всего, на их законных 
представителей: родителей, усыновителей, 
попечителей и опекунов. Чтобы не ставить 
удовлетворение потребностей несовершенно-
летнего в судебной защите его нарушенных 
прав в зависимость от добросовестности за-
конных представителей, в предусмотренных 
законом случаях право обратиться в суд в его 
интересах предоставляется комиссиям по де-
лам несовершеннолетних, органам опеки и 
попечительства, органам прокуратуры, иным 
государственным органам и организациям, 
уполномоченным законодательством.

Действующим гражданским процессу-
альным законодательством предусмотрено 
право прокурора обратиться в суд в интере-
сах несовершеннолетних, если это необходи-
мо для защиты их прав и охраняемых законом 
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интересы, за исключением несовершеннолет-
них с 14 до 18 лет, которые вправе самостоя-
тельно обращаться в суд с заявлением о защите 
своих прав и охраняемых законом интересов 
(ст. 59 ГПК, ст. 56 КГС).

По мнению М.В. Гадиятовой, которое 
мы разделяем, невозможность несовершен-
нолетних обратиться в суд в силу возраста, 
физической, психологической и социальной 
незрелости не связана с какими-то другими 
дополнительными условиями для предъявле-
ния прокурором иска в защиту их прав. Между 
тем, несмотря на безусловность данного осно-
вания, российская судебная практика изобилу-
ет примерами, когда суды выносят определе-
ния об отказе в принятии исков прокуроров в 
защиту интересов несовершеннолетних граж-
дан по основаниям наличия у несовершенно-
летних законных представителей, которые мо-
гут самостоятельно обратиться в суд, в связи 
с чем происходит подмена понятий интереса 
«несовершеннолетнего» и интереса «законно-
го представителя» [2, с. 229].

Таким образом, обращение прокурора в 
суд в интересах одной из незащищенных ка-
тегорий граждан – несовершеннолетних, не 
должно зависеть от каких-либо условий, в том 
числе от возможности предъявления иска са-
мим несовершеннолетним или его законными 
представителями, что требует закрепления на 
законодательном уровне.
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сту, в силу недееспособности или по другим 
уважительным причинам. Для сравнения: до 
внесения изменений Законом Республики Бе-
ларусь от 30 декабря 2002 г. «О внесении из-
менений и дополнений в Гражданский процес-
суальный кодекс Республики Беларусь» было 
прямо предусмотрено право прокурора обра-
титься в суд с заявлением о возбуждении граж-
данского дела, подведомственного суду, если 
это необходимо для защиты прав и охраняе-
мых законом интересов несовершеннолетнего. 

КГС предусматривает право прокурора 
обращаться в суд с заявлением о возбуждении 
гражданского дела, если это необходимо для 
защиты не только прав и законных интересов 
(в ГПК охраняемых законом интересов), но и 
свобод несовершеннолетних. Изложенная в 
такой редакции процессуальная норма соот-
ветствует Конституции Республики Беларусь, 
которая предусматривает обеспечение прав и 
свобод граждан Республики Беларусь, а также 
указывает на защиту их законных интересов. 
Следовательно, с введением в действие КГС 
необходимо будет внести изменения в Закон 
о прокуратуре и ведомственные нормативные 
акты с целью приведения их в соответствие с 
нормами КГС, регулирующими правовое по-
ложение прокурора в гражданском судопроиз-
водстве.

Содержание искового заявления, подан-
ного прокурором в интересах несовершенно-
летнего, должно соответствовать общим тре-
бованиям, предъявляемым к процессуальным 
документам. В таком заявлении должны быть 
указаны лица, заинтересованные в исходе дела, 
сформулировано требование, обстоятельства, 
на которых основывается требование, приве-
дены доказательства, подтверждающие спор-
ное правоотношение [1, с. 177]. Кроме того, из 
закона следует обязанность прокурора указы-
вать в исковом заявлении подлежащие защите 
права, свободы и законные интересы несовер-
шеннолетних, а также ссылки на акты законо-
дательства, на которых основаны требования 
(ч. 5 ст. 238 КГС).

При обращении прокурора в суд с заяв-
лением о возбуждении гражданского дела, под-
ведомственного суду, для защиты прав, свобод 
и законных интересов несовершеннолетних 
среди условий невозможности обратиться в 
суд данной категории граждан необходимо вы-
делить возраст и недееспособность, поскольку 
несовершеннолетние в гражданском процессе 
не обладают в полном объеме гражданской 
процессуальной дееспособностью в силу воз-
раста, в связи с чем не могут самостоятельно 
защищать свои права и охраняемые законом 
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С.М. Нагареш, М.А. Рожкова, Д.С. Четвергов 
и др.). В основном авторы относят к «вирту-
альному имуществу» объекты «виртуального 
мира», не связанные с реальным миром, на-
ходящиеся в обладании различных субъектов 
и имеющие потенциальную экономическую 
ценность. В целом данная дефиниция может 
стать базой для формирования более полного 
и дополненного определения.

Исходя из существующих цивилисти-
ческих дискуссий в области определения 
правовой природы и сущности виртуального 
имущества крайне неопределенным видится 
вопрос о непосредственном нахождении вир-
туального имущества в гражданском оборо-
те среди иных объектов гражданских прав. В 
данном контексте можно выделить два наи-
более распространенных подхода. Первый из 
них заключается в том, что право не должно 
вмешиваться в игровые отношения [1, с. 747]. 
Данный подход достаточно популярен в прак-
тике российских судов общей юрисдикции, на 
рассмотрение которых уже попадал ряд спо-
ров, связанных с аккаунтами пользователей 
популярных MMORPG (Массовая многополь-
зовательская ролевая онлайн-игра). В каче-
стве нормативного основания рассматривае-
мой позиции суды ссылались на статью 1062 
Гражданского кодекса Российской Федерации, 
классифицируя отношения в играх MMORPG 
как игры и пари. Согласно закону требования, 
связанные с играми и пари, не подлежат судеб-
ной защите, за исключением случаев обмана 
или принуждения участников игры [2, с. 132].

Второй и, по-нашему мнению, наиболее 
обоснованный подход предполагает примене-
ние к виртуальному имуществу норм о вещах 
и праве собственности [1, с. 750]. Такой под-
ход был введен законодательством Тайваня и 
Китая, что обозначало интерес государства и 
общества к этой проблеме. Так, А.И. Савельев 
указывает, что в Тайване объект виртуальной 
собственности признан объектом права соб-
ственности в правовом смысле, он отчуждаем, 
передаваем и т.п., а в Китае судебная практи-
ка исходит из того, что объекты виртуальной 
собственности подлежат охране, в том числе 
уголовно-правовой [2, с. 138]. Представлен-
ная концепции в большей степени отражается 
в зарубежной судебной практике. Одним из 
наиболее цитируемых в американской док-
трине споров, где рассматривались вопросы 
принадлежности объектов виртуальной соб-
ственности, связан с проектом Second Life. 
Истец подал иск, касающийся неправомерно- 
го лишения его «права собственности» на 
виртуальные земельные участки, а также 
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В настоящее время использование вир-
туального пространства становится все более 
повсеместным, а необходимость урегулирова-
ния его гражданским законодательством все 
более неизбежным. Мировой опыт демонстри-
рует, что эффективная цифровая экономика 
требует включения в гражданский оборот но-
вых нетрадиционных объектов – «виртуально-
го имущества».

Наиболее сложная проблема данной сфе-
ры общественных отношений заключается в 
формировании понятийного аппарата. Термин 
«виртуальное имущество» сегодня нельзя на-
звать устоявшимся и нормативно определен-
ным, однако его применение в целом формиру-
ет понимание о соответствующем объекте. В 
то же время современные юристы используют 
иную инновационную терминологию: «циф-
ровые объекты виртуальных миров», «цифро-
вые активы», «цифровое имущество», «нема-
териальные объекты, составляющие цифровое 
имущество и имеющие виртуальное происхож-
дение» и др. В правоприменительной практике 
также используются синонимичные с «вирту-
альным имуществом» термины: «виртуальная 
собственность», «игровые объекты» и т.д., что 
создает правовую неопределенность и пробле-
мы правоприменения.

Необходимо отметить, что термин «вир-
туальное имущество» как в публицистической, 
так и в научной литературе зачастую употре-
бляется в узком смысле и совпадает с терми-
ном «игровое имущество» или «внутриигро-
вое имущество», основной чертой которого 
является его принадлежность к определенно-
му виду виртуальных пространств – много-
пользовательским онлайн-играм.

В белорусском законодательстве дан-
ное понятие также не нашло своего отраже-
ния. Попытки его определения встречаются 
в юридической литературе (Н.В. Гаразовская,  
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Охрана труда – система обеспечения 
безопасности жизни и здоровья работающих 
в процессе трудовой деятельности, включаю-
щая правовые, социально-экономические, ор-
ганизационные, технические, психофизиоло-
гические, санитарно-противоэпидемические, 
лечебно-профилактические, реабилитацион-
ные и иные мероприятия и средства [1, ст. 1]. 
В Беларуси остается достаточно высоким 
уровень профессиональной заболеваемости и 
травматизма, что свидетельствует об актуаль-
ности исследования правовых аспектов и пси-
хологических особенностей понятия и катего-
рий, связанных с охраной труда.

Отношения в области охраны труда регу-
лируются законодательством об охране труда, 
а также международными договорами Респу-
блики Беларусь и международно-правовыми 
актами. Законодательство об охране труда ос-
новывается на Конституции Республики Бела-
русь и состоит из Закона «Об охране труда», 
Трудового кодекса Республики Беларусь, иных 
технических нормативных правовых актов и 
стандартов техники безопасности.

Безопасные условия труда – условия 
труда, при которых исключено воздействие на 
работающих вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов либо уровни их воздей-
ствия на работающих не превышают установ-
ленных нормативов [1, ст. 1].

Несчастный случай – внезапное непред-
намеренное повреждение организма челове-
ка в результате воздействия на него опасного 
производственного фактора или собственного 
опасного поведения.

Профессиональные заболевания это по-
вреждения здоровья, вызванные воздействием 
вредных и/или опасных факторов трудового 

блокировки игрового аккаунта ответчиком – 
компанией, выступающей правообладателем 
программного продукта Second Life. Сто-
имость аккаунта истца составляла порядка 
2 тыс. долл. США. Один из виртуальных зе-
мельных участков был приобретен истцом с 
использованием уязвимости программного 
кода Second Life, который позволил ему при-
обрести его достаточно дешево. Данное дей-
ствие являлось нарушением Правил оказания 
услуги, и, как следствие, ответчик заблокиро-
вал аккаунт истца и стер его имя из реестра 
«прав» на все земельные участки, в том числе 
и те, которые были приобретены им без ка-
ких-либо нарушений. Впоследствии данные 
участки были перепроданы другим пользо-
вателям без компенсации для истца. Истец 
считал, что подобные действия ответчика яв-
ляются деликтом «конверсия» («conversion»), 
то есть неправомерным присвоением чужого 
имущества. Вопросы квалификации данных 
отношений не были рассмотрены судом, так 
как дело завершилось мировым соглашением 
[3]. Тем не менее, сам факт подготовки судеб-
ного разбирательства в этом деле представляет 
научный интерес.

Изложенное выше подчеркивает важ-
ность разработки эффективных нормативных 
механизмов для адаптации законодательства 
в условиях быстро меняющейся цифровой 
среды. Для успешного регулирования «вирту-
ального имущества» необходим комплексный 
подход законодателя и научной мысли, вклю-
чающий согласование национальных и меж-
дународных законов, а также инновационные 
правовые концепции, обеспечивающие защиту 
прав пользователей в онлайн-среде. При этом, 
на данный момент, в Республике Беларусь 
«виртуальное имущество» находится вне пра-
вового поля, что вызывает сложности развития 
правовых норм и доктринальных положений 
для его дальнейшего законодательного урегу-
лирования.
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привести к заболеванию, снижению работо-
способности либо к смерти; «опасный про-
изводственный фактор» – производственный 
фактор, воздействие которого на работающего 
в производственном процессе в определенных 
условиях способно привести к травме или дру-
гому внезапному резкому ухудшению здоро-
вья либо к смерти.

Конституция (ст. 41), Трудовой кодекс 
(ст. 221) и Закон об охране труда гарантируют 
работникам здоровые и безопасные условия 
труда, под которыми следует понимать – ком-
плекс мер, обеспечивающий работникам воз-
можность полной реализации права на здоро-
вые и безопасные условия труда посредством 
осуществления эффективного государственно-
го контроля и надзора за соблюдением законо-
дательства в области охраны труда [3; 4; 1].

Психологические факторы охраны тру-
да можно разделить на субъективные (то есть 
зависящие от человека) и объективные (не за-
висящие от человека). К числу субъективных 
факторов относятся: состояние человека, его 
индивидуальные особенности (медицинские 
показатели, психофизиологические свойства, 
морально-психологические качества), а также 
уровень профессиональной подготовки. Объ-
ективные факторы можно разделить на право-
вые, к которым и относится подбор персонала, 
организация рабочего места, рабочее время: 
режим труда и отдыха, контроль за условиями 
трудового процесса [5].

Законодатель установил Порядок рас-
следования и учета несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболева-
ний, который, к сожалению, сводится только 
к техническому расследования причин ава-
рий, инцидентов опасных производственных 
объектов. Считаем необходимым предложить 
дополнить данный порядок рассмотрением и 
анализом психологических причин и предпо-
сылок наступления производственной травмы 
или заболевания связанного с условиями тру-
да включением в постановления в виде обяза-
тельных правовых норм.
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процесса. Производственный травматизм в 
общем можно охарактеризовать как совокуп-
ность несчастных случаев, профессиональных 
заболеваний, травм и увечий.

Отметим, что охрана труда не прирав-
нивается только к технике безопасности, про-
изводственной санитарии или гигиене труда, 
несомненно, это элементы охраны труда, но в 
состав системы охраны труда входят и такие 
элементы как: электробезопасность, пожарная 
и промышленная безопасность, безопасность 
жизнедеятельности, управление безопасно-
стью труда и профессиональными рисками.

Мнения специалистов, занимающихся 
психолого-юридическим анализом трудовой 
деятельности человека, чаще сводятся к неа-
декватным реакциях поведения и ошибочных 
действиях при несоблюдении норм и требова-
ний охраны труда. Они указывают, что произ-
водственная трудовая деятельность личности, 
как и любая другая, исходит из определенных 
мотивов и направлена на достижение опреде-
ленных целей. У каждого человека формирует-
ся определенная система мотивов. Отношение 
«мотив – цель» образует своего рода «вектор», 
который направляет человека. Этот «вектор» 
влияет на протекание различных психических 
и правовых процессов, то есть на психические 
состояния и динамику правосознания и отно-
шение человека к правилам и стандартам без-
опасного труда [5, с. 318].

Исследуя предпосылки возникновения 
производственных травм и заболеваний, мож-
но выделить два аспекта: наличие опасной об-
становки, ситуации и само поведение челове-
ка в этих обстоятельствах. Оба фактора тесно 
связаны с психической регуляцией поведения 
человека при наступлении производственного 
вреда [2, с. 236].

С точки зрения психологии охрану тру-
да, можно рассматривать как создание нор-
мальных условий производственного про-
цесса, при которых максимально отсутствует 
возможность воздействия на работника психо-
логических, опасных и вредных факторов.

Понятия опасный и вредный следует раз-
граничивать по времени и силе воздействия. 
«Опасный» – это фактор, внезапного резкого 
воздействия, который чаще всего приводит к 
несчастному случаю, «вредный» – это времен-
ное или постоянное воздействие на работника, 
что чаще приводит к профессиональному за-
болеванию [5].

Статья 1 Закона «Об охране труда» опре-
деляет: «вредный производственный фак-
тор» – производственный фактор, воздействие 
которого на работающего в производственном 
процессе в определенных условиях может 
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стве обеих стран используются различные 
термины в отношении владельца агрегатора. 
В Законе Российской Федерации «О защи-
те прав потребителей» используется термин 
«владелец агрегатора», в Федеральном законе 
от 27 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции» – «хозяйствующий субъект, владе-
ющий цифровой платформой». В законе Ре-
спублики Беларусь от 8 января 2014 г. № 128-З 
«О государственном регулировании торговли 
и общественного питания» предлагается к 
использованию такой термин – «владельцы 
информационных ресурсов, оказывающие 
услуги розничной торговли с помощью сети 
Интернет». Однако стоит упомянуть, что в 
настоящий момент времени вносятся измене-
ния в Закон Республики Беларусь от 9 января 
2002 г. № 90-З «О защите прав потребителей» 
и Закон Республики Беларусь от 10 мая 2007 г. 
№ 225-З «О рекламе», в которых видна тенден-
ция унификации требований к маркетплейсам 
и Интернет-магазинам [1], то есть ликвида-
ции ограниченного характера ответственности 
владельца агрегатора.

Во-вторых, при анализе правопримени-
тельной практики Российской Федерации и 
Республики Беларусь можно выделить общие 
черты во взаимоотношениях продавцов с вла-
дельцами агрегаторов. В обеих странах схема 
взаимодействия этих участников гражданско-
го оборота строится на договоре комиссии, 
или агентском договоре [2]. Общность дого-
ворной основы порождает и общие пробле-
мы, а именно, неоправданное увеличение или 
уменьшение на цифровой платформе владель-
ца агрегатора цен на товары или услуги вслед-
ствие технических сбоев или системных оши-
бок; возврат продавцам товаров, потерявших 
потребительские свойства; нарушение правил 
хранения или утеря товаров по вине владель-
цев агрегаторов [3]. Стоит отметить, что в обе-
их юрисдикциях суды зачастую не удовлетво-
ряют иски продавцов.

Значимой новеллой в российском пра-
вовом регулировании владельцев агрегаторов 
можно считать принятие «пятого антимоно-
польного пакета», так как теперь согласно 
ст. 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», владелец 
агрегатора будет не вправе препятствовать до-
ступу на товарный рынок или выходу с него 
другим хозяйствующим субъектам. Представ-
ляется, что теперь владельцы агрегаторов 
будут юридически ограничены в том, чтобы 
блокировать предпринимателей без видимых 
к тому причин. Ожидается, что данная мера 
позволит усилить защиту нарушенных прав 
продавцов в России. В Беларуси в настоящее 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
АГРЕГАТОРОВ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ: ОБЩИЕ ЧЕРТЫ И 
ВОЗМОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

О.В. Сомова,
студентка  2-го  курса  экономического  фа-
культета  направления  «Юриспруденция»  
ФГАОУ  ВО  «Новосибирский  национальный  
исследовательский  государственный  уни-
верситет»
г. Новосибирск, Российская Федерация

Научный  руководитель:  Е.В. Зайнутдино-
ва,  доцент  кафедры  правового  обеспечения  
рыночной  экономики  ФГАОУ  ВО  «Новоси-
бирский  национальный  исследовательский 
государственный  университет»,  кандидат 
юридических наук

В настоящее время в странах Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС) активно 
развивается цифровая экономика. Анализируя 
тренды в данной сфере, наиболее популярна 
деятельность владельцев агрегаторов инфор-
мации о товарах (услугах) или маркетплейсов 
(понятие, которое часто используется в прак-
тике, хотя официально не закреплено в зако-
нодательстве Российской Федерации и Респу-
блики Беларусь).

Сравнивая особенности правового ре-
гулирования деятельности владельцев агрега-
торов в обеих странах, необходимо выявить 
основные сходства их правовых режимов, а 
также проанализировать возможные перспек-
тивы развития деятельности данных участни-
ков цифровых правоотношений.

Рассмотрим общие черты правового ре-
гулирования в рамках законодательства и су-
дебной практики. Во-первых, в законодатель-
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листов Полоцкого государственного универ-
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ 
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нологий»

Проблематика оптимизации расходов, 
сокращения численности работников, ре-
структуризации кредиторской задолженности, 
увеличения активов и повышения кредито-
способности особенно актуальна в настоящее 
время. Правовым основанием для обеспечения 
всех этих эффективных управленческих меха-
низмов может служить реорганизация юриди-
ческого лица, что позволит модернизировать 
хозяйственную деятельность и обеспечить тем 
самым более устойчивое положение на рын-
ке. Дополнительно реорганизация может не 
только разрешить вопросы изменения состава 
участников, замены стороны в гражданских, 
налоговых обязательствах, но и отложить, при-
остановить исполнительные действия в судах, 
обеспечить переход ответственности с одного 
лица на другое [1, с. 37].

В связи с этим реорганизация юридиче-
ских лиц в настоящее время является весьма 
насущной темой, широко обсуждаемой в кру-
гах юристов. Как практиками, так и учеными 
отмечается, что существует множество важ-
ных вопросов, однозначное решение которых 
не нашло своего отражения в норме закона.

Определяя формы и порядок реоргани-
зации юридических лиц, законодатель, тем не 
менее, не дает определения данному понятию. 
Более того, Гражданский кодекс Республики 
Беларусь посвящает реорганизации юриди-
ческих лиц всего четыре статьи. Сложилось 

время также разрабатываются меры предста-
вителями МАРТ по урегулированию проблем-
ных аспектов, касающихся продавцов, а также 
потребителей, в частности, применительно 
к вопросу о незаконном списании денежных 
средств потребителей [4, c. 63].

Важной законодательной инициативой 
в России является законопроект № 568223-8 
«О государственном регулировании торговой 
деятельности агрегаторов информации о то-
варах в Российской Федерации и о внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основах 
государственного регулирования торговой де-
ятельности в Российской Федерации». Законо-
проект предполагает введение ограничений в 
сфере электронной торговли для данных субъ-
ектов гражданского оборота, а также расшире-
ние их обязательств и ответственности перед 
потребителями и продавцами. Согласно дан-
ной законодательной инициативе, владельцы 
агрегаторов должны будут проводить иденти-
фикацию продавцов, владельцев пунктов вы-
дачи заказов, актуализировать информацию, 
предоставляемую покупателям, и др. Стоит 
отметить, что данные изменения еще не всту-
пили в законную силу, а лишь находятся на 
стадии разработки и требуют существенной 
доработки. Однако можно предположить, что 
часть предложений так или иначе будет реали-
зована в России, а соответственно, и в праве 
Республики Беларусь с учетом однообразных 
тенденций на настоящий момент времени.
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стран постсоветского пространства. Перечис-
ленные формы реорганизации стоит отличать 
от понятия «поглощение» юридических лиц, 
которое в нашей стране не имеет законода-
тельного закрепления. Поглощение свойствен-
но, в частности, корпоративному праву Евро-
пейского союза. Поглощение осуществляется 
путем приобретения части уставного капитала 
(акций, долей, паев и т.п.) юридического лица. 
Оно не влечет ни прекращения существую-
щих, ни возникновения новых организаций, 
его результатом является лишь перераспреде-
ление полномочий по контролю и управлению 
организацией, а следовательно, поглощение не 
является реорганизацией [4].

Однако это не единственный пробел в за-
конодательстве по рассматриваемому вопросу. 
Кроме этого существует еще ряд пробелов и 
противоречий.

Важным в процессе реорганизации яв-
ляется вопрос о том, в какой степени зако-
нодательство должно обеспечивать защиту 
интересов кредиторов. Действующее законо-
дательство Республики Беларусь закрепляет 
гарантии прав кредиторов юридического лица 
при его реорганизации в ст. 56 Гражданского 
кодекса: кредитор реорганизуемого юридиче-
ского лица вправе потребовать прекращения 
или досрочного исполнения обязательства, 
должником по которому является это юриди-
ческое лицо, и возмещения убытков.

Также актуальной проблемой является 
проведение «смешанной» реорганизации. 

Закрепление на законодательном уровне 
данного вида реорганизации может позволить 
эффективно провести реорганизацию юриди-
ческого лица, создавая при этом организации в 
удобных организационно-правовых формах, а 
также исключить необоснованные временные 
и материальные издержки на «двойную реор-
ганизацию».

Таким образом, вновь создаваемое юри-
дическое лицо может получить помимо соб-
ственно имущества также долговые и иные 
обязательства, о которых ранее не было ниче-
го известно, либо они отсутствовали. Для ре-
шения данной проблемы следует установить, 
что помимо первичного передаточного акта 
или разделительного баланса юридическое 
лицо обязано составлять окончательный пе-
редаточный акт/разделительный баланс. При 
этом запретить юридическому лицу после 
составления окончательного передаточного 
акта/разделительного баланса и до момента 
подачи документов в налоговую инспекцию 
заключать какие-либо сделки, оказывающие 
влияние на изменение активов общества и его 
обязательств.

несколько подходов относительно того, что 
следует понимать под реорганизацией юри-
дического лица. Наиболее распространенной 
на сегодняшний день является точка зрения, в 
соответствии с которой в основу определения 
реорганизации юридического лица ставится 
прекращение его деятельности.

Я.И. Функ, к примеру, определяет ре-
организацию как прекращение коммерческой 
организации без прекращения ее дел и имуще-
ства с универсальным правопреемством в от-
ношении прав, обязанностей и имущества ре-
организуемой организации со стороны вновь 
возникших лиц [2, c. 17].

Однако справедливость такого вывода 
ставится под сомнение Законом Республики 
Беларусь «О хозяйственных обществах». Го-
воря об отдельных формах реорганизации, 
ст. 17 и 18 Закона о хозобществах определяют 
присоединение и разделение как прекращение 
деятельности хозяйственного общества [3].

Кроме того, в Примерном уставе колхо-
за (сельскохозяйственного производственного 
кооператива) прямо указывается, что реорга-
низация является прекращением деятельности 
колхоза.

Вместе с тем нельзя не заметить, что 
прекращение деятельности не характерно для 
такой формы реорганизации, как выделение.

В качестве противоположного подхода к 
определению реорганизации стоит выделить 
позицию некоторых законодательных актов. 
Например, Закон о хозобществах в ст. 10 ука-
зывает, что реорганизация является одним из 
способов создания хозяйственных обществ. 
Кроме того, ст. 16 и 19 Закона о хозяйственных 
обществах гласят, что реорганизация в форме 
слияния и выделения есть создание нового хо-
зяйственного общества. Однако необходимо 
заметить, что определение реорганизации как 
создание юридического лица также не являет-
ся всеобъемлющим. Например, при присоеди-
нении не происходит создания нового юриди-
ческого лица.

Обобщая вышесказанное, полагаем воз-
можным предложить следующее определение 
реорганизации юридических лиц: реоргани-
зация юридических лиц – это прекращение 
деятельности реорганизуемых и (или) возник-
новение новых юридических лиц, сопрово-
ждающееся передачей имущественных прав 
и обязанностей между этими юридическими 
лицами.

Формы реорганизации, перечисленные 
в Гражданском кодексе (слияние, присоедине-
ние, разделение, выделение, преобразование), 
на сегодняшний день являются весьма тради-
ционными для гражданского законодательства 
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ребенка. Раздел III Кодекса Республики Бе- 
ларусь о браке и семье посвящен семье.

Несмотря на это в законодательстве 
стран отсутствуют понятие семейных (тради-
ционных) ценностей; комплекс мер по защите 
семьи как исключительно важного социально-
го и духовно-нравственного института; права 
и обязанности семьи, а не отдельных ее чле-
нов. В настоящее время в Кодексе Республики 
Беларусь о браке и семье предусмотрено лишь 
одно преимущественное право и обязанность 
семьи – определять формы, средства и методы 
воспитания детей.

Для Республики Беларусь и Российской 
Федерации традиционные семейные ценно-
сти – это христианские ценности и общепри-
знанные нормы морали и нравственности, 
которые являются основой славянских обыча-
ев, передаваемых из поколения в поколение. 
Они являются важной нравственной опорой 
государств. Российская Федерация уже пред-
приняла шаги для защиты традиционной се-
мьи. В частности, принят Указ Президента 
Российской Федерации от 09.11.2022 г. № 809 
«Об утверждении Основ государственной по-
литики по сохранению и укреплению тради-
ционных российских духовно-нравственных 
ценностей». Согласно п. 4 и п. 5 данного Указа 
Президента Российской Федерации традици-
онные ценности – это нравственные ориен-
тиры, формирующие мировоззрение граждан, 
передаваемые от поколения к поколению, ле-
жащие в основе гражданской идентичности 
и единого культурного пространства страны, 
укрепляющие гражданское единство, нашед-
шие свое уникальное, самобытное проявление 
в духовном, историческом и культурном раз-
витии. К традиционным ценностям относятся 
жизнь, достоинство, права и свободы челове-
ка, патриотизм, гражданственность, служение 
Отечеству и ответственность за его судьбу, 
высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 
созидательный труд, приоритет духовного над 
материальным, гуманизм, милосердие, спра-
ведливость, коллективизм, взаимопомощь и 
взаимоуважение, историческая память и пре-
емственность поколений, единство народов.

На сегодняшний день кризис института 
семьи и отсутствие целостной концепции вза-
имодействия ценностей и норм права обуслов-
ливают востребованность ревизии институтов 
семейного права на предмет их соответствия 
традиционным семейным ценностям. Каждый 
законопроект, который может затрагивать се-
мью и семейные отношения, должен прохо-
дить фамилистическую экспертизу с участием 
широкой общественности [1]. Нормативные 
правовые акты не должны содержать меха-
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Согласно ч. 1 ст. 32 Конституции Рес- 
публики Беларусь и ч. 1 ст. 38 Конституции 
Российской Федерации брак, семья, материн-
ство, отцовство и детство находятся под за- 
щитой государства.

Семья выступает основой существова-
ния человечества и является базовым элемен-
том социальной структуры организации об-
щества. Согласно ст. 59 Кодекса Республики 
Беларусь о браке и семье (далее – КоБС) се-
мья – это объединение лиц, связанных между 
собой моральной и материальной общностью 
и поддержкой, ведением общего хозяйства, 
правами и обязанностями, вытекающими из 
брака, близкого родства, усыновления. Одной 
из главных задач законодательства о браке и 
семье согласно ст. 1 КоБС и ст. 1 Семейного 
кодекса Российской Федерации является охра-
на материнства и отцовства, прав и законных 
интересов детей, обеспечение благоприятных 
условий для развития и становления каждого 
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Ключевой категорией данного принци-
па является хозяйственная деятельность. На 
взгляд Ю.Г. Конаневича, понятие хозяйствен-
ной деятельности формируется в рамках ее 
структуры, а также обусловленности видов и 
форм деятельности типом и видом хозяй- 
ственной деятельности [3, с. 69], [4]. В свою 
очередь, содержание хозяйственной деятель-
ности составляют имеющие экономическое, 
технологическое и (или) юридическое значе-
ние действия, из которых состоит хозяйствен-
ная операция [4, с. 325].

Принцип свободы хозяйственной дея- 
тельности является правовой основой госу-
дарственной экономической политики и пре-
допределяет макроэкономическое и микро-
экономическое регулирование экономики. В 
Республике Беларусь правовые основы госу-
дарственной экономической политики закре-
плены в таких нормативных правовых актах, 
как: 

• Конституция Республики Беларусь 
1994 года (с изм. и доп., принятыми на респ. 
референдумах 24 ноября 1996 г., 17 октября 
2004 г. и 27 февраля 2022 г.);

• Указ Президента Республики Беларусь  
от 9 ноября 2010 года № 575 (ред. от 
24.01.2014 г.) «Об утверждении Концепции 
национальной безопасности Республики Бе- 
ларусь»;

• Закон Республики Беларусь от 14 нояб- 
ря 2005 года № 60-З (ред. от 04.06.2015 г.) 
«Об утверждении Основных направлений  
внутренней и внешней политики Республики 
Беларусь» и др.

Принимая во внимание, что свобода хо-
зяйственной деятельности является руководя-
щим началом в рамках макроэкономического и 
микроэкономического регулирования, можно 
говорить о том, что принцип свободы хозяй-
ственной деятельности реализуется, как мини-
мум, на двух уровнях: макроуровень и микро-
уровень.

В научной литературе отдельные прояв-
ления свободы экономической деятельности 
отнесены к основополагающим элементам 
системы макроэкономического регулирования 
предпринимательства [5]. Согласно данной 
концепции система макроэкономического ре-
гулирования предпринимательства включает 
принцип экономической свободы, принцип си-
стемности, принцип эффективности, принцип 
согласованности и др. [5, с. 10].

Содержание принципа свободы хозяй-
ственной деятельности на макроэкономиче-
ском уровне является крайне объемным. В 
частности, на макроуровне данный принцип 

низм, позволяющий на расплывчатых и нео-
пределенных основаниях вмешиваться в се-
мейную жизнь граждан, фактически нарушать 
их права, создавать условия для произвольно-
го разрушения семейных связей, в том числе 
разлучения несовершеннолетних детей с их 
родителями.

Таким образом, необходимо создать си-
стему традиционных семейных ценностей в 
нашем обществе и закрепить их в законода-
тельстве.
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Свобода хозяйственной деятельности ‒ 
это не просто декларация или некая характе-
ристика состояния и содержания правоотно-
шений. Свободу хозяйственной деятельности 
следует рассматривать в качестве фактора, 
предопределяющего состояние системы обще-
ственных отношений.

Свобода хозяйственной деятельности 
закреплена на уровне Конституции Респуб- 
лики Беларусь и является принципом, регули-
рующим осуществление хозяйственной дея- 
тельности [1]. Как отмечает Н.Л. Бондарен-
ко, конституционное право на свободное осу-
ществление хозяйственной деятельности яв- 
ляется одним из базовых положений, лежа- 
щих в основе хозяйственного законодатель-
ства, государственного регулирования хозяй-
ственной деятельности, а также судопроиз- 
водства по хозяйственным делам [2, с. 304].
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предопределяет содержание внешней поли-
тики и связан с принципами, задачами и ос-
новными направлениями внешней политики. 
Согласно п. 23 главы 2 Закона Республики 
Беларусь от 14 ноября 2005 года № 60-З (ред. 
от 04.06.2015 г.) «Об утверждении Основных 
направлений внутренней и внешней политики 
Республики Беларусь» к принципам внешней 
политики относится, в том числе повыше-
ние эффективности политических, правовых, 
внешнеэкономических и иных инструментов 
защиты государственного суверенитета Респу-
блики Беларусь и ее национальной экономики 
в условиях глобализации.

В рамках микроэкономического регули-
рования принцип свободы хозяйственной де-
ятельности определяет регулирование хозяй-
ственной деятельности на уровне отдельных 
субъектов хозяйственной деятельности (юри-
дические лица, индивидуальные предприни-
матели, физические лица). На данном уровне 
принцип свободы хозяйственной деятельно-
сти предполагает развитие начал автономии. 

Ключевой методологией на уровне ми-
кроэкономического регулирования является 
саморегулирование. Методологию саморегу-
лирования можно определить как методологию 
правового воздействия на систему осущест-
вления хозяйственной деятельности, которая 
основана на делегировании государством или 
на сложившемся механизме самостоятельного 
определения правил поведения субъектов хо-
зяйственной деятельности [6, с. 30].

Стоит отметить, что в Республике Бе- 
ларусь в Программе социально-экономиче-
ского развития Республики Беларусь на 2021– 
2025 гг., утвержденной Указом Президента 
Республики Беларусь от 29 июля 2021 года 
№ 292, закреплена необходимость развития, 
в том числе институтов саморегулирования 
и сорегулирования экономической деятель-
ности, включая передачу государственными  
органами части функций саморегулируемым 
организациям в соответствующих сферах 
предпринимательской (профессиональной) 
деятельности.

Таким образом, при рассмотрении орга-
низационно-правовой конструкции свободы 
хозяйственной деятельности необходимо ис-
следовать уровни реализации данного прин-
ципа. Рассмотрение особенностей реализа- 
ции принципа свободы хозяйственной дея- 
тельности на каждом из уровней позволит в 
полной мере раскрыть содержание данного 
принципа.
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Законодательное закрепление полномо-
чий владельцев (обладателей) коммерческой 
тайны произошло в суверенный период раз-
вития правовой системы Республики Беларусь 
и других членов ЕАЭС. В ряде государств-у-
частников данного союза были приняты коди-
фицированные законодательные акты, которые 
содержат нормы, предназначенные для регу-
лирования отношений в сфере коммерческой 
тайны. Вместе с тем специальные законы, в 
которых четко определены субъекты права на 
такую информацию и их полномочия, имеют-
ся лишь в Республике Беларусь, Кыргызской 
Республике и Российской Федерации.

В российском законодательстве основ-
ным субъектом права на коммерческую тай-
ну является ее «обладатель». Им, в соответ-
ствии со ст. 3 Федерального закона от 29 июля 
2004 г. № 98-З, является лицо, которое владеет 
такой информацией на законном основании, а 
также ограничило доступ к ней и установило 
в отношении нее режим коммерческой тай-
ны. Белорусский законодатель употребляет 
несколько иное обозначение данного субъек-
та. Законом Республики Беларусь от 5 января 
2013 г. № 16-З «О коммерческой тайне» в ка-
честве лица, правомерно обладающего такими 
сведениями, определен «владелец» коммер-
ческой тайны. Вопрос о том, как правильно 
именовать лицо, которому принадлежит ука-
занный вид конфиденциальной информации, 
является дискуссионным и требует отдельного 
исследования. 

В Законе Кыргызской Республики от 
30 марта 1998 г. «О коммерческой тайне» ка-
тегория «владельцев» («обладателей») и вовсе 
отсутствует. Указанный законодательный акт 
лишь перечисляет субъектов, вступающих в 
правоотношения по поводу информации, име-
ющей потенциальную или действительную 
ценность. Стоит отметить, что в соответствии 
с киргизским законодательством только лица, 
осуществляющие предпринимательскую дея-
тельность (в том числе и иностранные), обла-
дают полномочиями по определению порядка 
защиты информации в режиме коммерческой 
тайны. В частности, они разрабатывают специ-
альные инструкции (положения), определя-
ющие состав сведений, составляющих ком-
мерческую тайну, организуют контроль за их 
использованием и т.д.

Владелец конфиденциальной информа-
ции в соответствии с киргизским законода-
тельством обладает наибольшими полномочи-
ями в отношении таких сведений. Так, данный 
субъект, по мнению З.К. Акназарова, «имеет 
весьма широкие права, указанные в законе,  

О ВЛАДЕЛЬЦЕ КОММЕРЧЕСКОЙ 
ТАЙНЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

СТРАН-УЧАСТНИЦ ЕАЭС

П.А. Тарасов,
адъюнкт  научно-педагогического  факуль- 
тета  УО  «Академия  МВД  Республики  Бе- 
ларусь»
г. Минск, Республика Беларусь

Научный руководитель: А.В. Чигилейчик, за-
меститель  начальника  факультета  мили-
ции  общественной  безопасности УО  «Ака- 
демия МВД Республики Беларусь», кандидат  
юридических наук, доцент

Развитие процессов цифровизации на 
территории стран участников Евразийско-
го экономического союза (ЕАЭС) приводит 
к необходимости правовой охраны одного из 
объектов гражданских правоотношений – ин-
формации. Сведения, имеющие коммерческую 
значимость, особенно важны для обладающе-
го ими лица. В связи с этим становится акту-
альным вопрос определения статуса владельца 
информации, являющейся коммерческой тай-
ной, как субъекта гражданских правоотноше-
ний.

Правовое положение владельцев (обла-
дателей) данной конфиденциальной инфор-
мации было предметом научного интереса 
таких ученых-правоведов, как З.К. Акназаров, 
Д.С. Касымжанова, С.С. Лосев, А.Г. Степанов, 
О.О. Шерстнева и др. Отдельные стороны во-
просов, связанных с компетенцией субъектов 
права на коммерческую тайну, были изучены 
в диссертационных работах Л.А. Ацапиной, 
М.В. Беляева, В.А. Северина и других исследо-
вателей. Обращение современных отечествен-
ных и зарубежных цивилистов к данной теме 
свидетельствует о ее актуальности и сегодня.

Первым общим законодательным актом 
в сфере коммерческой тайны, принятым на 
территории современных государств-участ-
ников ЕАЭС, можно считать Закон СССР от 
4 июня 1990 г. «О предприятиях в СССР». 
Однако он не имел четкого перечня субъек-
тов, обладающих правами на коммерчески 
значимую информацию. В упомянутом законе 
употреблялось понятие «коммерческая тайна 
предприятия». На наш взгляд, это свидетель-
ствует о том, что обладателем, т.е. основным 
субъектом права на такие сведения, являлось 
именно юридическое лицо. В то же время 
определение объема, состава, а также поряд-
ка защиты информации в виде коммерческой 
тайны предприятия входило в компетенцию ее 
руководителя.
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В ходе анализа гражданского законода-
тельства, регулирующего правовое положение 
субъектов права на коммерческую тайну, нами 
было установлено, что не все члены ЕАЭС 
имеют специальные законодательные акты в 
этой сфере (Армения, Казахстан). В государ-
ствах, где такие нормативные правовые акты 
приняты, существуют некоторые особенности, 
определяющие права владельцев коммерче-
ской тайны. С целью гармонизации законода-
тельства стран-участников считаем необхо-
димым принятие типового закона ЕАЭС «О 
коммерческой тайне», учитывающего специ-
фику правового положения субъектов, облада-
ющих конфиденциальной информацией.
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Развитие современных общественных 
отношений сталкивается с проблемой распро-
странения сожительства среди молодежи, что 
приводит к росту внебрачной рождаемости. В 
соответствии с ч. 2. ст. 50 Кодекса Республики 
Беларусь о браке и семье (далее – КоБС) вза-
имные права и обязанности между матерью и 
ребенком возникают с момента рождения ре-
бенка независимо от того, рожден он в браке 
или вне брака. Наличие кровного родства ре-
бенка с матерью подтверждается медицинской 
справкой о рождении ребенка (за исключе-
нием суррогатного материнства). При отсут-
ствии такой справки происхождение ребенка 
от матери может быть установлено на осно-
вании решения суда об установлении факта 
рождения ребенка (при родах вне медицин- 

которые ограничены лишь обязанностью пре-
доставить соответствующую информацию 
в случаях, предусмотренных законодатель-
ством» [1, c. 93]. Отметим, что в случае раз-
глашения контрагентами и иными лицами 
информации, принадлежащей субъекту ком-
мерческой тайны, Гражданский кодекс (далее 
– ГК) Кыргызской Республики обязует ука-
занных субъектов возместить причиненный 
ущерб.

В казахстанском законодательстве вла-
дельцами (обладателями) коммерческой тай-
ны являются субъекты предпринимательства 
(граждане, государственные предприятия, не-
государственные коммерческие юридические 
лица и др.). Так, в соответствии с Предприни-
мательским кодексом Республики Казахстан в 
их компетенцию входит принятие мер к охра-
не конфиденциальности информации, а также 
определение лиц, имеющих право доступа к 
ней. Также данное лицо определяет условия 
хранения и использования сведений, состав-
ляющих коммерческую тайну. В случае при-
чинения вреда субъекту предпринимательства, 
в виде незаконного раскрытия и (или) исполь-
зования составляющих ее сведений, он также 
может потребовать от нарушителя возмеще-
ния причиненного вреда.

Полномочия владельцев (обладателей) 
коммерческой тайны в законодательстве Ре-
спублики Беларусь и Российской Федерации 
достаточно схожи. Данный субъект, по сути, 
обладает единоличным правом на составля-
ющие ее сведения. Вместе с тем его «факти-
ческая монополия», как отмечает С.С. Лосев, 
«сводится к праву обладателя данной ин-
формации принимать превентивные меры по 
ограничению доступа к ней» [2, с. 124]. Так, 
например, в компетенцию данного субъекта 
аналогично входит право на установление, из-
менение и отмену режима коммерческой тай-
ны. Отметим, что отличительная черта Феде-
рального закона от 29 июля 2004 г. № 98-З «О 
коммерческой тайне» – акцент на письменной 
форме реализации такого права. В то же время 
особенностью Закона Республики Беларусь от 
5 января 2013 г. № 16-З «О коммерческой тай-
не» является возможность изменения состава 
таких сведений для их владельца. Имеющиеся 
незначительные различия в правах обладате-
лей указанного вида конфиденциальной ин-
формации не умаляют статус данного субъекта 
в качестве наиболее управомоченного. Иные 
субъекты отношений в сфере коммерческой 
тайны в странах ЕАЭС, именуемые в доктрине 
как «конфиденты», в отличие от ее владельца, 
не обладают таким широким спектром полно-
мочий.
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тет прав детей и гарантируют детям особую, 
преимущественную и первоочередную заботу 
со стороны родителей и государства. Это зна-
чит, что в любом споре о детях при вынесении 
судебного решения необходимо соблюдать в 
первоочередном порядке права и законные ин-
тересы ребенка.

Следует отметить, что белорусское се-
мейное законодательство в соответствии с ч. 3 
ст. 57 КоБС допускает установление отцовства 
в судебном порядке по заявлению ребенка по 
достижении им совершеннолетия. Из этого 
следует, что только совершеннолетнее лицо 
имеет право на обращение в суд с иском об 
установлении в отношении него отцовства, и 
согласие на установление в отношении него 
отцовства необходимо получать только у лица, 
достигшего возраста восемнадцати лет.

Представляется, что можно на законо-
дательном уровне снизить возраст ребенка, 
дающего согласие на установление в отноше-
нии него отцовства, и определить этот возраст 
десятью годами. Предполагается, что десяти-
летний ребенок обладает определенной физи-
ческой и психологической зрелостью и в связи 
с этим может сформировать и выразить свое 
желание (мнение). При этом, если по анало-
гии сравнивать анализируемую правовую кон-
струкцию с вышеперечисленными (где учи-
тывается желание либо согласие ребенка), то 
в современном национальном семейном праве 
она всецело имеет место быть.

В связи с вышеизложенным предлагается 
дополнить ст. 54 КоБС частью третьей следу-
ющего содержания: «Установление отцовства 
в отношении ребенка, достигшего возраста де-
сяти лет, допускается только с его согласия». 
При отсутствии согласия ребенка, достигшего 
десятилетнего возраста, установление отцов-
ства не будет соответствовать его интересам. 
На взгляд автора, предлагаемая норма в боль-
шей степени будет защищать права и законные 
интересы ребенка, поскольку насильно, без 
взаимопонимания и любви, семью создавать 
недопустимо.

ского учреждения либо если мать не обраща-
лась за медицинской помощью) или решения 
суда об установлении материнства.

В отличие от материнства, отцовство 
может быть удостоверено лишь при наличии 
оснований, указанных в законе, а порядок 
установления отцовства определяется в зави-
симости от того, состоят ли родители ребенка 
в зарегистрированном браке или ребенка ро-
дила женщина, не состоящая в браке. Таким 
образом, установление отцовства в отношении 
ребенка требует определенных юридических 
процедур. 

При наличии зарегистрированного бра-
ка между родителями в Республике Беларусь 
действует презумпция отцовства (муж матери 
ребенка – отец ребенка). При отсутствии бра-
ка – взаимные права и обязанности между от-
цом и ребенком возникают с момента внесения 
в установленном порядке сведений о нем как 
об отце в запись акта о рождении ребенка или 
с момента вступления в законную силу реше-
ния суда об установлении отцовства (ч. 4 ст. 50 
КоБС). Следует отметить, что при доброволь-
ном признании отцовства имеет значение как 
воля отца, так и воля матери. В случае возра-
жений одного из родителей отцовство может 
быть установлено только в судебном порядке.

Примечательно, что национальное се-
мейное законодательство нигде не упомина-
ет про желание или про получение согласия 
самого несовершеннолетнего ребенка, если 
в отношении него устанавливается отцов-
ство, а, следовательно, в данном случае не в 
полной мере учитываются интересы ребенка. 
Примеров учета мнения или получения согла-
сия самого ребенка, достигшего десяти лет, на 
осуществление в отношении него каких-либо 
юридически значимых действий ныне дей-
ствующий КоБС содержит немало. Например, 
в соответствии с ч. 4 ст. 74 КоБС (определение 
места жительства ребенка), с ч. 2 ст. 79 КоБС 
(передача ребенка родителям), с ч. 4 ст. 85 
КоБС (возвращение ребенка родителям), с ч. 2 
ст. 138 КоБС (отмена усыновления) при совер-
шении указанных действий учитывается же-
лание (мнение) ребенка, достигшего возраста 
десяти лет, а в соответствии с ч. 4 ст. 70 КоБС 
(изменение фамилии ребенка), с ч. 1 ст. 130 
КоБС (усыновление), с ч. 3 ст. 173 КоБС (пе-
редача ребенка в приемную семью, детский 
дом семейного типа), с ч. 2 ст. 84 КоБС (вос-
становление в родительских правах) – необхо-
димо получить согласие ребенка, достигшего 
возраста десяти лет. 

Надлежит констатировать, что положе- 
ния ст. 181 КоБС прямо указывают на приори- 
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ций в отечественном праве к корпоративным 
коммерческим организациям, на наш взгляд, 
можно отнести хозяйственные общества и то-
варищества, производственные кооперативы, 
крестьянские (фермерские) хозяйства. Что ка-
сается понятия самого корпоративного зако-
нодательства, то, исходя из положений общей 
теории права, его можно охарактеризовать как 
совокупность правовых норм, регулирующих 
общественные отношения в сфере создания, 
деятельности и прекращения корпоративных 
организаций, в том числе отношения, свя-
занные с участием (членством) в указанных 
организациях, в частности, в таких как хо-
зяйственные общества и товарищества, произ-
водственные кооперативы, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства.

Сравнительно-исторический анализ сви-
детельствует о том, что данный законодатель-
ный блок не является чем-то принципиально 
новым для отечественного права. Так, если об-
ратиться к истории вопроса, например, перио-
ду нахождения белорусских земель в составе 
Российской империи, можно отметить, что к 
1914 г. в России было учреждено 2235 акцио-
нерных компаний, а к началу 1916 г. их общая 
численность уже составляла 2956 [4, с. 35]. 
После Октябрьской революции 1917 г. эти 
компании фактически прекратили свою де-
ятельность. Однако в Гражданском кодексе 
РСФСР 1922 г., действие которого было рас-
пространено и на белорусскую территорию, 
в разделе «Обязательственное право» была 
специальная глава ХI «Товарищества», в ко-
торой был прописан правовой статус целого 
ряда корпоративных организаций: акционер-
ного общества (паевое товарищество), това-
рищества с ограниченной ответственностью и 
т.д. Постановлением ЦИК СССР, СНК СССР 
от 17.08.1927 г. было утверждено Положение 
об акционерных обществах, которое формаль-
но действовало до 1962 г. и было отменено 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 23.05.1962 г. № 113-VI «О признании утра-
тившими силу законодательных актов СССР в 
связи с введением в действие Основ граждан-
ского законодательства и Основ гражданского 
судопроизводства». В Гражданском кодексе 
БССР 1964 г. нормы, регламентирующие пра-
вовой статус корпоративных организаций, 
практически отсутствовали.

Наметившиеся в 80-х годах прошлого 
столетия рыночно-перестроечные тенденции в 
экономической, политической и правовой сфе-
рах вызвали к жизни необходимость привле-
чения в различные отрасли экономики допол-
нительных источников финансирования, что 
требовало создания соответствующей законо-

КОРПОРАТИВНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 

СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

К.К. Уржинский,
доцент  кафедры  гражданского  и  хозяй-
ственного  права  Академии  управления  при 
Президенте Республики Беларусь, кандидат 
юридических наук, доцент
г. Минск, Республика Беларусь

Актуальность вопроса обусловлена тем, 
что экономическая стабильность любого госу-
дарства и общества базируется на целом ряде 
факторов, важную роль среди которых игра-
ет многообразие организационно-правовых 
форм субъектов хозяйственной (экономиче-
ской) деятельности, в числе которых доста-
точно большой сегмент занимают корпора-
тивные организации. При этом следует также 
обратить внимание на то, что само понятие 
«корпорации», «корпоративной организации» 
является относительно новым явлением в от-
ечественной практике как с научной точки 
зрения, так и с позиций правотворчества и 
правоприменения. Фактически указанные де-
финиции отсутствуют в белорусском законо-
дательстве, встречаются лишь однокоренные 
термины, например, в банковском законода-
тельстве: в ст. 109-1 Банковского кодекса Ре-
спублики Беларусь, посвященной вопросам 
корпоративного управления, и в некоторых 
других нормативных правовых актах. Сравни-
тельный анализ законодательства Российской 
Федерации (далее – РФ) позволяет сделать 
вывод, что ст. 65.1 Гражданского кодекса РФ 
(далее – ГК РФ) достаточно широкого тракту-
ет понятие корпорации, относя к ней коммер-
ческие и некоммерческие организации (юри-
дические лица). Единственным критерием, 
который использует российский законодатель 
в указанной выше норме ГК РФ при классифи-
кации юридических лиц на корпоративные и 
некорпоративные (унитарные), является нали-
чие либо отсутствие права (правового статуса) 
членства (участия) у учредителей (участников) 
соответствующего юридического лица. Отме-
тим также, что данный критерий как осново-
полагающий и единственный был упомянут 
в качестве такового и в литературных источ-
никах [1, с. 51] (по нашему мнению, эта точка 
зрения заслуживает внимания). Однако среди 
научных подходов нет единства, и одни авто-
ры трактуют понятие корпорации достаточно 
широко [2, с. 28-31], другие же, наоборот, при-
держиваются её узкого понятия [3, с. 5]. Таким 
образом, с учётом вышеупомянутых пози-
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В литературе существует множество 
взглядов, научных позиций касательно сущ-
ности понятия «юридическое лицо». В пер-
вую очередь, под ним понимают способ юри-
дической персонификации имущества, такую 
модель ведения хозяйственной деятельности, 
при которой это самое имущество наделяет-
ся свойствами субъекта – может выступать от 
своего имени, нести имущественную ответ-
ственность, быть субъектом хозяйственной 
деятельности – то есть отделяется от имуще-
ства своих учредителей [2]. Функционально 
это находит объяснение как средство оптими-
зации предпринимательской, хозяйственной 
деятельности. Её осуществление в качестве 
основной служит существенным, одним из 
определяющих признаков юридического лица. 
С позиции государства, конструкция юридиче-
ского лица служит средством правового регу-
лирования гражданско-правовых отношений 
путем допуска организаций к соответствую-
щим отношениям, регулирования правового 
статуса субъектов, уже получивших статус 
юридического лица.

С точки зрения его учредителей, обще-
ства в целом – граждане, выступающие в ка-
честве физических лиц, объединяют свое иму-
щество в форме создания юридического лица 
с целью реализации своих способностей, прав 
в области экономической деятельности. В за-
висимости от точки зрения понимание сущ-
ности юридического лица может различаться 
от «бессубъектного» имущества до, напротив, 
сверхиндивидуального организма.

Таким образом, многоаспектность по-
нятия «юридическое лицо» делает непосиль-
ной задачу его рассмотрения без обращения 

дательной базы, предусматривающей возмож-
ность создания соответствующих организаци-
онно-правовых форм юридических лиц. Это 
обусловило в последние годы существования 
СССР принятие таких актов, как постановле-
ния Совета Министров СССР от 15.10.1988 г. 
№ 1195 «О выпуске предприятиями и органи-
зациями ценных бумаг», от 19.06.1990 г. № 590 
«Об утверждении Положения об акционерных 
обществах и обществах с ограниченной ответ-
ственностью и Положения о ценных бумагах».

В связи с прекращением существова-
ния СССР и обретением Беларусью статуса 
независимого суверенного государства перед 
отечественным законодателем встала задача 
создания и обновления правовой базы пред-
принимательской и иной хозяйственной де-
ятельности, в том числе и в корпоративной 
сфере. Собственно говоря, начался новый, 
современный этап развития корпоративного 
законодательства. Принимаются Законы Ре-
спублики Беларусь от 09.12.1992 г. № 2020-
XII «Об акционерных обществах, обществах с 
ограниченной ответственностью и обществах 
с дополнительной ответственностью», от 
12.03.1992 г. № 1512-XII «О ценных бумагах и 
фондовых биржах» (последний утратил силу 
в связи с принятием Закона Республики Бела-
русь от 05.01.2015 г. № 231-З «О рынке ценных 
бумаг»), ныне действующий Гражданский ко-
декс Республики Беларусь, а также целый ряд 
других нормативных правовых актов общего 
и более узконаправленного характера. В этой 
связи, несмотря на то, что в настоящее вре-
мя отечественное право не содержит понятия 
термина «корпорация», а также не определяет 
круг субъектов, относящихся к корпоративным 
организациям, есть все основания утверждать, 
что в Республике Беларусь фактически при-
сутствует правовой блок в сфере корпоратив-
ных отношений, который занимает достойное 
место в системе современного гражданского 
права и достаточно эффективно развивается.
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Бессубъектным имуществом юридиче-
ское лицо считают сторонники целевой тео-
рии, среди которых Е.А. Суханов, А. Бринц, 
Б.С. Мартынов. Приверженцы этой точки 
зрения неизбежно сталкиваются с проблемой 
обоснования существования субъективных 
прав в отсутствии субъекта. Для решения ука-
занной проблемы имущество юридического 
лица нередко наделяется признаками персоны, 
«олицетворяется», участвуя в хозяйственном 
обороте.

Согласно теории реального субъекта, 
социального организма, подобного человеку, 
за юридическим лицом признается большая 
автономность воли, способность приобретать 
своими действиями права и осуществлять обя-
занности от своего имени. Среди представите-
лей этой теории Д.И. Мейер, И.А. Покровский, 
О.А. Красавчикова.

Целая группа теорий не признает за 
юридическим лицом качественного состояния 
самостоятельности. Сторонники теорий это-
го порядка считают юридическое лицо «шир-
мой», которая, в первую очередь, выражает 
интересы третьих лиц, а не свои. Этими «тре-
тьими лицами» могут быть: управляющие, ди-
ректор, государство, коллектив.

Как уже было сказано, многоаспект-
ность и сложность сущности понятия «юриди-
ческое лицо» не позволяет точно определить 
его, что вызывает к жизни разнообразные тео-
рии, некоторые из них и были освещены выше. 
Современному российскому законодателю, 
представляется, ближе всего теории фикции 
и теория реального субъекта, Гражданский 
кодекс конструирует понятие юридического 
лица из совокупности присущих ему призна-
ков [1].

Итак, существующее множество науч-
ных теории, ставящих своей целью постиже-
ние природы понятия «юридическое лицо», 
можно разделить на 4 группы: теория фикции, 
теория бессубъектного имущества и реального 
субъекта, теории, отрицающие самостоятель-
ность юридического лица. Указанные системы 
взглядов различаются, главным образом, сте-
пенью признания за юридическим лицом са-
мостоятельности воли.

Организационно-правовая модель, в 
рамках которой существует юридическое 
лицо, нередко находит отражение в названии 
организации, производной от имущественной 
самостоятельности может быть характерное 
юридическим лицам наличие счета в банке, 
сам по себе законодательно установленный 
способ регистрации юридического лица в той 
или иной форме (организационно-правовой)  

к сформировавшимся в этой сфере комплекс-
ным теориями сущности юридического лица.

Несмотря на то, что наличие научных 
работ в области исследования сущности юри-
дического лица характерно практически всем 
известным правоведам прошлого и современ-
ности, однозначное определение сущности 
этого понятия не представляется возможным. 
Это связано с многозначностью, зависимо-
стью от теоретически-концептуального под-
хода, таких базовых для определения юриди-
ческого лица понятий, как «собственность», 
«субъект правоотношений», «права и обязан-
ности собственника». Так, например, вместе с 
развитием теории права в известный момент 
времени был поставлен вопрос: «Можно ли 
говорить о реальности существования юри-
дического лица? Если да, то насколько право-
мерно утверждение о самостоятельности воли 
такого субъекта?» Дать однозначный ответ на 
эти (впрочем как и многие другие вопросы, 
касающиеся сущности юридического лица) на 
сегодняшний день не удается. 

Поиск ответа затрудняется неопреде-
ленностью, как уже было упомянуто, в самой 
дефиниции, применяющейся к юридическо-
му лицу: с одной стороны, оно представляет 
из себя лишь «камуфляж», сквозь призму ко-
торого выражаются интересы учредителей и 
членов, а с другой – не превращаются ли ин-
дивидуальные воли, при их объединении в об-
щую совокупность, в отдельную, качественно 
новую волю. Представляется, именно такое 
понимание ближе к истине, поскольку, образуя 
какое-либо множество, его элементы жертву-
ют часть своей индивидуальности, из чего и 
слагается совокупная индивидуальность этого 
множества. Применительно к сущности юри-
дического лица это следует понимать как при-
знание последней из указанных точек зрения. 
Выделим принципиальные научные позиции 
по  вопросу сущности юридического лица.

Сторонники теории фикции, ярчайшим 
из которых является Ф.К. Савиньи, под юри-
дическим лицом понимают двустороннюю 
фикцию: субъектом права оно фиктивно при-
знается, с одной стороны, – государством, с 
другой – обществом в целом и учредителями 
в частности. Умозрительность правовой кон-
струкции статуса юридического лица в таком 
случае лишает его оснований дееспособно- 
сти: не обладая притязанием на самостоятель-
ность, оно подобно недееспособным физиче-
ским лицам, действующим через представи-
телей: юридическое лицо приобретает права и 
обязанности, которые не вполне принадлежат 
ему.
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Потребность внедрения в гражданское и 
хозяйственное судопроизводство информаци-
онно-коммуникационных технологий (далее – 
ИКТ) неоднократно подчеркивалась на уровне 
правовых актов программного характера. Так, 
еще в Концепции судебно-правовой реформы, 
одобренной постановлением Верховного Со-
вета Республики Беларусь от 23 апреля 1992 г. 
№ 1611-XII, можно найти указания о том, что 
органы Министерства юстиции должны ре-
шать вопросы оснащения судов оргтехникой и 
другими техническими средствами, осущест-
влять информационное обеспечение судов 
нормативными правовыми актами и иными 
материалами, необходимыми для осуществле-
ния правосудия, в том числе через создание 
при Министерстве юстиции республиканского 
центра правовой информации, функциониру-
ющего на основе использования современных 
средств программного и аппаратного обеспе-
чения (раздел V Концепции); что на подгото-
вительном этапе судебно-правовой реформы 
требуется выработать для судов правила ра-
ционального порядка делопроизводства с ис-
пользованием современных научно-техниче-
ских средств (раздел X Концепции).

Директива Президента Республики Бела-
русь от 27 декабря 2006 г. № 2 «О дебюрокра-
тизации государственного аппарата и повыше-
нии качества обеспечения жизнедеятельности 
населения» в качестве общих ориентиров 
дальнейшего совершенствования деятельно-
сти всех государственных органов определи-
ла, что «следует переходить к новому, более 
высокому уровню взаимодействия государства 
и народа, основываясь на современном уровне 
развития информационных технологий и мак-
симально используя имеющиеся возможности 
в сфере информатизации» (абз. 5 преамбулы),  

может служить его признаком, как и опреде-
ленная властно-управленческая структура, 
свойственная юридическим лицам как и лю-
бым другим организациям. Эти вторичные, 
производные от перечисленных выше призна-
ки также могут служить основой для опреде-
ления той или иной организации в качестве 
юридического лица.

Резюмируя сказанное, отметим, что опре-
деление признаков играет принципиальную 
роль для выяснения дефиниции «юридическо-
го лица», эти признаки могут быть разделены 
на материальные и формально-юридические, 
первичные и производные, легальные и док-
тринальные. Несмотря на множественность 
различных концепций о юридическом лице 
это никак не сказывается на многовековой 
практике применения этой юридической кон-
струкции в гражданском обороте и реальных 
общественных отношениях. Изначально все 
исследователи стремились обосновать пользу 
разграничения имущества, имущественных 
прав, обязанностей и ответственности юриди-
ческого лица и его участников. Именно един-
ство указанной цели и позволяет объединить 
столь разнообразные теории юридического 
лица.
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На потребность использования в ходе 
правосудия по гражданским и экономическим 
делам современных информационных техно-
логий многократно указывалось и представи-
телями юриспруденции, прежде всего теми из 
них, кто задействован в практической судеб-
ной деятельности. Так, в свое время председа-
тель Брестского областного суда констатирова-
ла, что «бумажная система делопроизводства, 
действующая в большинстве судов, морально 
устарела и должна быть заменена электрон-
ным документооборотом (хотя бы в рамках 
учреждений юстиции), который позволит со-
кратить издержки, повысит эффективность 
внутреннего контроля. Так, в двухсоставном 
суде Жабинковского района при самой низкой 
в области нагрузке число исходящих докумен-
тов составило более 13 тысяч, в суде Москов-
ского района г. Бреста – более 65,5 тысячи, а 
это – бумага, конверты, огромная нагрузка на 
работников канцелярий» [1, с. 91].

Председатель Верховного Суда Респуб- 
лики Беларусь В.О. Сукало отмечал, что «в  
судах, к сожалению, лишь в незначительной 
степени используются те возможности, кото-
рые предоставляют новейшие информацион-
ные технологии, в то время как высокое каче-
ство отечественного правосудия невозможно 
без современной организации самого процесса 
правосудия, его технического, информацион-
ного, материального и финансового обеспече-
ния». Он также говорил, что нужно «постепен-
но переходить с бумажного на электронный 
документооборот, шире использовать банки 
данных наших коллег из правоохранитель-
ных и других органов», и это (в совокупности 
с иными мероприятиями) «не только будет 
способствовать более оперативной судебной 
защите, но и позволит принять дальнейшие 
меры к снижению среднемесячной нагрузки 
на судей, сконцентрировать усилия на разре-
шении сложных и неоднозначных многотом-
ных дел» [2, с. 9].

Изложенное выше позволяет сделать 
вывод, что круг проблем (вопросов), которые 
традиционно принято обозначать терминами 
«электронное правосудие», «электронное су-
допроизводство» и «электронный суд», оче-
видно, связан не с тем, чтобы подменить судью 
и его деятельность по осуществлению право-
судия, равно как и деятельность участников 
судопроизводства, какими-то информацион-
ными технологиями, а с тем, чтобы с помощью 
данных технологий оказать суду и участникам 
процесса определенное содействие в разбира-
тельстве гражданских и экономических дел.

«необходимо создавать такие условия, при ко-
торых граждане и представители юридических 
лиц будут тратить минимум времени и сил при 
обращении в государственные органы» (абз. 6 
преамбулы). Помимо этого, в целях повыше-
ния уровня информатизации в сфере работы 
с гражданами и организациями Директивой 
Правительству было предписано обеспечить 
полномасштабный переход государственных 
органов к электронному документообороту 
при реализации государственных функций и 
осуществлении взаимодействия, в том числе 
принять меры по обеспечению своевременно-
го перехода на межведомственное электрон-
ное взаимодействие государственных органов 
и подчиненных им организаций, сокращению 
бумажного документооборота с одновремен-
ным расширением практики использования 
электронного формата представления доку-
ментов (подп. 3.1 п. 3) [2, с. 7]. 

Послание о перспективах развития си-
стемы судов общей юрисдикции Республики 
Беларусь, утвержденное Указом Президен-
та Республики Беларусь от 10 октября 2011 г. 
№ 454, закрепило ряд положений относитель-
но информатизации судебной сферы, которые 
касаются одновременно и гражданского, и хо-
зяйственного судопроизводства (изначально 
данный нормативный правовой акт не касался 
правосудия по экономическим делам, посколь-
ку оперировал термином «общие суды», одна-
ко в связи с объединением в 2014 году общих и 
хозяйственных судов в единую систему судов 
общей юрисдикции везде по тексту названно-
го Указа термин «общие суды» был заменен 
на «суды общей юрисдикции», что дало ос-
нования распространять действие этого нор-
мативного правового акта и на хозяйственное 
судопроизводство). Это такие положения, как 
разработка специального банка данных судеб-
ных решений, интегрированного в информаци-
онно-поисковую систему «ЭТАЛОН» (абз. 10 
ч. 2 п. 1 Послания); обеспечение материаль-
но-технической базы и нормативного регули-
рования фиксации и хранения информации о 
ходе судебного процесса на электронных но-
сителях, поэтапное внедрение в 2012 –2013 гг. 
в деятельность судов по осуществлению пра-
восудия средств аудио-, видеозаписи (абз. 8 
ч. 2 п. 2 Послания); внедрение видеоконфе-
ренцсвязи между судами общей юрисдикции 
всех уровней (абз. 9 ч. 2 п. 2 Послания); рас-
ширение форм и методов извещения участни-
ков процесса о времени и месте рассмотрения 
дела (абз. 11 ч. 2 п. 2 Послания); усовершен-
ствование механизма взаимодействия судов 
общей юрисдикции с государственными орга-
нами (абз. 14 ч. 2 п. 2 Послания) [3].
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новленного законом временного периода (для 
недвижимого имущества – 15 лет, для иного 
имущества – 5 лет) без возражений со сторо-
ны ее законного владельца. Приобретательная 
давность также предусмотрена и ст. 56 Кодек-
са Республики Беларусь о земле (далее – КоЗ), 
согласно которой «граждане Республики Бе-
ларусь…которые добросовестно, открыто и 
непрерывно владеют земельным участком как 
своим собственным в течение 15 и более лет, 
имеют право приобрести этот земельный уча-
сток в частную собственность».

Однако, чтобы приобрести право соб-
ственности по приобретательной давности, 
необходимо выполнить определенные усло-
вия. В частности, владение вещью должно 
быть длительным и непрерывным, без возра-
жений со стороны владельца. Кроме того, вла-
дение должно быть добросовестным, то есть 
владелец не должен и не мог знать о том, что 
он не является законным владельцем вещи. 
Приобретательная давность не может быть 
применена в случае, если земельный участок 
находится в государственной собственности, 
а также в случае, если на земельный участок 
наложены ограничения права собственности. 
Стоит отметить, что право собственности по 
приобретательной давности, предусмотренное 
ст. 235 ГК Республики Беларусь, отличается от 
приобретательной давности земельного участ-
ка, предусмотренной ст. 56 КоЗ.

ГК нигде прямо не расшифровывает по-
нятие «добросовестность владения», однако 
косвенно, анализируя содержание ст. 284 и п. 2 
ст. 1011 ГК, можно прийти к выводу, что до-
бросовестный владелец не знает и не должен 
знать, что его владение незаконно. Основание, 
по которому имущество выбыло из владения 
собственника, при наличии добросовестности 
приобретателя, не имеет значения. Это могут 
быть как формально законные, так и незакон-
ные способы изъятия (например, кража, со-
вершенная третьим лицом). При этом согласно 
ст. 2 и п. 4 ст. 9 ГК действует презумпция до-
бросовестности участников гражданских пра-
воотношений, другими словами, истец должен 
доказывать, что ответчик знал о незаконности 
своего владения, а не наоборот.

Открытость предполагает, что приобре-
татель не пытается скрывать своего владения. 
Другое дело, какова должна быть степень «от-
крытости», ГК также не определяет. Об от-
крытости владения может свидетельствовать, 
например, уплата налога на недвижимость с 
данного строения и т.п., наличие вещного пра-
ва на земельный участок, где оно расположе-
но, и т.п.
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Сформированный в римском праве и  
получивший отражение в гражданском зако- 
нодательстве многих стран романо-герман- 
ской системы права институт приобретатель-
ной давности призван служить устранению 
правовой неопределенности в принадлеж-
ности движимой или недвижимой вещи кон-
кретному субъекту права, способствовать 
стабильности, определенности и надежности 
гражданского оборота.

Статья 235 Гражданского кодекса Рес- 
публики Беларусь (далее – ГК) приобретатель-
ную давность выделяет в качестве самостоя-
тельного законного основания возникновения 
права собственности на недвижимую или 
движимую вещь при условии длительного, 
непрерывного владения ею в течение уста-
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Для описания будущих перспектив раз-
вития института приобретательной давности 
мы должны проследить мнение К.И. Склов-
ского. Он считает, что нужно отказаться от 
условия «добросовестности» как основного 
требования для долговременного владения 
имуществом, так как юридически это понятие 
не закреплено. Он также предлагает сократить 
срок давности для недвижимости до 10 лет, 
как это было в римском праве. Этот срок дол-
жен применяться к имуществу, которое было 
утрачено по желанию владельца, включая при-
ватизированное имущество [1, с. 17].

Подробный анализ института приобре-
тательной давности указывает на необходи-
мость его дополнения и изменения. В какой-то 
мере, изменения в гражданском праве касают-
ся и этого института.

Согласно действующему гражданскому 
праву срок владения начинается только после 
истечения исковой давности по иску о винди-
кации. Это не только увеличивает фактический 
срок владения, необходимый для приобрете-
ния права собственности на недвижимость, но 
и делает его неопределенным, так как исковая 
давность исчисляется со дня, когда собствен-
ник узнал или должен был узнать о нарушении 
своего права. Это может быть подтверждено 
только настоящим собственником и не спо-
собствует определенности правового статуса 
имущества в гражданско-правовом обороте. 
Поэтому необходимо устанавливать срок при-
обретательной давности с момента начала дав-
ностного владения.

В настоящем Гражданском кодексе Рес- 
публики Беларусь (далее – ГК) не различают- 
ся понятия «приобретение» и «владение», что  
не совсем точно.

Таким образом, понятие «добросовест-
ное владение» следует рассматривать как дли-
тельный процесс, начинающийся с момента 
приобретения имущества и заканчивающийся 

Непрерывность в данном случае озна-
чает, что давность владения не прерывается 
предъявлением виндикационного иска, при-
знанием незаконности владения со стороны 
приобретателя и т.п., а не то, что приобрета-
тель не вправе, скажем, сдать имущество в 
аренду как свое собственное. Последнее об-
стоятельство, напротив, будет свидетельство-
вать в пользу приобретателя, реализующего 
свои, пусть и мнимые, правомочия.

Наиболее активно нормы о приобрета-
тельной давности применяются для признания 
права собственности на земельные участки 
и иное недвижимое имущество. Реализация 
указанных норм одновременно отвечает не-
скольким целям: обеспечивает сохранность 
земельных участков, не допуская их бесхозно-
сти; закрепляет имущественные права заинте-
ресованного лица; дает возможность законно 
совершать сделки в отношении такого имуще-
ства; возвращает имущество в гражданский 
оборот; способствует фискальным целям госу-
дарственной налоговой политики.

Таким образом, представляется обосно-
ванным описать приобретательную давность 
как технико-юридический прием достижения 
правовой определенности для имущества и 
для давностного владельца. 
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чение имущества может быть добросовестным 
или недобросовестным. Без добросовестного 
владения право собственности по приобрета-
тельной давности недоступно. Поэтому необ-
ходимо соблюдать все условия.

Также стоит отметить, что право соб-
ственности на недвижимость по приобрета-
тельной давности требует государственной 
регистрации.

В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 235 ГК 
Республики Беларусь истечение срока давно-
сти владения начинается с момента такой ре-
гистрации, что не вполне логично. Ведь, если 
физическое лицо, например, признается соб-
ственником нежилого помещения с момента 
государственной регистрации, то получается 
15 лет (+3 года в отдельных случаях) и это 
лицо лишается всех правомочий собственни-
ка (ведь будучи лишь давностным владельцем, 
физическое лицо не может в полной мере быть 
собственником имущества). Таким образом, de 
ure (формально) – в течение 15 лет (+3 года) он 
был собственником, а de fаctо (фактически) – 
таковым он не являлся.

Из-за этого возникают ситуации, когда 
гражданин может быть признан собственни-
ком имущества в силу приобретательной дав-
ности, но на практике у него будет ограниче-
но количество прав, доступных собственнику. 
Таким образом, формально он был собствен-
ником в течение определенного срока, но на 
самом деле он не в полной мере был собствен-
ником.

На основании изложенного предлагаем 
внести изменения в следующие нормы ГК Ре-
спублики Беларусь:

1) п. 1 ст. 235 ГК названное условие не-
прерывности приобретательной давности под-
лежит юридическому определению;

2) следует согласиться с мнением 
Н.В. Ковалева, абз. 2 п. 1 ст. 235 ГК Республи-
ки Беларусь предлагаем изложить следующим 
образом: «Право собственности на недвижи-
мое имущество и иное имущество, подлежа-
щее государственной регистрации, возникает 
у лица, приобретшего это имущество в силу 
приобретательной давности, с момента всту-
пления судебного решения, устанавливающего 
данный факт, в законную силу. На основании 
этого решения должна быть внесена запись в 
государственный реестр» [3, с. 65].
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его утратой или потерей права собственности 
на него. Это отличает его от понятия «приобре-
тение», которое является однократным актом и 
может быть как законным, так и незаконным.

Анализируя п. 4 ст. 235 ГК, можно сде-
лать вывод, что применение приобретательной 
давности возможно даже в случае недобросо-
вестного приобретения имущества. Однако в 
судебной практике, если будет доказано неза-
конное приобретение имущества (например, 
подделка документов или кража), основания 
для применения давности владения не будут 
считаться действительными. В юридической 
литературе есть разные точки зрения на этот 
вопрос. Некоторые авторы считают, что при-
обретение имущества может быть допусти-
мым, если давностной срок увеличен. Другие 
полагают, что недобросовестный приобрета-
тель (или владелец) – это тот, кто знает о не-
законности своего владения. Таким образом, 
для приобретения права собственности по ус-
ловиям давности владения необходимо быть 
добросовестным приобретателем.

Рассмотрим условия приобретательной 
давности, такие как «открытость и непрерыв-
ность владения».

Открытость приобретательной давности 
означает, что человек не скрывает факта вла-
дения имуществом. Если владелец заботится о 
сохранности имущества, это не означает, что 
он его скрывает. Это условие логично и соот-
ветствует гражданскому праву, которое требу-
ет добросовестного владения имуществом.

Условием непрерывности владения сле-
дует открытость приобретательной давности. 
Если имущество передается другому лицу, не 
соблюдаются необходимые условия для при-
обретательной давности. Это означает, что не 
будет возможности получить право собствен-
ности на это имущество по приобретательной 
давности.

Когда заключается соглашение с дав-
ностным владельцем, оно может быть призна-
но недействительным, так как участник сдел-
ки может иметь «дефект субъекта». Однако, 
если имущество возвращается давностному 
владельцу, это не нарушает срок приобрета-
тельной давности [2, с. 212].

Таким образом, чтобы иметь право на 
имущество по приобретательной давности, 
владение им должно быть открытым и не пре-
рываться. Сокращение срока приобретатель-
ной давности поможет развитию граждан-
ско-правовых отношений. Важно соблюдать 
все условия, чтобы признать право собствен-
ности по приобретательной давности.

Выводимый из вышеизложенного мате-
риала важный вывод состоит в том, что полу-
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заключенного сторонами договора являет-
ся отрицательной по отношению к законода-
тельно урегулированной договорной системе. 
Устанавливается, что договор не соответствует 
признакам ни одного договорного типа, пред-
усмотренного законом или иными правовыми 
актами [1].

Следует отметить, что непоименован-
ность не означает отсутствие названия до-
говора в законе. В судебной практике при 
признании непоименованного договора суды 
учитывает не его наименование, а предмет до-
говора, фактического содержание прав и обя-
занностей сторон, распределение рисков и т.д.

Этот вопрос изучали такие специалисты, 
как О.В. Морозова, А.А. Диденко, А.Н. Климо-
ва, Ф.Я. Ахмедов. В своих работах они проана-
лизировали появление нетипичных договоров 
и их правовую роль, а также осветили осно-
вополагающие идеи, регулирующие свободу 
договора. А.Н. Танага подчеркнул, что прин-
цип свободы договора тесно связан с други-
ми принципами гражданского права, такими 
как: равноправие сторон, неприкосновенность 
имущества, невмешательство в частную 
жизнь, возможность беспрепятственно реали-
зовывать свои права и право на судебную за-
щиту в случае нарушения прав. Без этих прин-
ципов невозможно ни воплощение в жизнь, ни 
функционирование принципа свободы догово-
ра. [2, с. 32].

Примером непоименованного договора 
является агентский договор, отсутствующий в 
законодательстве Республики Беларусь.

Если спор возникает на основании непо-
именованного договора, то при толковании до-
говора следует определить, относится ли он к 
определенному виду договора, и только после 
этого применять правовые нормы о данном до-
говоре. Если он окажется особым видом дого-
вора, то должны применяться общие правила о 
договорах, общие правила об обязательствах и 
правила о сделках, содержащиеся в Граждан-
ском кодексе.

К отношениям по непоименованным до-
говорам не исключено применение правовой 
аналогии, то есть норм, регулирующих сход-
ные отношения. Однако нельзя применять 
нормы, ограничивающие гражданские права и 
устанавливающие ответственность (ст. 5 ГК)
[3, с. 142].

Налицо еще один показательный при-
мер, свидетельствующий о существовании не-
поименованного договора. Так, договор транс-
фера спортсмена – предмет многочисленных 
разногласий. Е.В. Вавилин позиционирует его 
как смешанный договор, а Ю.В. Зайцев, напро-
тив, характеризует данную договорную кон-

2. Скловский, К.И. Применение Граж-
данского законодательства о собственно-
сти и владении. Практические вопросы /  
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3. Ковалева, Н.В. Признание права соб-
ственности на праве приобретательной  
давности через местные органы власти /  
Н.В. Ковалева // Право Беларуси. – 2017. – 
№ 35. – С. 63 – 65.

К ВОПРОСУ О НЕПОИМЕНОВАННОМ
ДОГОВОРЕ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Е.М. Харланчук,
студентка 2-го курса юридического факуль-
тета  УО  «БИП  –  Университет  права  и  
социально-информационных технологий»
г. Минск, Республика Беларусь

Научный руководитель: И.К. Вербицкая, до-
цент  кафедры  гражданского  права  и  про- 
цесса УО «БИП – Университет права и со-
циально-информационных технологий»

Согласно ч. 3 ст. 2 Гражданского кодек-
са Республики Беларусь (далее – ГК) участ-
ники гражданских правоотношений свобод-
ны в определении любых не противоречащих 
законодательству условий договора. Кроме 
того, в соответствии с ч. 2 п. 1 ст. 7 ГК граж-
данские права и обязанности возникают из 
договоров и иных сделок, предусмотренных 
законодательством, а также из договоров и 
иных сделок, хотя и не предусмотренных за-
конодательством, но не противоречащих ему. 
Соответственно, стороны в праве заключать 
договоры, не предусмотренные законом, и са-
мостоятельно определять их условия.

Актуальным, требующим дальнейшего 
научного анализа и рассмотрения стоит при-
знать институт непоименованного договора, – 
это соглашение, которое не предусмотрено 
законом или иными нормативными правовы-
ми актами, однако не противоречит им. Такой  
договор будет считаться непоименованным 
в тех случаях, если его фактически в законе 
упомянули, но не урегулировали надлежащим 
образом.

Непоименованный договор содержит 
два критерия: специфические квалифициру-
ющие признаки и отсутствие регулирования 
договора. Второй признак можно легко уста-
новить, подтвердив отсутствие регулирования 
договоров в законе или иных нормативных 
правовых актах. В этом случае квалификация 
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В Республике Беларусь, метод вспомо-
гательных репродуктивных технологий регу-
лируется на законодательном уровне и явля-
ется одним из современных методов лечения 
бесплодия. Согласно ст. 1 Закона Республики 
Беларусь от 7 января 2012 года № 341-З «О 
вспомогательных репродуктивных технологи-
ях» под вспомогательными репродуктивными 
технологиями понимаются методы оказания 
медицинской помощи, при которых отдельные 
или все этапы зачатия и (или) раннего разви-
тия эмбриона (эмбрионов) до переноса его 
(их) в матку осуществляются в лабораторных 
условиях [2].

Экстракорпоральное оплодотворение, 
суррогатное материнство и искусственная ин-
семинация являются видами вспомогательных 
репродуктивных технологий.

Необходимо отметить, что в последние 
годы суррогатное материнство получило боль-
шое развитие, являясь одним из современных 
видов метода вспомогательных репродуктив-
ных технологий. Институт суррогатного мате-
ринства позволяет стать родителями тем, кто 
не имеет такой возможности в силу физиоло-
гических причин. Отдельные аспекты право-
вого регулирования суррогатного материн-
ства освещаются в работах таких белорусских 
ученых, как С.Н. Байбароша, Е.И. Басалай, 
Д.Г. Василевич, М.П. Короткевич, В.И. Пен-
крат, Л.В. Царева и В.В. Шилко.

струкцию как непоименованную.
В заключение следует отметить, что воз-

можность заключить непоименованный дого-
вор выступает одним из аспектов принципа 
свободы договора, а именно, такого элемен-
та названного принципа, как свобода выбора 
вида заключаемого договора. Данный договор 
широко применяется в предпринимательской 
практике в силу своей эффективности исполь-
зования. Субъекты предпринимательской де-
ятельности имеют возможность выбрать ту 
модель договора, которая в наибольшей сте-
пени соответствует их собственным интере-
сам, минимизирует издержки и обеспечивает 
выполнение обязательств. Таким образом, 
прогрессивное и инновационное назначение 
непоименованных договоров состоит в том, 
что они лежат в основе развития новых видов 
договоров. Понимание правовой сущности 
таких договоров поможет избежать ошибок 
в квалификации и обеспечить их правильное 
применение на практике.

Учитывая предложенные автором ра-
боты аргументы, следует сделать вывод, что 
договор, предполагающий вознаграждение за 
исполнение действий, не характерных граж-
данско-правовому обязательству, следует 
определять как непоименованный, ввиду от-
сутствия регулирования договоров, в которых 
по аналогии присутствует схожий предмет. 
Также непоименованным договором следует 
определять соглашение, касательно которого 
законом и иными нормативными правовыми 
актами не указан предмет и другие условия 
договора, содержащие не отраженный в иных 
договорных конструкциях признак направлен-
ности, предмета и объекта договора, представ-
ляющийся основанием отличия совокупности 
квалифицирующих признаков соглашения от 
предусмотренных договорными типами.
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рованное согласие на участие в программе и 
заключают договор с медицинским центром о 
проведении медицинской услуги.

Законодатель четко определил, кто мо-
жет выступать в качестве суррогатной мате-
ри. Суррогатной матерью может быть жен-
щина в возрасте от 20 до 35 лет, состоящая в 
браке, родившая своего ребенка, не имеющая 
врачебных противопоказаний к суррогатному 
материнству. На момент заключения договора 
будущая суррогатная мать также не должна 
быть признана судом недееспособной, огра-
ниченной в дееспособности, не лишалась су-
дом родительских прав и не была ограничена в 
них, не отстранялась от обязанностей опекуна, 
попечителя за ненадлежащее выполнение воз-
ложенных на нее обязанностей, не осуждалась 
за совершение тяжкого, особо тяжкого престу-
пления против человека, не является подозре-
ваемой или обвиняемой по уголовному делу. 
При этом следует отметить, что суррогатная 
мать не может одновременно быть донором 
яйцеклетки (яйцеклеток) в отношении женщи-
ны, заключившей с ней договор суррогатного 
материнства.

Права и обязанности суррогатной ма-
тери, регламентированы на законодательном 
уровне, что говорит о применении данного 
института с участием государства. Женщина, 
заключившая договор суррогатного материн-
ства, имеет право на обеспечение условий, ко-
торые будут ей необходимы для проживания 
и вынашивания ребенка. Медицинское обслу-
живание, питание, государственное пособие, 
а также иные условия, прописанные и согла-
сованные сторонами, должны выполняться в 
полном объеме.

Помимо прав, которые предусмотрены 
на законодательном уровне, суррогатная мать 
имеет и обязанности. Так, суррогатная мать 
должна в полном объеме предоставлять заказ-
чикам всю информацию о результатах меди-
цинского осмотра, выполнять все предписания 
врачей, не разглашать сведения о своем уча-
стии в программе суррогатного материнства, 
после рождения ребенка передать его биоло-
гическим родителям.

Примечательную позицию высказывала 
М.Е. Хмарская, считая, что в договоре сурро-
гатного материнства должны быть закреплены 
следующие условия: «компенсация расходов 
на медицинское обслуживание, компенсация 
потерь в заработке, место проживания сур-
рогатной матери в период беременности, ме-
дицинское учреждение, где будет проходить 
искусственное оплодотворение, последствия 
рождения неполноценного ребенка, обязан- 

Вместе с тем, несмотря на наличие науч-
ных работ, посвященных анализу отношений 
суррогатного материнства, до сих пор отсут-
ствует единство в определении правовой при-
роды и субъектного состава договора сурро-
гатного материнства.

Законодательство о суррогатном мате-
ринстве направлено на обеспечение семьям 
возможности иметь детей. Законодательство 
Республики Беларусь исходит из признания 
прогрессивности современной тенденции к 
развитию брачно-семейных отношений, в том 
числе когда люди нуждаются в помощи сурро-
гатного материнства [1, c. 38].

Суррогатное материнство в Республи-
ке Беларусь применяется на основе договора 
суррогатного материнства, что является осно-
ванием возникновения правоотношений сур-
рогатного материнства. 

Сторонами договора суррогатного мате-
ринства является суррогатная мать и потенци-
альные родители. На стороне инициаторов за-
ключения договора выступают потенциальные 
родители, а второй стороной непосредственно 
выступает суррогатная мать.

Для выполнения процедуры вспомога-
тельных репродуктивных технологий необ-
ходимо участие медицинской организации. 
Медицинская организация является испол-
нителем услуги суррогатного материнства 
и лицом, содействующим в возникновении 
детско-родительских правоотношений между 
рожденным суррогатной матерью ребенком и 
потенциальными родителями.

Заключается договор суррогатного мате-
ринства между суррогатной матерью и генети-
ческой матерью или женщиной, воспользовав-
шейся донорской яйцеклеткой, в письменной 
форме и подлежит нотариальному удостове-
рению. К нотариально заверенному договору 
между генетической матерью и суррогатной 
матерью, прилагается и подписывается заяв-
ление-согласие супружеской пары на перенос 
своих эмбрионов в полость матки суррогат-
ной матери. Здесь интерес вызывает мнение 
В.В. Шилко, которая высказала сомнение в 
требовании о необходимости состояния сур-
рогатной матери в зарегистрированном браке. 
В отличие от иных установленных законом 
условий, которые представляются обоснован-
ными как с этической, так и с физиологиче-
ской точки зрения, необходимость суррогат-
ной матери состоять в браке может приводить 
к увеличению количества фиктивных браков, 
что не будет отвечать интересам ни одной из 
сторон  договора [4]. Таким образом, супруже-
ская пара и суррогатная мать дают информи- 
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На сегодняшний день в Гражданском ко-
дексе Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. 
№ 218-З (далее – ГК) отсутствуют определения 
терминов «работа» и «услуга», несмотря на то, 
что в настоящее время в ГК есть целая глава, 
посвящённая услугам. Глава 39 «Возмездное 
оказание услуг». В данной главе описывают-
ся основные принципы договора о возмездном 
оказании услуг, рассматриваются условия и 
порядок исполнения договора, однако в дан-
ной главе отсутствует само определение тер-
мина услуга. 

Согласно ст. 1 Закона Республики Бела-
русь «О техническом нормировании и стандар-
тизации»: «Услуга – деятельность, результаты 
которой могут не иметь материального выра-
жения, реализуются и потребляются в про-
цессе осуществления этой деятельности». А 
работа согласно ст. 1 того же Закона Республи-
ки Беларусь «О техническом нормировании и 
стандартизации» – это «деятельность, резуль-
таты которой имеют материальное выражение 
и могут быть реализованы для удовлетворения 
потребностей юридических лиц Республики 
Беларусь, иностранных или международных 
юридических лиц (организаций, не являю-
щихся юридическими лицами) (далее, если не 
определено иное, – юридические лица) либо 
граждан Республики Беларусь, иностранных 
граждан или лиц без гражданства, в том чис-
ле индивидуальных предпринимателей (далее, 
если не определено иное, – физические лица)».

В Налоговом же кодексе Республики Бе-
ларусь работа и услуга определены как: «рабо-
та – деятельность, результаты которой имеют 
материальное выражение и могут быть реали-
зованы для удовлетворения потребностей ор-
ганизации и (или) физических лиц» [2, ст. 13, 
п. 2.21], «услуга – деятельность, результаты 
которой не имеют материального выраже- 

ность суррогатной матери соблюдать все пред-
писания врача, обязанность суррогатной мате-
ри передать ребенка после рождения генети-
ческим родителям, обязанность генетических 
родителей принять ребенка» [3]. Полагаем, что 
данные положения являются гарантией испол-
нения взятых обязательств и в случае их не-
исполнения могут последовать санкции в виде 
штрафа или полная компенсация недобросо-
вестной стороной понесенных по ее вине рас-
ходов, возмещение морального вреда.

Подводя итог, необходимо отметить, что 
суррогатное материнство выступает одним 
из видов вспомогательных репродуктивных 
технологий, который получает все большее 
распространение на территории Республики 
Беларусь в связи с развитием научного потен-
циала. Институт суррогатного материнства на 
законодательном уровне регулирует правовое 
положение суррогатной матери, но на практи-
ке все же возникает ряд проблем, связанных с 
применением, а также заключением договора 
суррогатного материнства.
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2) Данные термины могут помочь в на-
логовой сфере. 

3) Определение услуги учитывает раз-
личные виды деятельности, включая торговую 
деятельность, ремесленные деятельности и са-
мозанятость. 

4) Данные определения ясно разграни-
чивают услуги и работу, что может помочь 
устранить любую неопределенность или двус-
мысленность в белорусском законодательстве.

Таким образом, в современном белорус-
ском законодательстве существует два опреде-
ления «работы» и «услуги», которые хоть и не-
много, но всё же отличаются друг от друга, что 
может приводить к нежелательным ситуаци-
ям. Для того чтобы избежать несоответствий 
и дальнейшего наслоения несоответствий в 
законодательстве можно предложить два вари-
анта решения данной проблемы:

1) Использовать другие, более точные 
юридические термины.

2) Исключить термин «работа» из зако-
нодательства или изменить его значение на 
тождественное услугам.

Однако второй способ, помимо того, что 
решает далеко не все проблемы, так ещё вы-
зывает множество новых нюансов в законода-
тельстве, таких как:

1) Смешение понятий «работа» и «ус-
луга». Это два разных понятия, каждое из ко-
торых имеет свою специфику. Их смешение 
может привести к неопределенности в законо-
дательстве.

2) Проблемы с договорами подряда. 
Если «работа» будет определена как «услуга», 
это может вызвать затруднения в регулирова-
нии договоров подряда. Ведь подрядчик пре-
доставляет работы.

3) Социальные последствия. Исключе-
ние определения «работа» может иметь се-
рьезные социальные последствия, ибо на тер-
мине «работа» построено множество других 
терминов и определений в Трудовом кодексе 
Республики Беларусь, что вызовет изменение 
структуры социального обеспечения и трудо-
вых прав.

4) Проблемы с налоговым законодатель-
ством.

Всё это может быть решено изменением 
законодательства, но это очень сложный, дол-
гий и трудоёмкий процесс.
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ным налогам, сборам (пошлинам)» [2, ст. 13, 
п. 2.30].

Из ч.2 ст.733 ГК под названием «Дого-
вор возмездного оказания услуг» следует, что 
договор, предусмотренный главой 37, – это ус-
луга, потому что там сказано: «…за исключе-
нием услуг, оказываемых по договорам, пред-
усмотренным главами 37…», глава 37 в свою 
очередь называется «Подряд», в статье 656 
ГК под названием «Договор подряда», части 
первой, говорится: «По договору подряда одна 
сторона (подрядчик) обязуется выполнить по 
заданию другой стороны (заказчика) опреде-
ленную работу…». Из вышесказанного сле-
дует что, в Гражданском кодексе работа при-
равнена к услуге несмотря на то, что Закон 
Республики Беларусь «О техническом норми-
ровании и стандартизации» и Налоговый ко-
декс Республики Беларусь разделяет эти поня-
тия и присваивает им разные значения.

Так как, по мнению современных учё-
ных, белорусская система права это романо- 
германская, для того, чтобы найти одни из 
наиболее близких к нашему законодательству 
определения стоит обратиться к немецкому 
законодательству. Так, в Германском Граждан-
ском Кодексе услуги – это выполнение обяза-
тельств субъектами хозяйствования, которые 
обычно предоставляются за вознаграждение 
с целью достижения результата. В частности,  
такими услугами считаются: коммерческая  
деятельность, торговая деятельность, ремес-
ленная деятельность и деятельность самоза- 
нятых.

Работа же в немецком дословно характе-
ризуется как личная зависимость работника и 
подчинение указаниям его работодателя, что 
можно сформулировать как зависимость физи-
ческого лица от нанимателя и возмездное вы-
полнение вмененных ему работодателем обя-
занностей/указов.

Данные термины представляют собой 
четкие юридические определения этих поня-
тий. Они могут быть полезны в контексте бе-
лорусского законодательства по следующим 
причинам:

1) Определение работы подчеркивает 
личную зависимость работника и подчинение 
указаниям работодателя. Это может помочь 
белорусскому законодательству более точно 
определить и регулировать рабочие отноше-
ния.
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летних. Он является переходящей формой от 
опеки, а именно, если над ребенком была ра-
нее назначена опека, то попечительство уста-
навливается автоматически при достижении 
несовершеннолетним подопечным 14-летнего 
возраста. Согласно ст. 33 Гражданского кодек-
са Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. 
№ 218-З (в ред. от 5 января 2024 г. № 344-З) 
попечитель оказывает содействие в осущест-
влении прав и исполнении обязанностей своих 
подопечных, также охраняет их от злоупотре-
блений со стороны третьих лиц. Соответствен-
но попечитель должен понимать, что на него 
возлагается определенный перечень прав и 
обязанностей и по воспитанию несовершенно-
летнего. В соответствии со ст. 158 Кодекса Ре-
спублики Беларусь о браке и семье от 9 июля 
1999 г. № 278-З (в ред. от 17 июля 2023 г. 
№ 300-З) (далее – КоБС) попечители вправе са-
мостоятельно определять способы воспитания 
ребенка. Однако необходимо учесть мнения 
ребенка и рекомендации органа опеки и по-
печительства. Также попечители имеют право 
на выбор учреждения образования и формы 
обучения несовершеннолетнего до получения 
им общего среднего образования, поскольку 
их обязанностью является обеспечивать полу-
чение подопечным общего среднего образова-
ния.

Разумеется, иногда возникают такие 
ситуации, при которых осуществляется про-
цедура прекращения попечительства. Так, 
попечитель либо сам захочет отойти от своих 
обязанностей, либо его могут отстранить. Со-
гласно ст. 167 КоБС орган опеки и попечитель-
ства освобождает попечителей от исполнения 
своих обязанностей в случае: признания попе-
чителей ограниченно дееспособными или не-
дееспособными; по просьбе родителей, если 
попечительство над детьми установлено с их 
согласия или по их ходатайству; усыновления 
детей; возвращения детей родителям; предо-
ставления детям государственного обеспе-
чения в детских интернатных учреждениях, 
учреждениях профессионально-технического, 
среднего специального, высшего образова-
ния; возникновения заболеваний (ч. 2 ст. 153 
КоБС); при помещении подопечных в до-
ма-интернаты для детей-инвалидов для посто-
янного проживания, а также в учреждения, ис-
полняющие наказание и иные меры уголовной 
ответственности, психиатрический стационар. 
Также попечители могут быть освобождены 
от своих обязанностей по их личной просьбе, 
однако такая просьба должна быть признана 
уважительной и должным образом обоснова-
на. Перечень таких причин не является исчер-
пывающим.

05.01.2024 г. // КонсультантПлюс. Беларусь /  
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой ин-
форм. Респ. Беларусь. ‒ Минск, 2024.

2. О техническом нормировании и стан-
дартизации [Электронный ресурс]: Закон  
Республики Беларусь от 05.01.2004 г. № 262-З:  
в ред. от 05.01.2022 г. // КонсультантПлюс. 
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. ‒ Минск, 
2024.

3. Налоговый кодекс Республики Бе- 
ларусь (Общая часть) [Электронный ре- 
сурс]: 19.12.2002 г. № 166-З: в ред. от 
27.12.2023 г. с изм. и доп., вступившими в  
силу с 01.01.2024 г. // КонсультантПлюс. Бе- 
ларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр пра- 
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кандидат юридических наук, доцент

Одна из форм заботы государства о 
гражданах, нуждающихся в специальных ме-
рах правовой защиты, это опека и попечитель-
ство, которая создает условия для граждан, не 
обладающих дееспособностью, стать полно-
правными субъектами многих правоотноше-
ний. Особое значение имеет попечительство 
над ограниченно дееспособными и несовер-
шеннолетними в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет.

По мнению С.П. Соколова, «попечитель-
ство – это особая форма государственной за-
боты о лицах частичной и ограниченной дее- 
способности, а также о гражданах, которые 
в силу физических недостатков не могут са-
мостоятельно осуществлять свои права и ис-
полнять обязанности, также о несовершенно-
летних. Преследуется и воспитательная цель» 
[3, с. 105].

Институт попечительства имеет важную 
роль в защите прав не только ограниченно 
дееспособных граждан, но и несовершенно-
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Данная норма позволит защитить права 
несовершеннолетних и не травмировать их 
психическое состояние постоянными смена-
ми попечителя. Поскольку попечитель еще на 
этапе подачи заявления о попечительстве по-
нимает степень ответственности и осознает, на 
сколько это сложная и важная процедура для 
несовершеннолетнего.

Следовательно, в результате проведен-
ного сравнения можно отметить, что институт 
попечительства крайне важен и он помогает 
содействовать в защите прав и интересов не-
совершеннолетних лиц. Попечительство – это 
совокупность сложных обязанностей, которые 
возлагаются на попечителя, в данном случае 
ему необходимо выступать в качестве родите-
ля. Исходя из этого могут возникнуть обстоя-
тельства, по причине которых попечитель бу-
дет вынужден отойти от своих обязанностей. 
Так, мы считаем целесообразным включить 
норму о том, что попечитель по своей просьбе 
может быть освобождён от своих обязанностей 
по истечении определенного срока. Естествен-
но, необходимо учитывать каждую причину, 
из-за которой попечитель захочет отойти от 
исполнения обязанностей в индивидуальном 
порядке, поскольку все они разные.
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М.В. Антокольская считает, что «отстра-
нение попечителя от своих обязанностей при-
меняется в качестве санкции за виновное пове-
дение» [1, с. 403].

Стоит разобраться, как процедура пре-
кращения попечительства происходит соглас-
но нашему законодательству. Согласно п. 34 
постановления Совета Министров Республи-
ки Беларусь «Об организации работы по уста-
новлению и осуществлению опеки (попечи-
тельства) над несовершеннолетними детьми» 
от 20 мая 2006 г. № 637 (в ред. от 31 августа 
2022 г. № 570) в случае освобождения или от-
странения попечителей от исполнения своих 
обязанностей над несовершеннолетними деть-
ми они передают управлению (отделу) обра-
зования по акту удостоверение опекуна (по-
печителя) и все хранящиеся у них документы 
подопечных, а также отчитываются о порядке 
управления имуществом подопечного. Срок, в 
течение которого это происходит не установ-
лен, о чем можно судить как о пробеле в нашем 
законодательстве, поскольку для несовершен-
нолетнего это определенный стресс, что нега-
тивно на нем может отразиться. В Российской 
Федерации в течение 15 дней принимается ре-
шение об освобождении попечителя от своих 
обязанностей. В соответствии с Гражданским 
кодексом Украины (далее – ГК Украины) лицо, 
ранее исполнявшее обязанности в качестве по-
печителя, освобождается по истечении месяч-
ного срока со дня подачи заявления (ст. 75 ГК 
Украины).

Минимальный или максимальный срок 
выполнения обязанностей опекуна и попе-
чителя в нашей стране не установлен. А вот 
согласно ст. 422 Швейцарского Гражданско-
го кодекса попечитель освобождается по его 
просьбе от исполнения возложенных на него 
обязанностей по истечении четырехлетнего 
срока, до истечения этого срока – только при 
наличии веских оснований. Органы опеки 
освобождают попечителя от исполнения его 
обязанностей, когда он больше не способен 
их выполнять или если существуют другие 
достаточные для этого основания [2, с. 142]. 
Целесообразно и в нашем законодательстве 
предусмотреть минимальный срок, в течение 
которого попечитель должен исполнять свои 
обязанности или будет освобожден от испол-
нения своих обязанностей.
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семьи определяется ее структурой, уровнем 
материальной обеспеченности и культуры, 
эмоциональными взаимоотношениями чле- 
нов семьи и педагогической позицией. Семья 
как институт социализации имеет ряд специ-
фических особенностей: 1) является первым  
и на определенном этапе формирования лич- 
ности единственным институтом социали-
зации; 2) располагает наилучшими возмож-
ностями для постепенного и всесторонне-
го включения ребенка в социальную жизнь; 
3) семейное воспитание более эмоционально,  
чем любое другое, что обусловливает предрас-
положенность ребенка к воздействию семьи  
[1, c. 102].

К социально-демографическим особен-
ностям несовершеннолетних преступников  
относятся следующие. Например, особенность 
состоит в том, что преступная активность раз-
ных возрастных групп имеет различия. Они 
обусловлены статусом, уровнем развития,  
условиями воспитания и контроля.  Так, под-
ростки младшего возраста (14-15 лет) состав-
ляют 29,3% несовершеннолетних, привлекае- 
мых к уголовной ответственности. Необходи-
мо отметить тот факт, что несовершеннолет-
ние преступники в подавляющем большин-
стве являются лицами мужского пола (92,7%).  
Среди лиц, совершивших преступления в не-
совершеннолетнем возрасте, большинство со-
ставляют обучающиеся учреждений общего 
среднего образования (32,2%), учреждений 
профессионально-технического образования 
(41,2%), студенты высшего и среднего специ-
ального образования (7,1%). Достаточно боль-
шой процент составляют подростки, которые 
на момент совершения преступления не учи-
лись и не работали (19,5%). Многие несовер-
шеннолетние преступники воспитывались в 
неполной семье (28,1%), третья часть из об- 
щего количества преступников состояли на 
учете в органах внутренних дел (31,6%) [3].

Для большинства несовершеннолетних 
преступников характерно отставание по обра-
зовательному уровню от своих сверстников.  
В их числе значительный процент второгод- 
ников (в 20 раз выше, чем среди законопо-
слушных подростков).

Специфика потребностей и интересов 
несовершеннолетних в сфере учебной, трудо- 

КРИМИНАЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
ПРЕСТУПНИКА 

П.С. Адамчук,
студентка 4-го курса юридического факуль-
тета  УО  «Гродненский  государственный 
университет имени Янки Купалы»
г. Гродно, Республика Беларусь 

Научный  руководитель:  М.И. Игнатик, 
доцент  кафедры  международного  права  
УО  «Гродненский  государственный  универ-
ситет имени Янки Купалы», кандидат юри-
дических наук, доцент

К изучению личности преступника уче-
ные обратились значительно позднее, чем к 
изучению преступности как социального не- 
гативного явления. Начало было положено  
изучением личности несовершеннолетнего 
правонарушителя.

Первые сведения о преступниках ука- 
занной категории лиц встречаются в отчетах 
первых исправительно-воспитательных заве-
дений. В 1884 – 1887 гг. были опубликованы  
два выпуска труда Дмитрия Алексеевича Дри-
ля – представителя антрополосоциологиче- 
ской школы, профессора, заведующего отде-
лом исправительно-воспитательных заведе-
ний при Главном управлении тюрем «Мало-
летние преступники», где автор использовал 
лишь иностранный материал. Рассматри-
вая личностные качества несовершеннолет-
них преступников, следует иметь в виду, что 
их возрастные особенности далеко не всегда 
играют решающую роль в мотивации пре- 
ступного поведения [2].

В частности, в силу ряда обстоятельств 
они могут лишь усилить восприятие отри-
цательного влияния или облегчить возник-
новение криминогенной ситуации. К этим 
особенностям относятся, в первую очередь, 
недостаточный жизненный опыт, незавер-
шенность формирования социальных устано-
вок, повышенная внушаемость, ориентация 
на неформальную группу, стремление пока-
зать себя слишком взрослым, демонстрация 
независимости. Воспитательный потенциал 
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Юридической наукой уделено немало 
внимания вопросу отграничения хищения в 
форме кражи от находки и присвоения най- 
денного имущества. Однако в настоящее вре- 
мя на практике возникают сложности в пра-
вильной и единообразной квалификации дей-
ствий лица, нашедшего и присвоившего чу- 
жое имущество. Сложившаяся в Республике 
Беларусь в последние годы судебная практи-
ка выработала неоднозначный подход, при  
котором кражу образуют практически любые 
действия лица, связанные с неправомерным 
обращением в свою собственность найденных 
вещей.

Для правильной и единообразной ква-
лификации следует определиться с категори-
ально-понятийным аппаратом, в который вхо-
дят следующие понятия: находка, присвоение  
найденного и собственно кража. Статья 228 
Гражданского кодекса Республики Беларусь 
(далее – ГК), не раскрывая определение поня-
тия «находка», тем не менее предполагает, что 
«находка» – это исключительно потерянная 
вещь. ГК также содержит положения о бесхо- 

вой и общественной деятельности характе- 
ризуется утратой интереса к учебе и отсут-
ствием интереса к работе. Для большинства 
преступников в сфере досуга и быта харак- 
терно беспорядочное и бесцельное времяпре-
провождение.

Для несовершеннолетних преступников 
характерны существенные искажения право-
вого и нравственного сознания. Они по-свое- 
му толкуют чувство долга, совести, дозволен-
ности, исходя из групповой солидарности, с 
позиции личной выгоды и индивидуалисти- 
ческих интересов. Для них характерны: ори-
ентация на получение сиюминутного удоволь-
ствия, равнодушие к переживаниям и страда-
ниям других людей. В эмоционально-волевой  
сфере у данной группы преступников ослаб- 
лено чувство стыда, развита несдержанность,  
грубость, жестокость, лживость. Существен-
ное ослабление волевых качеств констатиру-
ется лишь в 15-20% случаев. Из этого следует, 
что в механизме преступного поведения не-
совершеннолетних преступников чаще играет 
роль не слабоволие, а отрицательная волевая 
направленность.

У основной части преступников не на-
блюдается выраженного нарушения физи-
ческого здоровья. Но вместе с тем нервные 
психические расстройства у совершивших 
преступления наличествуют чаще, чем у за-
конопослушных лиц. Однако названные рас-
стройства не тяжелые и стойкие заболевания,  
а психопатические черты и остаточные явле-
ния после травм.

Таким образом, уголовная статистика на 
протяжении длительного времени фиксирует 
тенденцию постоянного, все более интенсив-
ного роста преступности несовершеннолет-
них. В настоящее время несовершеннолетние  
являются одной из наиболее криминально по-
раженных категорий населения. Борьба с пре-
ступностью несовершеннолетних и молодежи 
является одним из ведущих направлений не 
только органов внутренних дел, но и всей пра-
воохранительной системы. Подобный подход 
обусловлен необходимостью нравственного 
здоровья лиц данного возраста, устранения 
помех в формировании у них правильной жиз-
ненной позиции [4].
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ларуси от 21.12.2001 года № 15 «О примене- 
нии судами уголовного законодательства по 
делам о хищениях имущества».

А.В. Ковальчук считает, что речь о кра- 
же следует вести лишь в случае осознания  
виновным, что имущество является остав- 
ленным без присмотра, забытым в известном  
собственнику (владельцу) месте. В такой си- 
туации виновный не обнаруживает пропав-
шую вещь, а изымает ее у потерпевшего [1].  
При этом автор не отрицает возникающие 
сложности при доказывании направленности  
умысла виновного на хищение чужого иму- 
щества. 

Аналогичной точки зрения придержива-
ется В.В. Хилюта, который полагает, что «как  
кража должны квалифицироваться действия 
лица, достоверно знающего, кому принадле-
жит имущество. Если при утрате вещи закон-
ный владелец точно не знает о месте ее на- 
хождения, то при оставлении оно ему досто-
верно известно. И эти обстоятельства – остав-
ления или утраты – должны определяться 
исходя из конкретных признаков внешней 
обстановки утраты и обретения имущества:  
где именно и каким образом там находилась 
вещь» [2].

Вопреки различным подходам ученых к 
вопросу разграничения кражи и найденного 
имущества, при принятии решения как след-
ственные органы, так и суды практически не 
обращают внимания на момент фактического 
выбытия вещи из сферы обладания потерпев-
шего и разрыва имущественной связи между  
собственником и вещью, что, на наш взгляд,  
является предопределяющим фактором раз-
граничения рассматриваемых понятий.

В связи с изложенным, вызывает обо-
снованное сомнение правильность квалифи- 
кации действий лица, поднявшего с пола де-
нежные средства или ценные украшения, при  
этом не наблюдавшего факт их утраты. По на-
шему мнению, согласиться с законностью вы-
водов о том, что налицо преступление, нельзя.  
В противном случае, следует констатировать 
факт противоречия судебно-следственной 
практики в исследуемом вопросе нормам ГК,  
гарантирующим каждому «право на наход- 
ку», поскольку действия, разрешенные други-
ми отраслями права, считать преступлениями  
недопустимо.

Дискуссионным остается вопрос о при-
своении вещи, обладающей индивидуальны-
ми свойствами, при отсутствии признаков 
брошенности. По нашему мнению, ошибочно 
квалифицировать в качестве кражи присвое- 
ние мобильного телефона, поскольку техника 

зяйных (ст. 226 ГК) и брошенных (ст. 227 ГК)  
вещах, как способах приобретения права соб-
ственности.

Стоит отметить, что обнаружение бес- 
хозяйной вещи (данное понятие является об- 
щим по отношению к находке и брошенной 
вещи) автоматически не образует на нее пра-
ва собственности. Статья 228 ГК предписы-
вает нашедшему вещь немедленно уведомить 
об этом лицо ее потерявшее или собствен-
ника. Вещь, найденную в помещении или на 
транспорте, подлежит сдать представителю 
владельца данного помещения или средства 
транспорта. Если собственник неизвестен, на-
шедший обязан заявить о находке в ОВД или 
орган местного управления и самоуправле- 
ния. Невыполнение данных условий само по 
себе не влечет уголовную ответственность и  
не может свидетельствовать о наличии ко-
рыстного умысла на завладение чужим иму-
ществом.

В юридической литературе не выработа-
но однозначной позиции, относительно при-
знаков брошенного, забытого (оставленного) 
или утерянного имущества. На теоретическом 
уровне предлагаются различные подходы,  
согласно которым, к примеру, забытым сле-
дует признавать имущество, если на момент 
хищения оно не выбыло из сферы обладания  
потерпевшего и тот в любой момент, зная или 
предполагая о месте его нахождения, имеет 
возможность за ним вернуться. Так, мобиль-
ный телефон, оставленный на столике в кафе, 
на уличной скамейке, или сиденье автобу-
са со всей очевидностью является забытой 
вещью. По тем же основаниям следует счи-
тать хищением детскую коляску, велосипед,  
животное, оставленные у входа в торговый 
центр. При этом кошелек или денежная купю-
ра, лежащие на тротуаре, не могут быть при-
знаны забытыми, а являются утерянными. Их  
присвоение состав хищения в форме кражи 
не образует, поскольку в момент присвоения  
вещи последняя окончательно выбыла из сфе-
ры имущественного обладания потерпевшего 
(т.е. он не может реализовать полномочия по 
владению, распоряжению и использованию 
своего имущества) вследствие утраты или 
утери самим собственником, а не вследствие 
противоправных действий иного лица. Следо-
вательно, присвоение имущества, выбывшего 
из владения собственника ввиду его утраты,  
не образует хищения, а является присвоением 
найденного, ответственность за которое при 
определенных обстоятельствах наступает по 
ст. 215 УК. На это обращается внимание в  
постановлении Пленума Верховного Суда Бе- 
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К ВОПРОСУ О ПРИРОДЕ 
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ОТВЕТСТВЕННОСТИ

И.В. Буянова,
старший  преподаватель  кафедры  юриди-
ческих  дисциплин  Могилевского  филиала  
УО «БИП ‒ Университет права и  социаль-
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г. Могилев, Республика Беларусь

Институты освобождения от уголовной 
ответственности и отказа от уголовного пре-
следования вызывают большой интерес у уче-
ных, так как являются не самыми простыми и 
дискуссионными.

Фактические основания уголовной от-
ветственности, которые возникают в момент 
совершения лицом преступления, не будучи 
установленными в предусмотренном законом 
процессуальном порядке, не имеют доста-
точных правовых оснований, чтобы уголов-
но-правовые последствия, предусмотренные 
санкцией уголовного закона как в виде реаль-
ного ее применения, так и в виде принятия 
решения об отказе в применении санкции за 
совершение данного преступления (санкции 
уголовной ответственности). Пока процесс до-
казывания не завершен, для лица могут при-
меняться только процессуальные последствия, 
суть которых состоит в предъявлении лицу 
обвинения и предоставлении ему права и воз-
можности защищаться от него и не более.

 Процессуальная процедура, как спра-
ведливо отмечает Л.Б. Алексеева, есть фор-
ма, способ установления наличия оснований 
уголовной ответственности, обеспечения ее 
неотвратимости и дифференциации вплоть до 
возможности ее замены на иные формы со-
циального контроля правонарушителей и их 
социальной реабилитации. Однако, процессу-
альная процедура не входит в содержание уго-
ловной ответственности, а всего лишь обеспе-
чивает ее законную основу [1, с. 83].

 Реализация процессуальных норм и 
процедур обеспечивает уголовной ответствен-
ности неотвратимость, обоснованность и 
справедливость, в том числе и в случаях осво-
бождения от уголовной ответственности. Вот 
почему и материально-правовые основания 
освобождения от уголовной ответственности, 
и процессуальные процедуры их реализации и 
применения не должны быть формальными и 
конъектурно-компромиссными (соглашатель-
скими), а должны быть реально нацелены на 
обеспечение неотвратимости уголовной ответ-
ственности и частноправовую ресоциализа-
цию уголовных правонарушителей.

также может выбыть из владения собствен- 
ника и находиться в неизвестном для него ме-
сте, т.е. являться утерянной. Лишь активные 
действия виновного, направленные на созда-
ние «препятствий» для возможного обнару- 
жения гаджета (извлечение сим-карты, сброс 
до заводских настроек, изменение средств  
индивидуализации и т.д.) могут свидетель-
ствовать о наличии преступного умысла.

Резюмируя, отметим, что над утерян-
ной вещью контроль собственника полностью 
утрачивается, поскольку тот не помнит место 
потери вещи либо потеря произошла незамет-
но для него. За забытой вещью собственник 
в любой момент может вернуться и осознает,  
где она оставлена. Находка – это случайное  
обнаружение вещи без предварительного на-
мерения завладения ею. Полагаем, при реше-
нии вопроса об отнесении вещи к похищен- 
ной или найденной, стоит исходить из опре-
деления момента утраты имущественной свя-
зи между собственником и самой вещью и 
образованием ущерба. В случае, когда ущерб 
образовался еще до присвоения лицом, об-
наружившим чужую вещь, говорить о краже 
ошибочно. Также необходимо учитывать по-
следующее поведение лица, нашедшего чужое 
имущество: активное сокрытие найденного 
свидетельствует о корыстной направленности  
умысла виновного.
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Определение возраста (давности) обра-
зования реквизитов документов нередко явля-
ется одним из обстоятельств, составляющих 
предмет экспертного исследования. В зависи-
мости от поставленной цели экспертом могут 
решаться задачи по установлению абсолютной 
либо относительной давности.

Абсолютная давность предусматривает 
установление определенной даты или времен-
ного периода, в которые был изготовлен иссле-
дуемый документ или его отдельные реквизи-
ты, что может быть выражено в конкретных 
единицах времени (день, неделя, месяц и т.п.). 
Определяющим критерием в данном случае 
является мерность времени и ее точность, об-
условленные максимальными возможностями 
и техническим развитием методов судебной 
экспертизы.

Установление относительной давности 
предполагает определение последовательно-
сти выполнения реквизитов документа от-
носительно друг друга, без детализации кон-
кретных дат или временных периодов. Иначе 
говоря, решение задачи по установлению от-
носительной давности сопряжено с исполь-
зованием таких слов, как «первоначально», 
«раньше», «позже», «до», «после» и т.д., без 
привязки к конкретным единицам измерения 
времени [1, с. 32-35].

В основе определения давности выпол-
нения штрихов паст лежит рассмотрение си-
стем признаков, выделяющих определенный 
период и обусловленных спецификой пишу-
щего узла – стержня шариковой ручки и ком-
понентов, определяющих потребительские 
свойства пасты, соответствующей конкретной 
рецептуре, а также временными изменениями 
в составе и свойствах пасты, происшедшими в 
период с момента выполнения штрихов до мо-
мента экспертного исследования [2, с. 57-59].

Установление давности является одной 
из важных задач криминалистического иссле-
дования документов. Документы могут играть 

Представляется, что такая правовая 
конструкция освобождения от уголовной от-
ветственности может быть выстроена при 
условии рассмотрения данного института в 
качестве альтернативной формы реализации 
уголовной ответственности, что в свою оче-
редь позволяет выйти из рамок традиционной 
системы индивидуализации уголовной ответ-
ственности и дополнить ее системой видов 
освобождения от уголовной ответственности.

Альтернативное разрешение уголовно- 
правовых конфликтов вне рамок классической 
уголовной юстиции в западной юриспруден-
ции обозначается термином diversion, который  
в переводе с английского означает отклоне- 
ние, отход. Diversion предполагает примене-
ние нетрадиционных методов реакции на пре-
ступное деяние, когда оно не остается без по-
следствий, но эти последствия наступают вне 
рамок классической уголовной юстиции, т.е. 
без уголовной ответственности и наказания.

Современное уголовное право должно 
идти по пути более цивилизованных способов 
для воплощения различных общественных 
ценностей и урегулирования конфликтов, по-
падающих в его орбиту, при возникновении 
уголовно-правовых отношений, в тех случаях, 
когда это не только возможно, но и предпочти-
тельно, нельзя забывать и про институт осво-
бождения от уголовной ответственности.
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являются ключевыми доказательствами в уго-
ловном деле. Я считаю, что есть проблемы, с 
которыми можно столкнуться при установле-
нии давности документов, и они могут вклю-
чать в себя: 

1. Недостаточность информации: неко-
торые документы могут быть не полностью 
заполнены или содержать недостоверные дан-
ные, что затрудняет определение их даты соз-
дания. 

2. Подделка документов: возможность 
фальсификации документов может создать 
проблемы при определении их давности.

3. Утрата или повреждение документов: 
если документы были утрачены или повреж-
дены, это может затруднить определение их 
давности.

Для решения этих проблем и установле-
ния давности документов криминалисты мо-
гут использовать следующие методы:

1. Экспертиза рукописи: сравнение по-
черка и стиля письма на документе с извест-
ными образцами может помочь определить 
возможную дату создания.

2. Использование технологий: современ- 
ные методы анализа, такие как радиоуглерод-
ное датирование или спектральный анализ 
чернил могут помочь установить возраст до-
кумента.

3. Консультация специалистов: при не-
обходимости криминалисты могут обратиться 
за консультацией к другим специалистам, та-
ким как архивариусы или химики.

В целом, установление давности доку-
ментов требует тщательного анализа и исполь-
зования различных методов и техник для до-
стижения точных результатов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

1. Кузнецова, О.Г. Об использовании со-
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С. 32 – 35.

2. Клименко, А.А. Вопросы технико-кри-
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ключевую роль в расследовании преступле-
ний, поскольку они могут содержать важную 
информацию о событиях, датированных опре-
деленным временем. Определение давности 
документа может быть необходимо для уста-
новления его подлинности, а также для выяв-
ления фактов, связанных с преступлением. 

Определение давности документа мо-
жет проводиться с использованием различных 
методов и техник, включая графологические 
исследования, химический анализ чернил, 
изучение водяных знаков на бумаге и другие 
специализированные методы. Судебные  экс-
перты могут также применять современные 
технологии, такие как спектральный анализ и 
радиоуглеродное датирование, для установле-
ния давности документа.

Определение давности документа имеет 
большое значение при расследовании престу-
плений, поскольку это позволяет установить 
временные рамки событий и определить под-
линность документов. Кроме того, установ-
ление давности может помочь выявить мани-
пуляции с документами, подделки или другие 
виды мошенничества [3, с. 3].

Таким образом, установление давности 
является важной задачей криминалистическо-
го исследования документов, которая помогает 
раскрыть преступления, защитить права граж-
дан и обеспечить справедливость в судебном 
процессе.

Кроме того, при исследовании докумен-
тов важно учитывать контекст, в котором они 
были найдены или использованы. Это может 
включать анализ места обнаружения докумен-
та, обстоятельств его использования, а также 
свидетельские показания или другие доказа-
тельства, связанные с ним [4, с. 82].

Криминалистические исследования до-
кументов могут быть полезными не только в 
уголовных делах, но и в гражданских спорах, 
налоговых проверках, а также в других ситуа-
циях, где подлинность и достоверность доку-
ментов имеют значение.

Исследование документов требует спе- 
циализированных знаний и навыков, поэтому 
важно обращаться к квалифицированным кри-
миналистическим экспертам для проведения 
таких исследований.

Таким образом, криминалистические ис-
следования документов играют важную роль в 
правоохранительной деятельности и судебной 
практике, обеспечивая достоверность и надеж-
ность информации, содержащейся в докумен-
тах [5, с. 2].

Установление давности документов мо-
жет быть важной задачей в криминалистиче-
ском исследовании, особенно если документы 
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семье. По своему содержанию сами меры но-
сили довольно общий характер, их примене-
ние было возможно лишь в качестве реакции 
государства на уже совершенное насилие.

Качественно новым этапом в развитии 
законодательства о профилактике домашнего 
насилия явилось принятие Закона Республики 
Беларусь от 4 января 2014 г. № 122-З «Об ос-
новах деятельности по профилактике право-
нарушений» (далее – Закон № 122-З), которым 
была усовершенствована система профилакти-
ческих мер в отношении домашнего насилия.

Новеллой Закона № 122-З явилось вве-
дение такой индивидуальной меры, направ-
ленной против домашнего насилия, как за-
щитное предписание. Защитное предписание, 
в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 122-З, 
представляет собой установление гражданину, 
совершившему насилие в семье, ограничений 
на совершение определенных действий. Зако-
нодателем были предусмотрены следующие 
запреты: предпринимать попытки выяснения 
места пребывания пострадавших; посещать 
места их нахождения; общаться с пострадав-
шими любым способом. В отношении гражда-
нина, совершившего насилие в семье, допуска-
лось также возложение обязанности покинуть 
общее жилое помещение и запрета на распо-
ряжение общей совместной собственностью с 
письменного согласия пострадавших граждан. 
Кроме того, предусматривалась возможность 
вынесения защитного предписания и при от-
сутствии необходимого согласия граждан.

В развитие указанных положений было 
принято Положение о порядке принятия мер 
по обеспечению местами временного пребы-
вания граждан, в отношении которых вынесе-
но защитное предписание, утвержденное по-
становлением Совета Министров Республики 
Беларусь 14 апреля 2014 г. № 353 «О некото-
рых вопросах профилактики правонарушений 
и признании утратившими силу отдельных по-
становлений Совета Министров Республики 
Беларусь».

Дальнейшая проработка вопросов о про-
тиводействии семейно-бытовой преступности 
приходится на 2016 – 2018 годы: под руковод-
ством Министерства внутренних дел Респу-
блики Беларусь (далее – МВД) была подготов-
лена концепция Закона «О противодействии 
домашнему насилию», которая в последую-
щем была опубликована для общественного 
обсуждения. Идея принятия соответствующе-
го закона, который позволил бы комплексно 
урегулировать общественные отношения в 
сфере предупреждения домашнего насилия, 
нашла широкое обсуждение среди ученых и 
практиков.

4. Определение давности выполнения  
реквизитов в документах по относительно-
му содержанию в штрихах летучих раство-
рителей / Э.А. Тросман, [и др.] // Теория и  
практика судебной экспертизы. – 2013. – 
№ 2 (30). – С. 80 – 88.

5. Установление давности исполнения  
рукописных текстов методом химико-спек-
трального анализа / Л.И. Короленко [и др.] //  
Эксп. практ. и новые методы исслед.: ин-
форм. сб.: Экспресс-информ – 1993. – Вып. 8. – 
С. 1 – 5.

ЭВОЛЮЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ 

ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ

Я.В. Гаврилина,
студентка 3-го курса юридического факуль- 
тета  Белорусского  государственного  уни-
верситета
г. Минск, Республика Беларусь

Научный  руководитель:  М.А. Городецкая,  
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ческого  факультета  Белорусского  государ-
ственного университета, кандидат юриди- 
ческих наук, доцент

Повышение эффективности профилак-
тики домашнего насилия требует постоян-
ного совершенствования не только практики 
реализации необходимых профилактических 
мер, но и правового регулирования такой де-
ятельности в целом. Анализ корректировок 
законодательства в сфере профилактики пра-
вонарушений по вопросам противодействия 
домашнему насилию, проведенных в нацио-
нальном законодательстве в последние годы, 
свидетельствует об актуальности изучения 
обозначенного вопроса для Республики Бе- 
ларусь.

Впервые на законодательном уровне 
понятие «насилие в семье» появилось в Зако-
не Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. 
№ 453-З «Об основах деятельности по про-
филактике правонарушений» (далее – Закон 
№ 453-З) и определялось как «умышленные 
действия физической, психологической, сексу-
альной направленности одного члена семьи по 
отношению к другому члену семьи, нарушаю-
щие его права, свободы, законные интересы и 
причиняющие ему физические и (или) психи-
ческие страдания». При этом ст. 14 указанного 
Закона устанавливала систему мероприятий, 
направленных на предупреждение насилия в 
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повторного совершения домашнего насилия». 
Установлено, что коррекционная программа 
проводится с согласия гражданина, совершив-
шего домашнее насилие.

Также среди нововведений – создание 
реестра информации о фактах домашнего на-
силия (ст. 31-3 Закона № 122-З).

В развитие новшеств Закона № 122-З 
был принят ряд нормативных правовых актов 
подзаконного характера:

– постановление Совета Министров Ре-
спублики Беларусь от 11 июня 2022 г. № 456 
«О вопросах профилактики правонарушений», 
которым определены формы документов, не-
обходимых для оформления профилактическо-
го дела в отношении правонарушителя, в том 
числе форма защитного предписания, форма 
согласия о передаче информации о домашнем 
насилии и др.;

– постановление МВД Республики Бе- 
ларусь от 14 июня 2022 г. № 148 «О порядке 
оценки риска домашнего насилия». где разра-
ботана методика оценки риска домашнего на-
силия;

– постановление Совета Министров Рес- 
публики Беларусь от 11 января 2023 г. № 27 
«О функционировании реестра информации  
о фактах домашнего насилия». В нем уста- 
новлен порядок работы реестра.

Реестр информации о фактах домашнего 
насилия должен начать действовать до 1 июля 
2024 г., и уже в ближайшей перспективе бу-
дет возможно оценить его эффективность и 
влияние на дальнейшее совершенствование 
правоприменительной и нормотворческой  
деятельности в сфере профилактики домаш- 
него насилия.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

1. Концепция Закона Республики Бе- 
ларусь «О противодействии домашнему на-
силию» (проект) / М-во внутр. дел Респ. Бе- 
ларусь. – Минск, 2018. – 49 с.

Положения концепции основывались 
на подробном анализе отечественной право-
применительной практики, зарубежном опы-
те законодательного регулирования проблемы 
борьбы с семейно-бытовым насилием и со-
держали в себе прогрессивные нововведения 
относительно понятийно-категориального ап-
парата домашнего насилия, который предпо-
лагалось отразить в Законе. Концепция также 
касалась вопросов модернизации норматив-
ных правовых актов, устанавливающих от-
ветственность за неправомерные деяния (Уго-
ловный кодекс, Кодекс об административных 
правонарушениях (далее – КоАП)), и заключа-
ла предложения по изменению Уголовно-про-
цессуального кодекса в части применения мер 
пресечения к домашним тиранам. Однако, 
как известно, сам Закон так и не был принят 
(Например, в Республике Казахстан Закон «О 
профилактике бытового насилия» действует с 
2009 г.).

Однако в дальнейшем Законом Респуб- 
лики Беларусь от 6 января 2022 г. № 151-З 
были внесены дополнения и изменения в За-
кон № 122-З: введено определение понятия до-
машнего насилия (вместо закрепленного ранее 
понятия «насилие в семье»); скорректирована 
система соответствующих мер профилактики 
в ст. 11 и 17; основания вынесения защитного 
предписания при отсутствии согласия постра-
давшего от домашнего насилия: при наличии 
вероятности продолжения либо повторного 
совершения домашнего насилия, наступления 
тяжких либо особо тяжких последствий его 
совершения, в том числе смерти пострадав-
шего от домашнего насилия (ч. 5 ст. 31 Закона 
№ 122-З).

Так, под домашним насилием понима-
ются «умышленные противоправные либо 
аморальные действия физического, психоло-
гического или сексуального характера близких 
родственников, бывших супругов, граждан, 
имеющих общего ребенка (детей), либо иных 
граждан, которые проживают (проживали) со-
вместно и ведут (вели) общее хозяйство, по 
отношению друг к другу, причиняющие физи-
ческие и (или) психические страдания».

Новеллой Закона № 122-З с 2022 г. явля-
ется введение в систему мер индивидуальной 
профилактики – коррекционной программы 
(ст. 31-1), которая представляет собой «ком-
плекс мероприятий по оказанию психологи-
ческой помощи гражданину, совершившему 
домашнее насилие, направленных на исправ-
ление (корректировку) поведения граждани-
на, формирование у него навыков ненасиль-
ственной коммуникации, предотвращение 
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му мнению, использование скрытых датчиков 
нуждается в дополнительном законодательном 
пересмотре.

2. Широкое использование камер виде-
онаблюдения не только в больших городах, 
но в малонаселенных пунктах республики. 
С 2017 года в Беларуси действует республи-
канская система мониторинга общественной 
безопасности, которая объединяет камеры и 
специальные детекторы в крупных городах, 
тем самым позволяя увеличить возможности 
соответствующих структур по обеспечению 
общественной безопасности и оперативному 
реагированию на различного рода негативные 
явления [1]. Как показывает практика, именно 
активное использование камер видеонаблюде-
ния помогает правоохранительным органам 
получить информацию о том, где, когда, с кем 
и в каком состоянии пропавшее лицо находи-
лось до исчезновения.

3. Окончательная доработка и использо-
вание мобильного приложения «Кнопка SOS», 
авторами которого являются белорусские 
программисты. Данное мобильное приложе-
ние будет способствовать установлению ме-
стонахождения лица, заблудившегося в лесу, 
ставшего жертвой несчастного случая или 
нападения. При нажатии кнопки приложения 
сигнал о координатах человека, нуждающего-
ся в помощи, получают сначала родственники 
и друзья (владелец телефона при установке 
приложения сам определяет количество адре-
сатов рассылки), при дальнейшем удержива-
нии кнопки сигнал о необходимости оказать 
помощь получают прохожие, находящиеся в 
радиусе километра (при условии, что они так-
же являются пользователями данного прило-
жения), при удержании кнопки более 5 секунд 
сигнал с координатами лица направляется в 
милицию [2].

4. Для передачи общественности ин-
формации профилактического характера и 
сведений о пропавших лицах использовать 
радио. Так, в ходе исследования, проведен-
ного А.И. Тамбовцевым, установлено, что до 
85% владельцев частных автомобилей, марш-
рутных такси и водителей общественного 
транспорта являются постоянными слушате-
лями местных радиостанций. Информирован-
ные и отчасти активированные таким обра-
зом к диалогу граждане являются средой для 
дальнейшей профилактической деятельности 
[3, с. 130].

Информация, передаваемая правоохра-
нительными органами в радиоэфир, должна 
быть: своевременной (обращение в СМИ к 
общественности теряет свою эффективность 
прямо пропорционально времени, прошед-

О РАЗВИТИИ ТЕХНИЧЕСКИХ 
НАПРАВЛЕНИЙ, СПОСОБСТВУЮЩИХ

ЭФФЕКТИВНОМУ РОЗЫСКУ ЛИЦ,
ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ

А.И. Гигевич,
доцент кафедры уголовного права и процесса 
УО «БИП – Университет права и  социаль-
но-информационных  технологий»,  канди-
дат юридических наук
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Расследование фактов безвестного ис-
чезновения граждан традиционно является 
объектом пристального внимания со стороны 
государства и общества, поскольку напрямую 
отражает способность государства обеспечить 
реализацию основных конституционных прав 
граждан. При этом качество и своевремен-
ность мероприятий по розыску без вести про-
павшего служат своеобразным индикатором 
защищенности граждан от противоправных 
действий и находят свое отражение в уровне 
доверия к правоохранительным органам.

Согласно данным МВД Республики Бе-
ларусь за последние семь лет количество за-
явлений, поступающих в правоохранительные 
органы о безвестном исчезновении граждан, 
снижается. При этом количество лиц, нахо-
дящихся в розыске как пропавшие без вести, 
ежегодно увеличивается. Сложившееся поло-
жение обусловлено рядом обстоятельств: не в 
полной мере проводимой профилактической 
работой, а также недостаточным использова-
нием современных технических средств. Вме-
сте с тем данные направления чрезвычайно 
важны, особенно в части розыска безвестно 
исчезнувших детей, престарелых лиц.

В связи с невозможностью отразить все 
направления профилактической работы в виду 
ограниченного объема публикации, полага-
ем, будет уместно тезисно обозначить наибо-
лее перспективные технические возможности 
предупреждения исчезновения и эффективно-
го розыска пропавших людей с целью привле-
чения внимания научной общественности.

1. Активное применение технических 
средств с GPS. Так, поисково–спасательный 
отряд «Ангел» предлагает родственникам лиц, 
страдающих расстройством памяти, психиче-
скими расстройствами, несовершеннолетних, 
часто уходящих из дома, часы с GPS-треке-
ром, позволяющим отслеживать местополо-
жение «носителя» на расстоянии. Некоторые 
часы имеют фиксированный ремешок, кото-
рый затруднительно снять самостоятельно. 
Также в одежде таких лиц возможно скрытно 
размещать брелоки с GPS-трекером. По наше-
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Актуальность данной темы обусловлена 
тем, что в действующем уголовно-процессу-
альном законодательстве Беларуси и России 
отсутствуют права несовершеннолетних са-
мостоятельно (без согласия родителей) обра-
титься с заявлением в органы внутренних дел 
о совершенном в отношении их преступлении, 
предусмотренное уголовным законом обеих 
стран. Данный пробел в законодательстве, на 
наш взгляд, противоречит не только Консти-
туции страны, гражданином которой является 
несовершеннолетний, но и международно-пра-
вовым стандартам (например, руководящим 
принципам, принятым 22 июля 2005 года Ор-
ганизацией Объединенных Наций и связан-
ным с осуществлением правосудия в области 
защиты детей, которые стали жертвами или 
свидетелями преступлений) [1].

В возникшей ситуации следует также со-
гласиться с точкой зрения российского учено-
го Е.В. Цветковой о том, что особую степень 
актуальности данная проблема приобретает в 
случаях, когда преступление было совершено 
в отношении несовершеннолетнего лица. Если 
в отношении несовершеннолетних лиц, подо-
зреваемых или обвиняемых в совершении пре-
ступлений, действуют многие международные 
стандарты, то для лиц такого же возраста, 
подвергшихся преступным деяниям, никакие 
комплексные правовые нормы международ-
ного уровня не разработаны. Кроме того, как 
во внутреннем законодательстве России, так и 
Беларуси остаются значительные пробелы, по-
зволяющие судить о недостаточной правовой 
защищенности этой категории лиц [2].

Таким образом, нерешенной проблемой 
в данный момент является ограничение зако-
на, который не дает четкого указания, касаю-
щегося возраста заявителя, а также уголовная 
ответственность последнего за заведомо лож-
ный донос. Следовательно, если несовершен-
нолетний заявитель сделает отметку в про-
цессуальном документе, он тем самым будет 
привлекаться к ответственности за наказуемое 
деяние, поскольку по общему правилу при-
влечь названное лицо можно только с 16 лет, 
но никак не с 14 лет [3].

шему с момента исчезновения человека); чет-
кой и ясной для восприятия; лаконичной, без 
лишней эмоциональной окраски; с наличием 
характеристики внешности и личности про-
павшего (при описании пропавшего должны 
указываться особые и броские приметы, об-
легчающие гражданам опознание и обнаруже-
ние пропавшего).

Из личных наблюдений, только единож-
ды летом 2017 года информация об исчезнове-
нии в г. Молодечно двенадцатилетнего школь-
ника с описанием примет внешности и одежды 
звучала на республиканском радио Юнистар.

5. На сегодняшний день трудно пред-
ставить жизнь человека без мобильного те-
лефона. Мобильные телефоны используют 
как молодые люди, так и старшее поколение. 
В Беларуси осуществляют деятельность три 
мобильных оператора – это A1, МТС, Life. 
Представляется перспективным направлени-
ем с имеющимися техническими возможно-
стями правоохранительным органам точечно 
(в районах исчезновения граждан) направлять 
короткие СМС-сообщения посредством мо-
бильной связи и сети Интернет в мессендже-
рах информацию об обстоятельствах исчезно-
вения, приметах внешности, описание одежды 
пропавших лиц.

Достаточное использование современ-
ных технических средств позволило бы опе-
ративно устанавливать местонахождение про-
павших лиц, тем самым сохраняя им жизнь и 
здоровье. Развитие вышеуказанных направле-
ний, по нашему мнению, является одной из 
приоритетных задач правоохранительных ор-
ганов.
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Проблема противодействия легализации 
доходов, полученных преступным путем, в 
цифровом обществе становится все более ак-
туальной в контексте использования криптова-
лют для обмена на так называемые в сообще-
стве держателей криптовалют фиатные деньги 
(также известные как декретные деньги – ва-
люта, которую правительство государства объ-
явило в качестве законного средства платежа). 
Уникальные особенности криптовалют, такие 
как анонимность и децентрализация, создают 

Следует отметить, что субъектами таких 
отраслей, как уголовное и уголовно-процес-
суальное право являются не только 18-летние 
граждане, но лица в возрасте от 14 лет. Из это-
го следует, что несовершеннолетние должны 
обладать такими же правами, что и совершен-
нолетние, а именно: быть защищенными от 
преступных посягательств со стороны совер-
шеннолетних, свободно подавать обращения в 
правоохранительные органы, а также бороться 
за свои нарушенные права и законные интере-
сы в суде.

Дилемма заключается в том, что граж-
данское процессуальное законодательство Бе-
ларуси не предусматривает никаких препят-
ствий для несовершеннолетнего независимо 
от волеизъявления родителей подавать иск в 
суд, наделяя его гражданской процессуальной  
дееспособностью. Уголовный закон, напро- 
тив, ограничивает последнего правом подачи 
заявления о преступлении в милицию, требуя 
при этом либо разрешение родителей, либо 
достижение совершеннолетия, после чего 
можно получить статус потерпевшего или 
частного обвинителя в уголовном процессе.

При этом несовершеннолетние тоже 
способны совершать вышеуказанное деяние,  
и соответственно, могут давать ложные пока-
зания при даче объяснений лицу, производя-
щему дознание или на допросе у следователя 
и нести уголовную ответственность.

На основании вышеизложенного для 
устранения названных пробелов в российском 
и белорусском законодательстве, считаем це-
лесообразным:

1) применять меры уголовной отнесен-
ности к несовершеннолетнему за заведомо 
ложный донос не с 16, а с 14 лет;

2) изменить название ст. 140 и 168 Уго-
ловно-процессуального кодекса России и Бе-
ларуси, предусматривающие подачу заявле-
ний граждан, следующим образом: «Заявление 
граждан о преступлении, в том числе подан-
ное несовершеннолетним»;

3) дополнить вышеуказанные нормы та-
кими словами, как: «Заявитель, в том числе 
несовершеннолетний заявитель, предупреж-
дается об уголовной ответственности за за-
ведомо ложный донос, о чем в заявлении или 
протоколе делается отметка, которая удо-
стоверяется подписью заявителя. Несовер-
шеннолетний, достигший 14 лет, имеет пра-
во лично подавать заявление о преступлении 
в правоохранительные органы независимо от 
согласия своих законных представителей».
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Однако вопрос эффективности данных 
мер остается открытым и по сей день. Все 
больше киберпреступников стремятся обхо-
дить регулирование и находят способы ис-
пользования еще более анонимных криптова-
лют, таких как криптовалюта под названием 
Monero, которые физически не подпадают под 
действие данных правил. Биткоин-миксер, 
также известный как биткоин-тумблер или 
биткоин-микширование, является инструмен-
том для увеличения анонимности транзакций 
с помощью криптовалюты, такой как биткоин. 
Это процесс, при котором средства смешива-
ются с другими средствами, делая трудным 
отслеживание пути происхождения и назначе-
ния этих средств. Когда кто-то использует бит-
коин-миксер, он вносит свои биткоины в пул. 
Затем другие пользователи также вносят свои 
биткоины в этот пул, и миксер перемешивает 
все средства в пуле. Следующий шаг состоит 
в выводе средств из пула, но уже на другие ко-
шельки, не связанные с исходными. Преступ-
ники могут использовать биткоин-миксер для 
скрытия следов преступных действий и сокры-
тия происхождения денег. Например, преступ-
ная группировка получила выкуп за похищен-
ного человека в биткоинах. Чтобы избежать 
отслеживания этих средств, они могут исполь-
зовать биткоин-миксер для перемешивания 
средств и выведения их на другие кошельки. 
Таким образом, происхождение средств стано-
вится сложнее отследить, и следователи стал-
киваются с трудностями при попытке связать 
деньги с преступными действиями, особенно 
если участники миксера используют дополни-
тельные меры для обеспечения анонимности, 
такие как использование анонимных Интер-
нет-соединений или анонимных кошельков. 
Однако стоит отметить, что использование 
биткоин-миксера, безопасных Интернет-со-
единений и анонимных кошельков само по 
себе не является преступным деянием. Мно-
гие люди также используют его для повыше-
ния приватности своих финансовых операций 
и защиты персональных данных. Изначально 
данная технология была спроектирована для 
сохранения корпоративной информации в 
тайне, что полностью соответствует положе-
ниям, как пример, Федерального закона Рос-
сийской Федерации «О коммерческой тайне» 
от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ. Исходя из этого, им-
перативно запретить использование данных 
технологий не представляется возможным, так 
как это подорвет лояльное отношение корпо-
ративного сектора к государственной власти, 
создаст неоправданные риски разглашения 
конфиденциальной информации корпоратив- 

идеальные условия для сокрытия и незакон-
ного использования доходов, полученных от 
различных преступных деяний, таких как нар-
которговля, мошенничество, финансирование 
терроризма и экстремизма.

Одним из примеров такой легализации 
доходов, основанной на обмене криптовалют 
на фиатные деньги, является деятельность 
нелегальных онлайн-рынков, таких как Silk 
Road. Silk Road – торговая площадка, до свое-
го закрытия был темной стороной Интернета, 
на которой торговались наркотики и иные не-
законные товары, такие как оружие, поддель-
ные деньги. Этот маркетплейс использовал 
биткоин как основную валюту, что позволяло 
продавцам и покупателям оставаться аноним-
ными и избежать преследований со стороны 
правоохранительных органов. Другим приме-
ром является деятельность киберпреступни-
ков, которые используют криптовалюты для 
получения выкупов за проведение кибератак и 
шифрования данных (рансомвары, ransomware 
«программа-вымогатель»). Киберпреступники 
все чаще требуют оплату в криптовалюте, что 
делает транзакции трудно отслеживаемыми и 
усложняет задачу правоохранительным орга-
нам восстановить средства и раскрыть подо-
зреваемых. В ряде стран уже были предприня-
ты меры для борьбы с проблемой легализации 
доходов, полученных преступным путем, с ис-
пользованием криптовалют. Например, Япо-
ния ввела лицензирование и регулирование 
бирж криптовалют, что позволило повысить 
прозрачность операций и уменьшить возмож-
ности для легализации преступных доходов. 
Сингапур также разрабатывает регулятивные 
меры, включая признание криптовалюты как 
цифрового товара и введение требований к 
проведению знакомства с клиентом для бир-
жевых операций. Как пример противодей-
ствия, в Евросоюзе были предприняты шаги 
для регулирования обмена криптовалют на 
фиатные деньги и борьбы с легализацией пре-
ступных доходов. Директива Евросоюза о про-
тиводействии отмыванию денег и финансиро-
ванию терроризма (AML / CFT) устанавливает 
правила для операторов обмена криптовалют 
на фиатные деньги и предпринимает меры 
для повышения прозрачности и защиты прав 
потребителей. Эта директива сильно услож-
няет преступникам совершать обналичивание 
криптовалют в декретные деньги, так как в 
случае обнаружения высокорисковой крипто-
транзакции оператор имеет право заблоки-
ровать перевод, прервав акт незаконной дея-
тельности. За счет этого легализация доходов 
посредством криптовалюты становится гораз-
до сложнее.
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Допрос подозреваемого является одним 
из важнейших первоочередных следственных 
действий, которые проводятся на начальном 
этапе расследования хищения имущества пу-
тем модификации компьютерной информа-
ции. Именно показания подозреваемого могут 
содержать сведения о следах, которые в своей 
совокупности позволят установить механизм 
совершения преступления. Поэтому каче-
ственная подготовка к допросу в дальнейшем 
будет способствовать получению важной кри-
миналистически значимой информации о пре-
ступлении [1, с. 76].

Подготовка к допросу подозреваемого 
включает в себя следующие элементы:

1. Определение предмета допроса. По 
делам о хищениях имущества путем модифи-
кации компьютерной информации предмет до-
проса носит специальный характер и требует 
изучения необходимой терминологии, специ-
альной литературы (в том числе информации, 
содержащейся на тематических форумах в 
сети Интернет), нормативно-правовых актов, 
в том числе, касающихся вопросов хранения 
использования и передачи компьютерной ин-
формации, методических рекомендаций След-
ственного комитета Республики Беларусь. 
Анализ вышеуказанных источников информа-
ции позволит выяснить порядок функциони-
рования механизмов, использующихся при со-
вершении преступления, способ совершения 
преступления.

2. Изучение информации о личности 
подозреваемого, а именно: наличие предыду-
щих судимостей по аналогичной либо схожей 
категории преступлений, наличие специаль-
ного образования в области компьютерных 
технологий, установление круга общения с 
целью определения возможных соучастников 
преступления. Отметим, что сбор информации 

ного характера, что непременно скажется на 
экономике страны.

На данный момент, противодействие ле-
гализации доходов, полученных преступным 
путем, в цифровом обществе является слож-
ной задачей для правоохранительных органов 
и законодателей. Необходимо серьезное совер-
шенствованное как законов, касающихся циф-
ровых валют, так и самого подхода к крипто-
валютам. Для законодателей в этом случае 
необходимо решить не одну, а сразу несколько 
правовых задач, ведь одновременно необходи-
мо защитить общество от неконтролируемого 
всплеска легализации преступных доходов по-
средством криптовалют и не нарушать функ-
ционирование корпоративного сектора в ус-
ловиях стремительной цифровизации. Автор 
считает, что криптовалюты ни в коем случае 
не являются проблемой для экономики России 
и Беларуси, а наоборот, в условиях тяжелого 
санкционного давления могут помочь в проти-
водействии несправедливым санкциям, пусть 
это и имеет свои риски для общества внутри 
стран.
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При этом немаловажным будет являться 
то, что присутствие третьего лица в ходе про-
ведения следственного действия может нега-
тивно сказаться на установлении психологиче-
ского контакта с подозреваемым. В связи с чем 
к вопросу об участии специалиста необходимо 
подходить взвешенно.

Таким образом, на основании вышеизло-
женного отметим, что подготовительный этап 
допроса подозреваемого при расследовании 
хищений имущества путем модификации ком-
пьютерной информации имеет определенные 
особенности. В частности, нами установлено, 
что предмет такого допроса носит специаль-
ный характер, в связи с чем возникает необ-
ходимость изучения специальной литературы, 
нормативно-правовых актов и терминологии. 
При подготовке к допросу подозреваемого не-
обходимо собрать сведения о личности допра-
шиваемого. Сбор сведений необходимо осу-
ществлять не только посредством имеющихся 
в следственных подразделениях баз данных, 
но и посредством сети Интернет. Немаловаж-
ным является и подготовка для демонстрации 
подозреваемому различных сведений (скрин-
шотов переписок, информации, полученной 
в ходе иных следственных действий), что по-
зволит подтвердить либо опровергнуть факты, 
относящиеся к расследуемому преступлению. 
Вопрос об участии специалиста при проведе-
нии допроса подозреваемого по делам о хище-
ниях имущества путем модификации компью-
терной информации решается в каждом случае 
индивидуально.
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о личности подозреваемого необходимо осу-
ществлять не только посредством служебных 
баз данных, но и при помощи социальных се-
тей, иных открытых источников сети Интер-
нет (боты, тематические форумы).

Немаловажным является уточнение у 
сотрудника органа внутренних дел сведений 
о поведении подозреваемого при задержании, 
опросе.

Все это будет способствовать установ-
лению психологического контакта с подозре-
ваемым, прогнозированию линии поведения 
допрашиваемого и верному избранию опре-
деленной тактики проведения следственного 
действия.

3. Подготовка сведений для предъявле-
ния подозреваемому. К таким сведениям мож-
но отнести скриншоты переписок, которые, 
например, подтверждают факт причастности 
подозреваемого к совершению преступления, 
скриншоты, выполненные в ходе осмотра ком-
пьютерной информации, предметы и докумен-
ты, изъятые при проведении обыска, аудио и 
видеозаписи (например, записи с банкомата в 
момент снятия денежных средств или записи 
телефонного разговора подозреваемого и по-
терпевшего). Демонстрация таких сведений, 
предметов может подтвердить либо опровер-
гнуть факты, относящиеся к расследуемому 
преступлению.

4. Определение круга участников до-
проса. Особенностью данного подготовитель-
ного действия является принятие решения об 
участии специалиста для содействия следо-
вателю. Считаем, что вопрос о привлечении 
специалиста должен решаться в каждом слу-
чае индивидуально. Так, например, в случае, 
если подозреваемый имеет профильное обра-
зование в сфере IT-технологий, привлечение 
специалиста обязательно. Следователь в дан-
ной ситуации будет обладать меньшим объ-
емом специальных знаний, при этом специа-
лист, присутствуя при допросе, с разрешения 
следователя сможет задать конкретизирующие 
вопросы с целью установления точного ме-
ханизма совершения преступления. В случае, 
если при совершении преступления имели 
место многочисленные денежные переводы 
как подозреваемыми, так и потерпевшими, не-
санкционированные входы в аккаунты Интер-
нет-банкинга, в качестве специалиста можно 
привлечь сотрудника банка. Сотрудник банка, 
обладая специальными знаниями, по получен-
ной в ходе допроса информации и по информа-
ции, запрошенной из отделения банка, сможет 
соотнести определённый перевод денежных 
средств с лицом, его осуществлявшим.
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регламентируется. Между тем транспортные 
прокуратуры по своему характеру не могут 
быть отнесены к территориальным, посколь-
ку они выполняют конкретно возложенную на 
них специализированную, исключительную 
роль надзора за исполнением законодатель-
ства в области транспорта вне территориаль-
ной привязки. 

По-нашему мнению, законодательное 
игнорирование вышеуказанного признака не 
должно оставаться без его научного рассмо-
трения. С этой целью стоит обратиться к за-
рубежной практике формирования системы 
органов прокуратуры. Так, ст. 11 Федерально-
го закона от 17 января 1992 г. № 2202-I «О про-
куратуре Российской Федерации» определено, 
что систему прокуратуры Российской Федера-
ции составляют Генеральная прокуратура Рос-
сийской Федерации, прокуратуры субъектов 
Российской Федерации, приравненные к ним 
военные и другие специализированные проку-
ратуры, научные и образовательные организа-
ции, редакции печатных изданий, являющиеся 
юридическими лицами, а также прокуратуры 
городов и районов, другие территориальные, 
военные и иные специализированные прокура-
туры [2]. Стоит отметить, что данная система 
предусматривает как раскрытие признака тер-
риториальности (прокуратуры городов, рай-
онов), так и специализированности (военные 
и иные специализированные прокуратуры). В 
системе прокуратуры Российской Федерации 
существуют несколько специализированных 
прокуратур, например, транспортные, воен-
ные, природоохранные и иные [3, с. 105].

Прокуратура Франции также идет по 
пути реформирования своей системы. Это 
выражается в создании все большего числа 
специализированных прокуратур, например, 
в соответствии с законом № 2013-1117 от 6 
декабря 2013 г. о борьбе с налоговым мошен-
ничеством и серьезными финансовыми пре-
ступлениями была создана национальная 
финансовая прокуратура [4], а затем нацио-
нальная антитеррористическая прокуратура 
по закону № 2019-222 от 23 марта 2019 г. [5]. 
Законодательством о прокуратуре ФРГ также 
предусмотрено существование специализи-
рованных органов прокуратуры. Так, напри-
мер, в прокуратуре города Вупперталь функ-
ционирует 8 отделов. Один отдел – обычный, 
а другие – специализированные (в том числе 
по борьбе с организованной преступностью в 
сфере оборота наркотиков, в сфере экономики, 
борьбы с коррупцией, по преступности несо-
вершеннолетних и молодежи).

Таким образом, организация и дея- 
тельность специализированных прокуратур 
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 Закон Республики Беларусь «О проку-
ратуре Республики Беларусь» от 8 мая 2007 г. 
№ 220-З (далее – Закон) определил прокура-
туру как единую и централизованную систе-
му органов, осуществляющих от имени госу-
дарства надзор за точным и единообразным 
исполнением нормативных правовых актов 
на территории Республики Беларусь, а также 
выполняющих иные функции, установленные 
законодательными актами [1]. Как известно, 
эффективность функционирования прокура-
туры непосредственно зависит, в том числе, 
и от надлежащей системности построения ее 
органов. Обращаясь к рассмотрению данного 
вопроса, отметим, что согласно ст. 16 Закона 
единую и централизованную систему органов 
прокуратуры составляют Генеральная проку-
ратура, прокуратуры областей, города Минска, 
являющиеся юридическими лицами, проку-
ратуры районов, районов в городах, городов, 
межрайонные и приравненные к ним транс-
портные прокуратуры, а также иные государ-
ственные организации, созданные в системе 
органов прокуратуры по решению Президента 
Республики Беларусь [1]. Из приведенной нор-
мы можно выделить, что система органов про-
куратуры выражается через следующие при-
знаки: 1) территориальность (привязанность к 
административно-территориальному делению 
страны, например, прокуратуры областей, го-
рода Минска и т.д.); 2) специализированность 
(выполнение узкой, специализированной дея-
тельности, например, транспортные прокура-
туры).

Из названных признаков законодательно 
определен лишь признак территориальности. 
Так, ст. 3 Закона раскрывает территориаль-
ные прокуратуры как прокуратуры областей, 
прокуратура города Минска, прокуратуры 
районов, районов в городах, городов и ме-
жрайонные прокуратуры [1]. В этом контексте 
отметим, что признак специализированности 
отечественным законодательством никак не 
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В связи с изложенным полагаем необхо-
димым сформировать нормативное представ-
ление о специализированных прокуратурах в 
Республике Беларусь. В частности, дополнить 
ст. 3 Закона, определяющую отдельные терми-
ны и понятия новой дефиницией, а именно: 
«специализированные прокуратуры – органы 
прокуратуры, составляющие единую и цен-
трализованную систему, осуществляющие 
надзор за исполнением законодательства ис-
ключительно в определенной, возложенной 
на них настоящим Законом сфере или отрасли 
законодательства». Помимо этого, в уточнении 
нуждается и ст. 16 Закона. Так, мы предлагаем 
следующие корректировки: «единую и цен-
трализованную систему органов прокуратуры 
составляют Генеральная прокуратура, проку-
ратуры областей, города Минска, являющиеся 
юридическими лицами, прокуратуры районов, 
районов в городах, городов, межрайонные, а 
также созданные в системе органов прокурату-
ры специализированные прокуратуры и иные 
государственные организации, созданные по 
решению Президента Республики Беларусь». 
Нам видится, что данные изменения положи-
тельным образом отразятся на деятельности 
органов прокуратуры и станут нормативной 
базой для будущего возможного создания но-
вых специализированных органов в системе 
прокуратуры. 
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в современных условиях обусловливается 
объективной необходимостью обеспечения 
законности в специфических сферах, имею-
щих особую важность для функционирования 
общества и государства. Сотрудники специ-
ализированных прокуратур концентрируют 
полное и исключительное внимание на соот-
ветствующую отрасль надзорной деятельно-
сти, в результате чего, уровень их професси-
онализма увеличивается, что влечет за собой 
повышение уровня обеспечения законности. 
Стоит отметить, что вопрос о создании спе- 
циализированных прокуратур в Республике 
Беларусь не теряет своей актуальности. Так, 
под председательством Главы государства 
2 ноября 2023 года прошло совещание по воп- 
росу создания военных прокуратур. По итогам 
совещания было отмечено, что в недрах Ге-
неральной прокуратуры Республики Беларусь  
сегодня нужно выкристаллизовать основу бу-
дущей системы военных прокуратур [8].

В решении вопроса об учреждении в 
стране специализированных прокуратур не-
обходимо также, на наш взгляд, руководство-
ваться вышепредставленным опытом Фран-
ции, которая создала специализированные 
прокуратуры в области борьбы с налоговым 
мошенничеством и серьезными финансовы-
ми преступлениями. Полагаем, что подобный 
опыт может быть имплементирован и в бело-
русских реалиях. Так, согласно статистике, в 
2023 году в Республике Беларусь зарегистри-
ровано чуть больше 85 тыс. преступлений, из 
которых почти 12 тыс. – это мошенничества. 
Кроме этого, правоохранительные органы в 
2023 году выявили 3,1 тыс. преступлений в 
сфере экономики, основной упор сделан на 
пресечении коррупционных схем [6]. Таким 
образом, суммарно мошенничеств и престу-
плений в сфере экономики было совершено 
в количестве 15,1 тыс. из 85 тыс. всех совер-
шенных преступлений, что составляет 17,7%.  
Представляется вполне обоснованным, осно-
вываясь на опыте Франции, создать в Респуб- 
лике Беларусь финансовую специализирован-
ную прокуратуру, в полномочия которой бу- 
дут входить исключительный надзор за пред-
варительным расследованием и поддержание 
государственного обвинения в суде на стадии 
судебного разбирательства по определенным 
преступным деяниям, например, по 25 главе  
Уголовного кодекса Республики Беларусь [7].  
Это позволит сотрудникам финансовой специ-
ализированной прокуратуры уделять полное 
внимание надзорным полномочиям исключи-
тельно в данном направлении, что существен-
но улучшит работу органов прокуратуры в 
данной сфере.



219

вление действенного надзора стало бы про-
блематичным (что имеет место, например, в 
Российской Федерации); прокурор стал осу-
ществлять процессуальное руководство толь-
ко нижестоящим прокурором, расследующим  
уголовное дело, и был освобожден от процес-
суального руководства деятельностью сле-
дователя, что нередко характеризовалось как 
мелочная опека последнего прокурором. Что 
касается органа дознания и лица, производя-
щего дознание, то за прокурором оставлено 
право давать им обязательные для исполне-
ния письменные указания о производстве 
следственных, иных процессуальных дей-
ствий и оперативно-розыскных мероприятий  
(ч. 4 ст. 34 УПК). 

Следует отметить, что в целом дачу обя-
зательных указаний необходимо рассматривать 
как важную, но всего лишь одну из составляю-
щих процессуального руководства, что имеет 
место при расследовании уголовного дела во 
взаимоотношениях прокурора и нижестояще-
го прокурора, начальника следственного под-
разделения и следователя, начальника органа 
дознания и лица, производящего дознание.

Применительно к взаимоотношениям 
прокурора и следователя возникает вопрос:  
надо ли рассматривать дачу обязательных ука-
заний прокурором в предусмотренных УПК 
случаях как своеобразное руководство дея- 
тельностью следователя? Для ответа на дан-
ный вопрос следует учитывать следующее.  
Руководить – означает направлять чью-либо  
деятельность, быть во главе чего-либо [1, 
с. 739]. Прокурор при нормальном ходе про-
цесса не направляет и не возглавляет деятель-
ность следователя, что является прерогативой 
начальника следственного подразделения, ко-
торый организует и контролирует работу сле-
дователя, обеспечивает своевременное произ-
водство следственных и иных процессуальных 
действий, полноту, всесторонность и объектив-
ность исследования обстоятельств уголовного 
дела, недопущение, своевременное выявление 
и устранение нарушений законодательства 
при расследовании уголовных дел, оказание 
организационной и методической помощи в 
расследовании преступлений и выявлении 
лиц, их совершивших [2, с. 104]. Однако когда 
следователь и начальник следственного под-
разделения не выполнили поставленные перед 
ними уголовно-процессуальным законом зада-
чи, то работу над исправлением ошибок ука-
занных должностных лиц должен организо-
вать прокурор, имея возможность при отмене 
незаконного постановления не только указать 
на недостатки, но и предложить меры по их 
устранению. Чем раньше это сделает проку-
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В 2012 году в Республике Беларусь была 
осуществлена реформа органов предвари- 
тельного следствия, и произошла существен-
ная корректировка полномочий прокурора, 
начальника следственного подразделения, сле- 
дователя, органов дознания. В результате ре-
формы, как представляется, удалось избежать 
такой крайности, как лишение прокурора не-
которых полномочий, без которых осущест-
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тренные законом меры по устранению нару-
шений закона, от кого бы эти нарушения ни 
исходили (ч. 2 ст. 25 УПК), в уголовно-про-
цессуальном законе должны быть закреплены 
единые полномочия прокуроров применитель-
но к даче обязательных указаний по устране-
нию выявленных нарушений. С этой целью 
предлагается внести следующие дополнения и 
изменения в УПК: 1) дополнить ч. 5 ст. 34 пун-
ктом 51 следующего содержания «при отмене 
незаконных и необоснованных постановлений 
нижестоящего прокурора, следователя, орга-
на, уполномоченного законом осуществлять 
дознание, лица, производящего дознание, да-
вать обязательные для исполнения письмен-
ные указания о производстве следственных и 
других процессуальных действий»; 2) часть 51 
ст. 34 исключить; 3) из пункта 15 ч. 5 ст. 34 
слова «а также при отмене постановления о 
прекращении предварительного расследова-
ния» исключить.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

1. Словарь русского языка: в 4-х т. / АН 
СССР, Инс-т рус. яз.; под ред. А.П. Евгенье- 
вой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Русский язык,  
1981 – 1984. – Т. 3. П – Р. 1983. – 752 с.

2. Уголовный процесс: учеб. пособие / 
Л.Л. Зайцева [и др.]; под ред. Л.Л. Зайцевой,  
В.И. Самарина. – Минск: БГУ, 2023. – 591 с. – 
(Совершенствование магистерской програм- 
мы по уголовной юстиции).

3. Сербун, А. Обеспечение прокурорско-
го надзора на стадии возбуждения уголовно- 
го дела через призму законодательных изме- 
нений / А. Сербун // Законность и правопоря-
док. – 2021. – № 4. ‒ С. 32 ‒ 37.

4. Соркин, В.С. Об особенностях про-
цессуального положения прокурора в ходе  
досудебного производства (проблемы пра-
воприменения и возможные пути их разре-
шения) / В.С. Соркин, А.В. Седач // Проблемы  
укрепления законности и правопорядка: нау- 
ка, практика, тенденции: сб. науч. тр. /  
ГУ «Научно-практический центр проблем 
укрепления законности и правопорядка Ге-
нер. прокуратуры Респ. Беларусь»; редкол.:  
В.В. Марчук (гл. ред.) [и др.]. – Минск: Изд.  
центр БГУ. 2022. – Вып. 15. – 399 с.

рор, тем выше будет вероятность реализации 
закрепленных в ст. 7 УПК задач, в том числе 
по защите личности, ее прав и свобод, интере-
сов общества и государства путем быстрого и 
полного расследования преступлений.

В связи с вышеизложенным недостаточ-
но последовательной видится позиция законо-
дателя по предоставлению прокурору права 
давать обязательные для исполнения указания 
следователю при отмене его постановлений 
в зависимости от должности прокурора либо 
вида решения или временных рамок произ-
водства по делу. Так, прокуроры всех уровней 
вправе возвращать уголовные дела следовате-
лю со своими письменными указаниями, обя-
зательными для исполнения, о производстве 
дополнительных следственных и других про-
цессуальных действий в случаях и порядке, 
предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 264 УПК, а так-
же при отмене постановления о прекращении 
предварительного расследования (п. 15 ч. 5 
ст. 34 УПК); только Генеральный прокурор и 
его заместители, прокуроры областей, города 
Минска или лица, исполняющие их обязанно-
сти, при отмене постановлений органа предва-
рительного следствия об отказе в возбуждении 
уголовного дела и о приостановлении предва-
рительного расследования вправе давать обяза-
тельные для исполнения письменные указания 
о производстве дополнительных следственных 
и других процессуальных действий (ч. 51 ст. 34 
УПК). Кроме этого, у всех прокуроров указан-
ное право отсутствует при отмене постановле-
ний следователя о приостановлении проверки, 
соединении или выделении уголовного дела 
и других. На необходимость проработки во-
проса о расширении полномочий прокурора 
вне зависимости от занимаемой должности, в 
частности, по даче обязательных указаний сле-
дователю на стадии возбуждения уголовного 
дела [3, с. 37]; на то, что дача таких указаний 
никоим образом не может свидетельствовать о 
вторжении прокурора в прерогативу действий 
начальника следственного подразделения 
[4, с. 345], вполне справедливо обращается 
внимание в специальной литературе.

С учетом того, что, во-первых,  причины 
отмены постановлений как следователя, так и 
иного лица, осуществляющего производство 
по материалам или уголовному делу, едины: 
неполнота проведенных процессуальных и 
следственных действий; несоответствие вы-
водов  фактическим данным, содержащимся 
в материалах проверки или в уголовном деле; 
неправильное применение норм материально-
го и процессуального права, во-вторых,  про-
куроры обязаны на всех стадиях уголовного 
процесса своевременно принимать предусмо-
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тельном закреплении порядка применения фо-
тосъемки, звуко- и видеозаписи следственных 
действий.

Техническая фиксация хода и следствен-
ных действий в ходе предварительного рассле-
дования основывается на указании в законе на 
обязанность следователя принимать все меры 
по всестороннему, полному и объективному 
исследованию обстоятельств уголовного дела 
(ч. 2 ст. 36 УПК) и праве лица, производящего 
дознание, самостоятельно производить неот-
ложные следственные и другие процессуаль-
ные действия (ч. 2 ст. 39 УПК). В соответствии 
с ч. 3 ст. 62 УПК специалист участвует в про-
изводстве следственных и других процессу-
альных действий, используя свои специальные 
знания, навыки и научно-технические сред-
ства для обнаружения, закрепления и изъятия 
доказательств, подчиняясь законным распоря-
жениям органа, ведущего уголовный процесс, 
которым он вызван для оказания содействия. 
В последнем случае слово «закрепление» ис-
пользуется в качестве синонима криминали-
стического термина «фиксация».

В ХХI веке фотосъемка, звуко- и видео-
запись стали общедоступны и превратились в 
необходимый атрибут не только повседневной 
жизни граждан, но и их профессиональной де-
ятельности. Как фотосъемка, так и звуко- и ви-
деозапись в настоящее время обеспечиваются 
с помощью мобильного телефона, являюще-
гося универсальным техническим средством 
фиксации и передачи цифровой информации. 
УПК отражает данную тенденцию. В ч. 1 ст. 97 
УПК, посвященной хранению вещественных 
доказательств, указывается на то, что послед-
ние должны быть описаны в протоколе и «по 
возможности сфотографированы». С учетом 
современного уровня развития цифровой тех-
ники обстоятельства, которые могут исклю-
чить возможность фотосъемки, не представля-
ются вероятными.

В ч. 2 ст. 193 УПК («Протокол след-
ственного действия») указывается, что для 
обеспечения полноты протокола, кроме фо-
тографии, звуко-, видеозаписи, может быть 
использована киносъемка. Последняя также 
указывается в ч. 4 указанной статьи в переч-
не «технических средств» обнаружения и за-
крепления следов преступления, а в ч. 7 при 
перечислении приложений к протоколу назва-
ны фотографические негативы и киноленты. 
Аналогично, в ч. 6 ст. 217 УПК киносъемка 
указана в качестве средства фиксации допро-
са, в ч. 3 ст. 207 УПК – следственного экспе-
римента, в ч. 6 ст. 225 – проверки показаний 
на месте. В ст. 219 УПК, подробно регламен- 
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Уголовно-процессуальный кодекс Рес- 
публики Беларусь (от 24.06.1999 г., в редак-
ции 17.07.2023 г.; далее – УПК) регламенти-
рует деятельность должностных лиц, которые 
правомочны осуществлять производство след-
ственных действий, включая порядок и после-
довательность мероприятий, проводимых в 
рамках каждого из них.  Фиксация следствен-
ного действия является важным элементом 
процесса отражения преступления в окружа-
ющей действительности. Только зафиксиро-
вав всю совокупность следов преступления, 
предметов и процессов, происхождение ко-
торых связано ним, можно строить модель 
прошлого преступного события. Результатом 
фиксации является воспроизведение информа-
ции о событии преступления в другой форме: 
визуальной, вербальной [1, с. 68-69]. Перенос 
отражения может осуществляться в различ-
ных формах в зависимости от особенностей 
оригинала и отражающего объекта [2, с. 52-
53]. К средствам фиксации визуальной инфор-
мации относятся фотокамеры, видеозаписы-
вающая аппаратура, фото-, видеосъемочные 
комплексы, видеопринтеры [3, с. 7]. Так, вос-
произведение с помощью указанной аппарату-
ры видеозаписи осмотра места происшествия 
позволяет наглядно представить порядок и 
последовательность действий следователя, 
оценить их целесообразность, законность и 
степень эффективности. В конце прошлого 
века на смену аналоговой форме получения 
фотографических, звуковых, визуальных ото-
бражений пришла цифровая, которая дала по-
ступательный импульс в сфере использования 
специалистами технических средств фиксации 
следственных действий и в настоящее время 
доминирует в правоприменительной деятель-
ности [4, с. 24-27]. Практическая значимость 
технических средств фиксации определяет 
необходимость обеспечить конкретность и 
терминологическую ясность при законода- 
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пользование указанных научно-технических 
средств без ограничений. В силу значимо-
сти для правоприменительной деятельности 
подобное решение может быть предметом 
отдельного научного исследования. Прогно-
зируемым результатом такого исследования 
представляется дополнение УПК отдельной 
статьей, посвященной порядку использования 
научно-технических средств в ходе следствен-
ных действий, которая может быть разработа-
на на основе оценки процессуальной целесоо-
бразности такого нововведения и динамичного 
реагирования на изменения в материально-тех-
ническом обеспечении правоприменительной 
деятельности.
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Существующая редакция ст. 240 Уго- 
ловного кодекса Республики Беларусь (да-
лее – УК) демонстрирует очевидные призна- 
ки заимствования подходов к криминализа- 

тирующей применение звуко- и видеозаписи 
при допросе, киносъемка не упоминается, что 
вызывает сомнение по поводу того, что на ки-
носъемку в ходе допроса распространяются те 
же процессуальные требования, что и на зву-
ко- и видеозапись.

В настоящее время киносъемка, т.е. ана-
логовая форма получения изображений иногда 
используется в художественных целях в про-
фессиональной и любительской кинематогра-
фии. Применительно к уголовно-процессу-
альной деятельности кинопленка может быть 
предметом исследования в виде материалов 
уголовных дел из прошлого века. Принимая 
во внимание ценовую доступность цифровой 
видеозаписи, упоминание киносъемки в дан-
ном контексте представляется анахронизмом. 
Симптоматичным выглядит то, что киносъем-
ка не упоминается в статьях закона, посвящен-
ных очной ставке (ст. 222 УПК) и опознанию 
(ст. 224).

В ст. 2021 УПК, регламентирующей поря-
док применения звуко- и видеозаписи при про-
изводстве следственных действий без участия 
понятых, указывается, что техническая фикса-
ция должна отражать весь ход следственного 
действия, запрещается частичное отражение 
следственного действия и его повтор специ-
ально для записи, что с точки зрения кримина-
листической тактики должно распространять-
ся и на другие следственные действия.

УПК устанавливает допустимость фо-
тографирования, звуко- и видеозаписи и дру-
гих средств фиксации хода и результатов 
следственных действий при проведении ос-
мотра компьютерной информации (ст. 204 
УПК) и следственного эксперимента (ст. 207 
УПК) «в необходимых случаях». Таким об-
разом решение вопроса о применении науч-
но-технических средств фиксации отнесено 
к компетенции инициатора проведения след-
ственного действия, который принимает его 
в соответствии со своим внутренним убежде-
нием. Не упоминаются фотосъемка, звуко- и 
видеозапись, как и другие средства фиксации, 
в статьях закона, регламентирующих освиде-
тельствование (ст. 206 УПК), обыск и выемку 
(ст. 210 УПК), личный обыск (ст. 211 УПК) и 
др. При этом лишь в некоторых случаях дела-
ется ссылка на ст. 193 УПК, где имеется общий 
перечень научно-технических средств.

Указанные явления свидетельствуют об 
эклектичности уголовно-процессуального за-
кона в части правовой регламентации приме-
нения фотосъемки, звуко-, видеозаписи для 
фиксации хода и результатов следственных 
действий. Современное состояние развития 
цифровой техники позволяет обеспечить ис-
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неудовлетворенных требований кредиторов) 
и т.д. [1, с. 597-598]. Указанное вызвано не 
ошибками правоприменителя, а несовершен-
ством ст. 196 УК РФ, содержание которой  
отечественный законодатель отныне воспро-
изводит в ст. 240 УК.

Исследователи отмечают, что вся прак-
тика, связанная с применением ст. 196 УК  
РФ, основана на том, что формально лицам, 
осужденным по ст. 196 УК РФ вследствие 
признания вины, должны были быть вмене-
ны статьи, предусматривающие более строгие 
меры ответственности [1, с. 598]. Под угро- 
зой данного факта обвиняемые соглашаются 
с виновностью в совершении преступления, 
предусмотренного менее строгой «экономи- 
ческой» ст. 196 УК РФ, а не более строгими  
статьями (предусматривающими ответствен-
ность за мошенничество, злоупотребление  
полномочиями и т.д.). При общем же поряд- 
ке судебного разбирательства невозможно 
надлежащее применение ст. 196 УК РФ по 
причине объективной невозможности обосно-
вания наличия ряда предусмотренных в ней 
признаков.

Видится, что реализация такого подхода  
в Республике Беларусь не в полной мере от-
вечает существующим направлениям уголов-
но-правовой политики государства. Так, п. 11 
Декрета Президента Республики Беларусь 
№ 7 от 23.11.2017 г. предусматривается необ-
ходимость исключения использования неод-
нозначных и оценочных определений в рам-
ках уголовного законодательства. В случаях 
же, когда лицо фактически совершает более  
тяжкие преступления, то он в силу принци-
па неотвратимости уголовной ответственно-
сти должен привлекаться на основании норм  
УК, предусматривающих более строгие меры 
воздействия. Разграничение между крими-
нальным банкротством и мошенничеством, 
злоупотреблением служебными полномочия-
ми не может основываться исключительно на 
процессуальных предпосылках, связанных с 
признанием вины в одном из преступлений по 
выбору обвиняемого. В этой связи российский 
правоприменительный опыт должен быть на 
должном уровне учтен при дальнейшем совер-
шенствовании ст. 240 УК и связанных с ней 
уголовно-правовых норм. Варианты коррек-
тировки уголовно-правовых мер противодей-
ствия криминальному банкротству, предусма-
тривающие отказ от неэффективной нормы 
о преднамеренном банкротстве и учитываю-
щие рассмотренный выше российский опыт,  
предложены в научной литературе [см. 2; 3].

ции преднамеренного банкротства, имею- 
щихся в Российской Федерации. Статья 196 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ) и ст. 240 УК после вступле-
ния в силу Закона Республики Беларусь от  
13.12.2022 г. № 227-З «Об урегулировании не-
платежеспособности» (далее – Закон № 227-З)  
в целом аналогичны, за исключением нали- 
чия уточнения в ст. 240 УК о том, что деяния  
совершаются до возбуждения производства  
по делу о банкротстве.

Обоснованность заимствования подхо-
да Российской Федерации вызывает вопросы 
с учетом того обстоятельства, что в россий-
ской научной литературе имеется последо-
вательная и обоснованная критика подхода к 
криминализации преднамеренного банкрот-
ства, использованного в ст. 196 УК РФ. Так,  
И.А. Клепицкий, несмотря на наличие прак- 
тики применения ст. 196 УК РФ, относит дан-
ную норму к числу «мертвых» норм. Срав-
нивая реальное число фактов банкротских 
нарушений, которые должны были бы под-
падать под действие данной статьи, и число  
лиц, привлеченных к ответственности, он при-
ходит к выводу, что в абсолютном большин-
стве случаев наличие в содеянном признаков, 
предусмотренных ст. 196 УК РФ, не может 
быть объективно обосновано по материалам  
дел из-за проблем в формулировках ст. 196  
УК РФ. Исследователь указывает, что все 
имеющиеся немногочисленные случаи при-
менения ст. 196 УК РФ связаны с признанием 
вины в совершении преступления, что влечет  
применение особого порядка судебного раз- 
бирательства. В рамках данного особого по-
рядка надлежащее доказывание причинной 
связи деяний и ущерба, а также фактов, под-
тверждающих предвидение ущерба от со-
вершаемых действий и ряда других обстоя- 
тельств, не производится. В результате ст. 196 
УК РФ фактически применяется только в си- 
лу факта признания вины и при отсутствии 
реального обоснования по материалам дела, 
наличия причинно-следственной связи между 
деянием и неплатежеспособностью, а затем и  
ущербом, умышленной вины. Исследование 
имеющейся российской практики позволяет 
заключить, что данное преступление в таком 
случае усматривается даже в случае вывода 
активов уже после наступления неплатеже- 
способности или в предвидении ее неизбеж-
ности по объективным причинам. В некото-
рых делах конкретный размер ущерба вовсе 
не обосновывается и не определяется (остав-
ляется для разрешения в порядке граждан- 
ского судопроизводства) или ущерб опреде-
ляется произвольно (например, как вся сумма 
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дения; 2) деятельность, роль объекта в рамках 
некоторой системы, которой он принадлежит; 
вид связи между объектами, когда изменение 
одного из них влечет изменение другого, при 
этом второй объект также называется функци-
ей первого; 3) работа, производимая органом, 
организмом; роль, назначение чего-нибудь; 
обязанность, круг деятельности [2, с. 91]. В за-
конодательстве данное понятие используется 
для обозначения сферы деятельности и роли 
субъекта правоотношений.

Представляется некорректным выде-
ление конкретных функций для отдельных 
участников уголовно-процессуальной дея-
тельности. В таком случае происходит смеше-
ние понятий «функция» с категориями «пол-
номочия», «интересы», «права и обязанности» 
участников процесса. В реальности все субъ-
екты уголовно-процессуальных отношений 
именно участвуют в осуществлении функций, 
а не исполняют какую-то особенную [2, с. 92]. 
УПК употребляет слово «функция» примени-
тельно к трем направлениям деятельности: 
«защита», «обвинение» и «осуществление 
правосудия» (ч. 2 ст. 24 УПК; п. 4 ч. 1 ст. 31 
УПК). В то же время, как справедливо отметил 
В.П. Нажимов, численность и виды функций 
следует определять, «исходя из природы уго-
ловного процесса, из реального наличия в его 
содержании важнейших видов уголовно-про-
цессуальной деятельности, различающихся 
по своей направленности и потому имеющих 
достаточно четкие границы» [3, с. 74]. В этом 
разрезе особый интерес представляет такой 
участник уголовного процесса, как следова-
тель.

М.С. Строгович утверждал о том, что 
«Следователь выполняет все три основные 
функции – обвинение, защиту и разрешение. 
В суде эти функции распределяются между 
разными участниками процесса: обвинение – 
прокурор, защита – адвокат и сам обвиняемый, 
разрешение дела – суд. Но на предварительном 
следствии все эти функции сосредоточены в 
руках следователя» [4, с. 98].

М.А. Чельцов, в свою очередь, писал: 
«предварительное следствие в настоящее вре-
мя является функцией розыска. Розыск заклю-
чается в том, что один судья или следователь 
отвечают за сбор доказательств против обви-
няемого и принимают решение о том, насколь-
ко эти доказательства достаточны для написа-
ния обвинительного заключения, при этом в 
каждом случае принимает решение одно и то 
же лицо» [5, с. 240].

Таким образом, по мнению ученых со-
ветского времени, следователь мог выступать 
в роли обвинителя, защитника или судьи.
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Правовая защита лица в уголовно-про-
цессуальной сфере обеспечивается, в первую 
очередь, своевременным приобретением со-
ответствующего процессуального статуса, ос-
нову которого, безусловно, составляют регла-
ментированные в Уголовно-процессуальном 
кодексе Республики Беларусь (далее – УПК) 
права и обязанности конкретного участника 
уголовного процесса. Вместе с тем исследова-
ние правового положения субъекта уголовного 
процесса будет неполноценным без уяснения 
направленности его деятельности, которая, 
в свою очередь, выражается в реализуемой 
функции [1, с. 283-284]. Термин «функция» 
имеет латинское происхождение и означает 
«совершение», «исполнение». Современная 
справочная литература содержит различные 
варианты употребления рассматриваемого 
понятия: 1) значение, назначение чего-либо. 
Направление деятельности в соответствии с 
назначением какой-либо организации, учреж-
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лять отдельную функцию следователя, то, по 
нашему мнению, в УПК ее нужно определить 
как «функция объективного и беспристрастно-
го расследования». 

В качестве совершенствования уголов-
но-процессуального законодательства Респу-
блики Беларусь в рассматриваемой области 
правоотношений видится необходимым пред-
ложить законодателю сформулировать четкие 
и однозначные определения категорий «функ-
ция», «сторона», а также конкретизировать 
функцию следователя в виде справедливого и 
беспристрастного расследования.
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ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ДОКУМЕНТОВ

Н.В. Ефременко,
доцент кафедры уголовного права и процес- 
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Анализ отечественной и зарубежной 
литературы показывает, что вопросы уста-
новления давности выполнения реквизитов  
документов недостаточно освещены. Отдель-

Часть 1 ст. 18 УПК обязывает орган уго-
ловного преследования провести всесторон-
нее, полное и объективное расследование уго-
ловного дела. При этом следователь должен 
собрать доказательства, как осуждающие, так 
и оправдывающие обвиняемого, чтобы устано-
вить все обстоятельства, важные для правиль-
ного разрешения дела. Всесторонность иссле-
дования означает выдвижение и проверку всех 
возможных версий события. Объективность 
исследования требует непредвзятого и бес-
пристрастного рассмотрения обстоятельств, 
включая и те, которые говорят в пользу об-
виняемого. Именно данные нормативные по-
ложения исключают возможность отнесения 
следователя к стороне обвинения или к сто-
роне защиты. Согласно п. 39 ст. 6 УПК под 
стороной понимается совокупность лиц, ко-
торые осуществляют в уголовном процессе на 
началах состязательности функции обвинения 
или защиты. Очевидно, что состязательность 
в полной мере проявляется лишь на стадии 
судебного разбирательства, где две стороны 
(обвинение и защита) принимают участие 
на основе равенства. Вряд ли можно гово-
рить о равноправии в ходе предварительного 
расследования между органами уголовного 
преследования и, например, подозреваемым, 
его защитником и т.п. В этой связи законода-
телем ведется речь о стороне применительно 
только к судебному разбирательству. Анало-
гичный вывод можно сформулировать исходя 
из содержания ч. 1 ст. 24 УПК, где «сторона» 
связывается с термином «правосудие», упо-
требление которого допускается исключитель-
но при характеристике деятельности суда. В 
данном аспекте белорусское законодательство 
существенно отличается от аналогичного рос-
сийского законодательства, где содержится 
четкая и однозначная дифференциация участ-
ников на стороны. Следователь изначально от-
несен к стороне обвинения, что обусловливает 
его функциональную направленность в рос-
сийском уголовном процессе.

Таким образом, следователь, не относясь 
ни к одной из сторон в уголовном процессе 
Республики Беларусь, реализует несколько 
функций. Причем некоторые из них являются 
противоположными по характеру деятельно-
сти и интересам в уголовном процессе. Соби-
рая как уличающие, так и оправдывающие до-
казательства, направленные на установление 
обстоятельств совершенного преступления, 
следователь обозначает свою нейтральную по-
зицию к интересам сторон. По сути, именно 
данными положениями отечественный законо-
датель создает гарантии объективности и бес-
пристрастности расследования. Если и выде-
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Поэтому предлагается следующая си-
стема методических подходов, применяемых  
в настоящее время в экспертной практике:

1. Методика установления возраста ру-
кописных штрихов, текстов, выполненных 
способом струйной печати, оттисков удо-
стоверительных печатных форм (печатей и 
штампов), нанесенных штемпельными кра-
сками, методом газо-жидкостной хромотогра-
фии – масс-спектрометрии. При данном ис-
следовании учитывается зависимость между 
возрастом штрихов и содержанием в штрихах 
высококипящих органических растворителей. 
Определение давности выполнения штрихов 
паст для шариковых ручек осуществляется 
по относительному содержанию фенилглико-
ля – высококипящего растворителя, который 
вводится в состав паст как отечественного, 
так и зарубежного производства. В настоящее 
время методика применяется при производ-
стве экспертиз для установления факта вы-
полнения записей в документе в более позднее 
время по сравнению с указанной в нем датой  
[3, с. 70-71]. 

2. Методика определения возраста штри-
хов, выполненных чернилами шариковой руч-
ки, содержащими смолы и триарилметановые 
красители. В 1988 г. были сформулированы 
концептуальные формулы этого метода и из-
ложена методика решения задачи по определе-
нию возраста записей, выполненных пастами 
синего и фиолетового цвета, содержащими 
сочетание триарилметанового и фталоциани-
нового красителей. Сотрудниками Ленинград-
ской ЦНИЛСЭ (Н.В. Старцева, В.П. Тарасов, 
Н.Н. Анопова) в качестве модели старения 
выбрано «темновое» выцветание триарил-
метанового красителя [4, с. 1-5]. Среди недо-
статков данной методики следует отметить ее 
ограниченную применимость для паст отече-
ственного производства. 

3. Методика определения давности вы-
полнения штрихов пастами для шариковых ру-
чек синего и фиолетового цвета, содержащих 
красители Жирорастворимый фиолетовый К 
(ЖФК) и Спирторастворимый голубой фтало-
цианиновый (СГФ), основанная на изучении 
изменения оптических свойств триарилмета-
нового красителя ЖФК в процессе естествен-
ного старения пасты в штрихах. Как недоста-
ток следует отметить применимость методики 
только для исследования паст сине-фиолето-
вого цвета, содержащих сочетание красителей  
ЖФК и СГФ.

4. Методика определения давности вы-
полнения реквизитов в документах по относи-
тельному содержанию в их штрихах летучих 

ные аспекты этой проблемы рассматривались 
в работах таких авторов, как В.Н. Агинский, 
Н.А. Батыгина, С.Ш. Касимова, Л.И. Королен-
ко, А.А. Ситников, Н.В. Старцева, Э.А. Трос-
ман и др. К сожалению, в наши дни нет еди- 
ного подхода для решения данного вопроса.

Для решения задачи по установлению 
давности выполнения отдельных реквизитов  
документов перед экспертом ставятся следую- 
щие вопросы: «Выполнены ли подпись, за-
пись, рукописный текст в документе пастой 
для шариковых ручек? И если да, то соответ-
ствует ли время выполнения подписи, записи, 
рукописного текста в документе дате, указан-
ной в нем?».

Определение давности выполнения 
штрихов паст основано на изучении систем 
признаков, характеризующих определенный 
период и обусловленных спецификой пишу-
щего узла шариковой ручки и компонентов, 
определяющих потребительские свойства па-
сты, соответствующей конкретной рецептуре, 
а также временными изменениями в составе 
и свойствах пасты, происшедшими в период с 
момента выполнения штрихов до момента экс-
пертного исследования [1, с. 57-59].

Изучение специальной литературы и 
экспертной практики определения давности 
выполнения штрихов позволил выделить не-
сколько направлений. Первое заключается 
в выявлении не изменяющихся во времени с 
момента нанесения штрихов признаков. К ним 
относятся морфология и композиция основ-
ных компонентов пасты: красителей, смолы, 
полимерных добавок. В процессе экспертно-
го исследования устанавливают соответствие 
или несоответствие выявленных признаков 
определенному временному периоду. Изуче-
ние морфологических признаков штрихов по-
зволяет исключить возможность выполнения 
рукописных штрихов шариковой ручкой ранее 
50-х годов, гелевой ручкой ранее 70-х годов,  
печатных текстов на электронных пишущих 
машинах ранее 70-х годов.

Второе направление связано с выявле-
нием признаков, обусловленных временными 
изменениями характеристик пасты. Эти харак-
теристики являются признаками старения па-
сты. Научная основа такого подхода – знание 
закономерностей процесса старения пасты в 
штрихах [2, с. 1-4].

Разработанные различные методы, взя-
тые из разнообразных отраслей науки (химия, 
физика, почерковедение и др.), в отдельности 
практически не могут решать задачу опреде-
ления абсолютной давности выполнения доку-
мента или какой-либо его части.



227

методов, а также методов автороведческой,  
почерковедческой экспертиз и технического 
исследования документов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

1. Клименко, А.А. Вопросы технико-кри-
миналистической экспертизы документов 
с целью установления давности нанесе-
ния штрихов паст шариковыми ручками /  
А.А. Клименко // Вестник криминалистики –  
М., 2001. – Вып. 1 (17). – С. 57 – 59.

2. Современные возможности опреде-
ления давности выполнения штрихов паст 
для шариковых ручек / Э.А. Тросман [и др.] //  
Эксп. практ. и новые методы исслед.: Экс-
пресс-информ. – 1989. – Вып. 3. – C. 1 – 4.

3. Установление факта несоответ-
ствия возраста рукописных записей, выпол-
ненных шариковыми ручками, дате, указан-
ной в документе / Н.А. Батыгина [и др.] //  
Исследование материалов письма в штрихах /  
Экспертная техника. – 1993. – Вып. 122. –  
С. 70 – 71. 

4. Старцева, Н.В. Определение возра- 
ста записей, выполненных пастами для ша-
риковых ручек сине-фиолетового цвета / 
Н.В. Старцева, В.П. Тарасов, Н.Н. Анопова //  
Эксп. практ. и новые методы исслед.: Экс-
пресс-информ., 1988. – Вып. 11. – С. 1 – 5. 

5. Ляпичева, В.Е. Технико-криминали-
стическая экспертиза документов: учебник /  
В.Е. Ляпичева, К.Н. Шведова. – Волгоград:  
ВА МВД России, 2005. – С. 256 – 261.

6. Гулина, Е.Г. О возможности уста- 
новления времени выполнения подписи в до-
кументе методами судебно-почерковедче- 
ской экспертизы / Е.Г. Гулина, Д.П. Поташ-
ник // Вестник криминалистики – М., 2004. –  
Вып. 3 (27). – С. 18 – 25.

растворителей, основанная на изучении про-
цесса естественного старения штрихов мате-
риалов письма, содержащих высококипящие 
органические растворители (паст для шарико-
вых ручек, чернил для гелиевых ручек, чернил 
для струйного способа печати, штемпельной 
краски) по уменьшению со временем содер-
жания растворителей в штрихах. Основным 
критерием для оценки возраста штриха на мо-
мент анализа является относительное содер-
жание (количество) растворителя в штрихе, 
приходящееся на массу красящего вещества в  
штрихе. 

Также перспективными методами уста-
новления времени выполнения записей в на-
стоящее время являются автороведческое и 
почерковедческое исследования.

При автороведческом исследовании 
устанавливают использование слов, вышед-
ших в настоящее время из активного употре-
бления, что свидетельствует о давности вы-
полнения документа. Особое внимание при 
этом обращается на фразеологические оборо-
ты, используемые автором [5, с. 256-261].

При почерковедческом исследовании 
для решения вопроса о сроке выполнения под-
писи устанавливают устойчивые временные 
изменения в подписях, представленных в каче-
стве сравнительного материала, и группируют 
их по определенным временным этапам, т. е. 
устанавливают, какому временному этапу со-
ответствует появление в подписи определен-
ного признака. После этого следует решение 
вопроса по существу – установление срока 
давности документа.

Также целесообразно использовать ме-
тоды судебной технической экспертизы доку-
ментов, позволяющие устанавливать физиче-
ские и химические свойства машинописного 
текста, материалов, используемых для созда-
ния документа, паст шариковых ручек, штем-
пельной краски. Если же при изготовлении 
или подделке документа использовались сред-
ства компьютерной техники, то целесообразно 
провести компьютерно-техническое исследо-
вание.

К новым методам установления абсо-
лютной давности нанесения оттисков удо-
стоверительных печатных форм (печатей и  
штампов) следует отнести и метод исследо-
вания колористических характеристик их 
штрихов, предложенный Р.М. Ропотом.

Таким образом, в настоящее время уста-
новление абсолютной давности выполнения 
реквизитов документов возможно на основе  
комплексного применения различных физи-
ческих, химических и физико-химических 
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способы и методы проведения допроса при 
расследовании преступлений в экономической 
сфере, которые соответствуют требования за-
конодательства. Результатом неправильного 
выбора тактических приемов может стать не 
только невыполнение задач расследования, но 
и признание доказательств недопустимыми 
или недостоверными [3].

Допрос имеет три основные стадии: 
1) подготовка к допросу; 2) рабочая – непо-
средственное получение информации от до-
прашиваемого; 3) фиксация хода и результа-
тов допроса. Рассмотрим стадию подготовки 
к допросу при расследовании экономических 
преступлений.

Стадия подготовки к допросу включа-
ет в себя всестороннее и целостное изучение 
материалов дела, определение основных во-
просов, которые будут заданы допрашивае-
мому, определение причастных либо распо-
лагающих определенной информацией лиц. 
Поскольку на следующей стадии допроса 
(непосредственного получения информации 
от допрашиваемого) поведение субъекта мо-
жет быть совершенно разным, следует заранее 
продумывать возможные линии поведения до-
прашиваемого особенно, если это обвиняемый 
или подозреваемый. Заранее продумав опре-
деленную линию поведения допрашиваемого, 
можно предугадать, как он ответит на вопрос, 
и следуя этому, задать ответный, уточняющий 
вопрос, если в этом есть необходимость, либо 
сомнения в истинности фактов. Эта техника 
позволяет воздействовать на него более точно 
и быстро, что впоследствии может привести к 
более точным показаниям со стороны допра-
шиваемого. 

Рабочая стадия допроса – непосред-
ственное получение информации от допраши-
ваемого – является важнейшей в данном про-
цессуальном действии. Следователю, который 
проводит допрос подозреваемого (обвиняемо-
го) в совершении экономического преступле-
ния, следует придерживаться определенных 
тактических рекомендаций:

1. Активность. Лицо, проводящее до-
прос, должно задавать большое количество 
вопросов. Это помогает наиболее точно и все-
сторонне получить информацию по делу.

2. Бесконфликтность. Следователю реко-
мендуется установить спокойную, дружелюб-
ную и располагающую к себе атмосферу. Раз-
говор должен быть спокойный, комфортный 
для допрашиваемого.

3. Точность. Вопросы следует задавать 
исключительно по делу, не давая допрашива-
емому уйти в «другое русло».

ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ 
ДОПРОСА ПОДОЗРЕВАЕМОГО 

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В.Г. Жамойта,
студент  3-го  курса  юридического  факуль- 
тета  Белорусского  государственного  уни-
верситета
г. Минск, Республика Беларусь

Научный  руководитель:  Е.П. Орехова,  до-
цент  кафедры  криминалистики  юридиче- 
ского  факультета  Белорусского  государ-
ственного  университета,  кандидат  юри- 
дических наук, доцент

Допрос – это типичное следственное 
действие, которое проводится с целью все-
стороннего и полного установления фактов, 
подробностей при расследовании соверше-
ния преступления по показаниям участников 
уголовно-процессуальных действии (потер-
певшего, свидетеля, подозреваемого, обви-
няемого, эксперта). В статье 27 Конституции 
Республики Беларусь содержится норма, обе-
спечивающая соблюдение прав и свободы лич-
ности: «Никто не должен принуждаться к даче 
показаний и объяснений против самого себя, 
членов своей семьи, близких родственников. 
Доказательства, полученные с нарушением за-
кона, не имеют юридической силы». Эта нор-
ма получила свое развитие в Уголовно-про-
цессуальном кодексе Республики Беларусь. 
Конституция и Уголовно-процессуальный ко-
декс являются правовой основой проведения 
допроса. В процессе установления истины, 
обстоятельств совершенного преступления, 
оценки действий (бездействий) конкретных 
лиц управомоченное лицо реализует совокуп-
ность процессуальных действий, одним из ко-
торых выступает допрос [1].

Существуют различные тактики прове-
дения допроса. Любая тактика допроса долж-
на соответствовать соблюдению конституци-
онных, уголовно-процессуальных, личных и 
иных прав допрашиваемого. Залог успешного 
проведения допроса – четкое представление 
следователем цели, которую он должен до-
стичь его проведением [2]. Сложность про-
ведения рассматриваемой уголовно-процес-
суальной деятельности при расследовании 
экономических преступлений состоит в том, 
что допрашиваемый может искажать либо 
предоставлять ложную информацию, а иногда 
и вовсе отказываться от дачи показании на до-
просе. Для решения этой проблемы кримина-
листика разрабатывает тактические приемы, 
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4. Пресечение. Следователь может резко 
пресекать ложь либо говорить о своей осве-
домленности по делу. В таком случае допра-
шиваемый может подумать, что следователь 
располагает всей информацией по делу и на-
чать давать правдивые показания. Данный 
прием показывает свою эффективность при 
проведении допроса, связанного с совершени-
ем экономических преступлений. 

5. Проведение повторных допросов.
Заканчивается все стадией фиксации 

хода и результатов допроса. Следователь со-
ставляет протокол допроса, в котором согласно 
ч. 1 ст. 218 Уголовно-процессуального кодекса 
Республики Беларусь: «Вопросы и ответы на 
них записываются в той последовательности, 
которая имела место при допросе».

Затем протокол допроса представляют 
для ознакомления лицам, участвовавшим при 
проведении допроса. Допрашиваемый подпи-
сывает каждую страницу протокола.

Таким образом, криминалистикой раз-
работан значительный арсенал приемов и 
способов проведения допроса обвиняемого в 
совершении экономического преступления, 
использование которых позволит следователю 
получить правдивые показания, которые как 
изобличают обвиняемого, так и оправдывают 
его.
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4. Психологический контакт. Зачастую 
успех допроса во многом зависит от правиль-
ного установления психологической связи с 
допрашиваемым. При установлении психоло-
гического контакта с допрашиваемым важно 
учитывать личность самого допрашиваемого. 
Ярким примером может быть волнение допра-
шиваемого. Для устранения данной проблемы 
следует создать комфортную обстановку при 
допросе, задавать вопросы, построенные на 
дружелюбном общении. 

5. Обстановка во время проведения до-
проса. Выбор места, приблизительное время 
проведения допроса, отсутствие раздражите-
лей (постороннего шума, предметов, отвлека-
ющих взгляд, и т.д.) являются важными при 
проведении этого следственного действиям. 
Правильно подобранная обстановка является 
залогом правильного расположения допраши-
ваемого к лицу, производящему дознание.

6. Убеждение. В некоторых случаях до-
прашиваемое лицо можно убедить сотрудни-
чать и давать правдивые показания. Для этого 
следует разъяснить лицу о его преимуществах 
в случае сотрудничества.

Если же допрашиваемый уклоняется от 
дачи правдивых показаний, возникает кон-
фликтная ситуация. Криминалистикой раз-
работан ряд следующих приемов допроса в 
конфликтной ситуации при расследовании 
экономических преступлений:

1. Логические приемы включают ло-
гический анализ противоречий, имеющихся 
в показаниях допрашиваемого, необъясни-
мых с точки зрения его изложения сущности 
случившегося; логический анализ противо-
речий между интересами допрашиваемого и 
интересами его соучастников; предъявление 
доказательств, опровергающих показания 
допрашиваемого. Поскольку экономические 
преступления чаще всего совершаются лица-
ми, имеющими достаточно высокий уровень 
интеллекта, то создание «логического вызова» 
может подтолкнуть допрашиваемого к даче 
правдивых показаний. 

2. Давление. Давление подразумевает 
собой создание определенной напряженности, 
внезапности, вызов дискомфорта у допраши-
ваемого. Данный способ является далеко не 
всегда самым лучшим, однако в некоторых 
случаях конфликтного допроса показывает 
себя эффективным. 

3. Уловки. Уловки представляют собой 
использование «слабых мест», отвлечение до-
прашиваемого. Разговор в таком случае стро-
ится на общении на различные темы с вне-
дрением в разговор вопросов, касающихся по 
делу.
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наказания. Такие законы принимались 23 дека-
бря 1991 г., 13 апреля 1995 г., 5 ноября 1996 г., 
18 января 1999 г., 11 мая 1999 г., 14 июля 
2000 г., 15 июля 2002 г., 8 января 2004 г., 5 мая 
2005 г., 22 ноября 2007 г., 5 мая 2009 г., 1 июля 
2010 г., 9 июля 2012 г., 17 июня 2014 г., 28 мая 
2015 г., 1 января 2016 г., 19 июля 2019 г., 
18 мая 2020 г., а последний был принят 7 де-
кабря 2022 г. 

Закон Республики Беларусь об амнистии 
в этом году приурочен к годовщине освобо-
ждения Беларуси от немецко-фашистских за-
хватчиков. Порядок амнистирования, катего-
рии амнистируемых обсуждались 11 января 
2024 года на совещании у Президента Респу-
блики Беларусь по отдельным вопросам совер-
шенствования законодательства об уголовной 
ответственности.

Для высших государственных органов 
Республики Беларусь стало характерным амни-
стирование несовершеннолетних, беременных 
женщин, женщин и одиноких мужчин, имею-
щих детей в возрасте до 18 лет, лиц пенсион-
ного возраста, инвалидов I и II группы, боль-
ных активной формой туберкулеза, больных 
онкологическими заболеваниями, ВИЧ-инфи-
цированных, граждан, пострадавших от ка-
тастрофы на ЧАЭС, и ветеранов боевых дей-
ствий на территории других государств, лиц 
иных льготных категорий граждан.

Предлагается освободить лиц, которые 
совершили менее тяжкие преступления и от-
были не менее одной четверти назначенного 
судом срока наказания. В законопроекте со-
держится предложение об освобождении от 
наказания тех, кто совершил тяжкое престу-
пление, но до окончания срока наказания оста-
ется менее одного года [2].

Предполагается освободить осужден-
ных от наказания в виде общественных работ, 
штрафа, лишения права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной 
деятельностью, исправительных работ, огра-
ничения по военной службе, ареста, ограни-
чения свободы, лишения свободы на опреде-
ленный срок, а также от иных мер уголовной 
ответственности в виде осуждения с отсрочкой 
исполнения наказания, осуждения с условным 
неприменением наказания, осуждения без на-
значения наказания.

Статистика показывает, из амнистиро-
ванных в 2022 году граждан только 4% вновь 
совершили преступления (рецидив). Это озна-
чает, что остальные смогли вновь включиться 
в общество. Как отметил И. Кубраков, около 
4 тыс. человек будет амнистировано, из них 
предполагается освободить из мест лишения 

СУЩНОСТЬ И ПОСЛЕДСТВИЯ 
АМНИСТИРОВАНИЯ (В РАЗРЕЗЕ 

ПРЕДСТОЯЩЕЙ АМНИСТИИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ)

С.С. Касперович,
студент  2-го  курса  юридического  факуль- 
тета УО «БИП – Университет права и со-
циально-информационных технологий»
г. Минск, Республика Беларусь

Научный  руководитель:  Ю.А. Мартынов,  
старший  преподаватель  кафедры  уголов- 
ного  права  и  процесса  УО  «БИП  –  Универ-
ситет права и социально-информационных  
технологий»

Амнистия как одна из форм проведения 
государственной уголовно-правовой политики 
является актом проявления гуманизма к ли-
цам, совершившим преступление, в отноше-
нии которых имеются достаточные социаль-
но-правовые основания для освобождения от 
уголовной ответственности [1, с. 475].

В Республике Беларусь сложилась осо-
бая практика применения амнистирования. 
Этот институт права выступает как способ 
разрешения споров проблем социально-право-
вого характера, сочетающий в себе несколько 
принципов.

Решение о применении амнистии в от-
ношении лиц, которые были осуждены, при-
нимается высшими органами управления го-
сударством в интересах всего общества. При 
этом предполагается социализация амнисти-
рованных. Поэтому выбор категорий осужден-
ных для амнистирования носит объективный 
характер и основывается на общенациональ-
ных интересах. В основу положены прин-
ципы гуманизма и справедливости. Процесс 
амнистирования не может быть хаотичным 
или произвольным, наоборот, он должен быть 
предсказуемым и научно обоснованным.

Целью амнистии является, как правило, 
адаптация (социализация) осужденных и не-
которых категорий обвиняемых, совершивших 
нетяжкие преступления. Амнистия способ-
ствует снижению социальной напряжённости 
в местах лишения и ограничения свободы, яв-
ляется шансом вести законопослушный образ 
жизни для тех, кто уже ранее находился в об-
ществе и желает в него вернуться.

Ранее в Республике Беларусь несколько 
раз подготавливались и принимались законо-
проекты об амнистировании как в отношении 
определенно-неопределенного круга лиц, так 
граждан, подвергнутых конкретным видам 



231

3. Кто сможет рассчитывать на ам- 
нистию в 2024 году? Глава МВД озвучил пред- 
ложения. БелТА [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа: https://www.belta.by/society/ 
view / kto - smozhet - rasschityvat - na - amnistiju - v - 
2024-godu-glava-mvd-ozvuchil-predlozhenija-60 
9387-2024/ – Дата доступа: 20.03.2024.

4. Правовое обеспечение инновацион- 
ного развития общества и государства:  
материалы Междунар. науч. конф. студен-
тов, магистрантов и аспирантов. Минск, 
29-30 окт. 2010 г. – Минск БГУ, 2011. ‒ 
С. 214 ‒ 215.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
КАК ОБЪЕКТ УГОЛОВНО-

ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ 
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Развитие информационных техноло-
гий неизбежно оставило след на укладе об-
щественной жизни. Существовавшая ранее 
письменная номенклатура, содержащая ин-
формацию об отдельном человеке, постепенно 
преобразовалась в структурированную базу 
данных, позволяющую хранить сведения о 
жизни миллионов людей. Однако наравне с со-
вершенствованием процесса информатизации 
происходит и развитие преступлений в дан-
ной области. Так, экспертно-аналитический 
центр InfoWatch в своём аналитическом отчёте 
«Утечки информации ограниченного доступа 
в мире и России, первое полугодие 2023 г.» 
указал, что количество утечек базы данных не-
избежно растет. В первом полугодии 2023 года 
утекло 92 таких базы, тогда как в первом по-
лугодии 2022 года – 72 базы. Каждая такая 
утечка может содержать конфиденциальной 
информации от 100 тысяч записей [1, с. 8].

В положениях Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – УК РФ) персо-
нальные данные не являются самостоятельным 
объектом охраны, их защита осуществляется 

свободы около 900 человек, из исправитель- 
ных учреждений открытого типа – 460 человек 
и около 2,5 тыс. человек предлагается снять 
с учета уголовно-исполнительной инспек-
ции [3].

Большинство авторов, исследовавших 
проблему амнистии, указывают на то, что пер-
вопричиной принятия законов об амнистии в 
последнее время становится необходимость 
«разгрузки» мест отбывания наказания от осу-
жденных в силу переизбытка содержащихся 
там лиц [4, с. 215]. В свете вышеизложенного 
полагаем целесообразным в законопроекте об 
амнистии расширить категории  осужденных, 
в отношении которых необходимо применить 
амнистирование. Амнистия позволяет сокра-
тить нагрузку на судебные органы, а также 
органы пенитенциарной системы, исполняю-
щие решения судов. Это позволит освободить 
финансовые и материальные ресурсы, которые 
могут быть перераспределены на иные нужды. 
Амнистия поспособствует развитию экономи-
ки, увеличив количество граждан, занятых в 
производстве и распределении материальных 
благ.

В Республике Беларусь периодически 
принимаются законопроекты об амнистии, 
подчеркивающие гуманистический подход 
в уголовно-правовой политике. Используя 
принципы гуманизма, справедливости и со-
ответствия политических решений общена-
циональным интересам, амнистия становится 
важным инструментом во внутренней полити-
ке государства. Несмотря на различные точки 
зрения на причины принятия законов об амни-
стии, статистика свидетельствует о положи-
тельном воздействии амнистирования на ре-
абилитацию и социализацию осужденных, на 
сокращение нагрузки на систему исполнения 
уголовных наказаний.
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установил, что Д.А. Струговца необходимо 
признать виновным в совершении преступле-
ний, предусмотренных ч. 3 ст. 272, п. «в» ч. 5 
ст. 290 УК РФ [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что каждое противоправное деяние основы-
валось на незаконном собирании и передаче 
персональных данных из служебной информа-
ционной системы правоохранительных орга-
нов. Однако правовая оценка их квалификации 
различна. Ввиду этого считаем необходимым 
установить единообразие судебных решений 
при наличии тождественных обстоятельств. 
За основу принять следующее правило: «Дей-
ствия должностных лиц правоохранительных 
органов, состоящие в неправомерном досту-
пе к ведомственным информационно-поиско-
вым системам (базам данных), должны быть 
квалифицированы по ч. 3 ст. 272 УК РФ как 
использование своего служебного положения 
вне зависимости от наличия или отсутствия 
легального доступа к компьютерной инфор-
мации (собственный или других лиц логин и 
пароль)» [5, с. 68]. Дополнительная квалифи-
кация по ст. 285 УК РФ и ст. 286 УК РФ не 
требуется, так как в данном случае ч. 3 ст. 272 
УК РФ будет являться специальной нормой по 
отношению к ним. Однако в случае, если со-
трудник получил денежное вознаграждение, 
то ч. 3 ст. 272 УК РФ необходимо устанавли-
вать в совокупности со ст. 290 УК РФ.

Также необходимо указать, что в Госу-
дарственной Думе РФ в первом чтении был 
рассмотрен законопроект № 502113-8, соглас-
но положению которого предлагается введе-
ние ст. 272.1 в УК РФ. Данная статья будет 
посвящена новому составу преступления, не-
посредственно направленному на защиту пер-
сональных данных как объекта преступного 
посягательства. Анализируя содержание пред-
ставленной редакции относительно указанных 
нами ранее положений, можно выделить сле-
дующие отличия. Во-первых, в законопроекте 
данный состав будет признаваться тяжким, а 
также иметь более сильные штрафные санк-
ции. Во-вторых, в законопроекте даётся рас-
ширенное содержание объективной стороны 
преступления (незаконное использование, 
передача, сбор и хранение компьютерной ин-
формации). Однако в предлагаемом нами по-
ложении даётся более полное толкование по-
нятия «неправомерный доступ». Ведь именно 
от определения законного и незаконного входа 
в систему персональных данных можно уста-
навливать объективную сторону состава пре-
ступления.

наряду с другими видами конфиденциальной 
информации. Так, Е.Н. Рязанова в своей работе 
указывала, что в отечественной уголовно-пра-
вовой практике при квалификации преступле-
ний, связанных с хищением персональных 
данных, могут применяться такие статьи УК 
РФ, как ст. 137; 138; 272; 183 [2, с. 122]. Однако 
если рассматривать наличие содержания поня-
тия персональные данные в нормах УК РФ, то 
его упоминание закреплено лишь в ст. 173.2, 
в которой оно выступает не как объект, а как 
предмет преступления. Таким образом, мы 
приходим к выводу, что персональные данные 
выступают как объект, который включается в 
конкретные общественные отношения и защи-
та которого обусловливается охраной основ-
ного объекта.

Именно наличие данной особенности 
персональных данных как объекта уголов-
но-правовой охраны обусловливает появление 
коллизий в правоприменительной практике. 
Так, спорным является вопрос о квалифика-
ции преступлений, совершёнными должност-
ными лицами и связанными с незаконным 
получением и распространением сведений о 
частой жизни людей. Актуальным является 
вопрос, не рассматривают ли правопримените-
ли действия специальных субъектов слишком 
широко, или, напротив, ограничительно, уста-
навливая в их деяниях такие составы, как на-
рушение неприкосновенности частной жизни 
(ст. 137 УК РФ), неправомерный доступ к ком-
пьютерной информации (ст. 272 УК РФ), зло-
употребление должностными полномочиями 
(ст. 285 УК РФ), получение взятки (ст. 290 УК 
РФ). Для разрешения данного вопроса необхо-
димо проанализировать судебную практику.

В первом случае Тбилисским район-
ным судом Краснодарского края был вынесен 
приговор по ч. 1 ст. 285 УК РФ в отношении 
сотрудника Веселова, который осуществлял 
незаконное предоставление сведений лицам, 
не являющимся сотрудниками правоохрани-
тельных органов. Своё решение суд обосновал 
тем, что действия данного лица не были обу-
словлены служебной обязанностью и противо-
речили целям и задачам деятельности органов 
полиции [3].

Иная позиция выражена в приговоре 
Жуковского районного суда Брянской области 
в отношении действий Д.А. Струговца Соглас-
но материалу дела данный сотрудник в нару-
шение правил доступа к  ИПС «Следопыт-М» 
осуществлял получение и распространение за 
денежную сумму персональных данных, не 
связанных с выполнением своей служебной 
обязанности. Квалифицируя действия, суд  
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лайтинг» связан с пьесой П. Гамильтона «Gas 
Light», где муж желает избавиться от своей 
жены. В научных исследованиях данный тер-
мин впервые был применен в 1969 году для 
описания случаев, когда субъекты преувеличи-
вали симптомы болезней у своих родных либо 
вовсе придумывали их для извлечения ка-
кой-либо выгоды. В настоящее время данный 
термин понимается как «форма психологиче-
ского воздействия, направленная на то, чтобы 
посеять у другого лица сомнение в своей вме-
няемости, памяти и правильности восприятия 
им действительности» [1].

Несмотря на то, что формы газлайтинга 
всегда имели место быть, прибегать к употре-
блению данного термина в русскоязычных ис-
следованиях стали совсем недавно. В большей 
степени термин «газлайтинг» употребляется 
в литературе по психологии. Что же касается 
супружеского насилия, то в имеющихся разра-
ботках формы газлайтинга рассматриваются 
применительно к женам [2].

Можно представить следующие основ-
ные формы газлайтинга в супружеских отно-
шениях: внесение незначительных изменений 
в окружающую обстановку, категорическое от-
рицание произошедшего события или, наобо-
рот, убедительный рассказ о событии, которо-
го в действительности не было, манипуляция 
фактами и перевертывание событий, введение 
в заблуждение при помощи противоречивых 
высказываний, маскирование лжи под истину 
либо истины под ложь, смещение фокуса вни-
мания и другие.

Анализ специальной литературы, посвя-
щенной домашнему геронтологическому на-
силию показывает, что данная форма насилия  
относится к наименее исследованной. В зару-
бежной литературе имеется ряд разработок по 
изучению данной формы насилия в отноше-
нии пожилых членов семьи [1; 3], но большая 
часть все же посвящена газлайтингу со сто-
роны медицинского персонала при оказании  
стационарной помощи больным. В русско- 
язычных исследованиях данная проблема не 
освящена и вовсе. В отдельных исследова- 
ниях лишь идет упоминание о такой форме  
психологического насилия над пожилыми чле-
нами семьи [4, с. 19].

Полагаем, что формы геронтологиче-
ского газлайтинга ничем не отличаются от 
подобного воздействия в отношении супруга. 
Но стоит отметить, механизм его воздействия 
проще и не требует особых усилий. В силу 
возможного наличия у пожилого человека из-
за возраста и болезней в действительности 
проблем с памятью, зрением, координацией и 
т.д. убедить окружающих и самого пожилого 
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К одной из форм психологического на-
силия, применяемого в отношении членов се-
мьи, следует отнести газлайтинг. Термин «газ-
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«Происходит несоответствие, расхождение 
между внутренней (собственные ощущения, 
воспоминания, чувства) и внешней (убежде- 
ния собеседника) получаемой информа- 
цией» [5]. В конечном счете, это способно 
привести к диффузной идентичности, эмо- 
циональному и психологическому расстрой-
ству жертвы. Жертва может впасть в депрес-
сию и полностью оказаться во власти агрес-
сора либо, как крайний вариант, – суицид. 
Выявить же подобное воздействия крайне тя-
жело. Поэтому можно сказать, что газлайтинг 
является одной из наиболее латентных форм 
психологического домашнего насилия, он не 
заметен окружающими и может не осозна- 
ваться даже самой жертвой.

Таким образом, газлайтинг можно опре-
делить как форму психологического воздей-
ствия, при котором одно лицо намеренно  
дезориентирует другое, заставляя его сомне-
ваться в собственных мыслях, памяти и вос-
приятии реальности с целью установления 
контроля и зависимости.
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в его неадекватности гораздо проще, чем сде-
лать это по отношению к лицу, находящемуся 
в полном здравии. На этом основании полага-
ем, что данная форма насилия в большей сте-
пени применима в отношении пожилых, неже-
ли других членов семьи.

Исследователями установлено, что при-
чинами газлайтинга могут стать следующие:

– стремление к личной материальной 
выгоде. Например, использование и распо-
ряжение финансовыми ресурсами и имуще- 
ством жертвы, доступ к ее ресурсам; установ-
ление через суд опеки, в результате чего воз- 
никает возможность получать пособие;

– желание избавиться от необходимо-
сти осуществлять за «больным» лицом уход,  
путем помещения «жертвы» в больницу или  
диспансер;

– возможность иметь доступ к лекар- 
ственным препаратам [3] и др.

Полагаем, указанными детерминантами  
применение газлайтинга в отношении близ- 
ких не ограничивается. К таковым, в частно-
сти, можно отнести следующие:

– стремление укрепить собственную  
позицию. Газлайтеры могут использовать по-
добную тактику в целях укрепления своей  
власти и доминирования в семейных отно-
шениях. Убеждение  жертвы в собственной 
несостоятельности или ущербности позволит 
агрессору стать более влиятельным и могу- 
щественным;

– желание контролировать и манипули-
ровать близким. Газлайтинг – «удобная» фор-
ма для установления контроля над жертвой,  
поскольку лицо становится зависимым от  
мнения и воздействия газлайтера, что позво- 
ляет последнему доминировать над ним;

– желание самоутвердиться за счет бо-
лее слабого члена семьи. Заставляя жертву  
сомневаться в собственных мыслях и дей-
ствия, подавляя их самооценку, газлайтеры 
могут чувствовать себя более уверенно и по- 
лучать удовлетворение от контроля и доми- 
нирования над родными;

– отвлекающий маневр. Посредством  
такого воздействия газлайтеры могут отвле-
кать внимание от собственных недостатков и 
проблем и перекладывать ответственность за 
свои неудачи на жертву и др.

Полагаем, газлайтинг является наиболее 
опасной формой психологического воздей-
ствия. Он разрушающе воздействует на пси-
хику жертвы, заставляя ее усомниться в соб-
ственной адекватности. Лицо действительно 
может думать о своей неполноценности, не-
способности руководить своими действиями. 
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информации. Это способствует экономии вре-
мени производства по уголовному делу, а так-
же легализует новый инструмент получения 
доказательственной информации. 

Основания использования видеоконфе-
ренцсвязи или веб-конференции при прове-
дении допроса, очной ставки и предъявления 
для опознания регламентированы в ст. 224-1 и 
ст. 343-1 УПК.

Например, при длительном отсутствии 
участника уголовного процесса по месту 
проведения предварительного следствия (ко-
мандировка и т.д.) для проведения указанных 
следственных действий с ним можно связаться 
по видеосвязи, и, если данное лицо имеет тех-
ническую возможность и может обеспечить ка-
чественную связь, осуществить соответствую-
щие следственные действия с использованием 
видеоконференцсвязи (участие должностного 
лица, исполняющего соответствующее пору-
чение следователя обязательно) или веб-кон-
ференции. Механизм достаточно простой. 
Путём использования глобальной компью-
терной сети Интернет с применением таких 
программ, как Skype или Zoom создаётся ви-
деоконференция, в ходе которой могут быть 
допрошены свидетели по уголовным делам. 
Однако, даже используя Интернет, необходимо 
учитывать отсутствие однозначных гарантий 
качественной передачи аудио или видеодан-
ных. Не стоит забывать, что Skype или Zoom 
могут быть подвержены DDOS-атакам или 
вирусным нападениям. Не является секретом 
и наличие вредоносных программ, которые 
создают барьеры при дистанционном обще-
нии (в том числе и при проведении следствен-
ного действия) или нелегально перехватывают 
информацию. Оптимальным решением этой 
проблемы видится усиление безопасности ка-
налов связи, используемых при отправлении 
дистанционного правосудия. Однако механизм 
реализации этого требует дополнительных ис-
следований, в том числе и на предмет согласо-
ванности с действующим уголовно-процессу-
альным законодательством.

Использование глобальной сети Интер-
нет для проведения следственных действий 
позволяет усилить возможность реализации 
принципа гласности в ходе судебного разби-
рательства. Количество лиц, которые по жела-
нию органа уголовного преследования могут 
присоединиться и принять пассивное участие 
в виде наблюдателя за судебным процессом, 
по сути, ограничено только мощностью кана-
лов приема-передачи данных. Имея качествен-
ную аппаратуру и высокие технические воз-
можности, любой желающий может посетить 
трансляцию.

Т. 19. – № 4. – С. 17 ‒ 33. – Режим доступа:  
https: // cyberleninka.ru / article / n / destruktivnye - 
semi - tipy - vzaimootnosheniy - v - nih - i - ih - vliyanie - 
na - formirovanie - lichnosti - i - mezhlichnostnoe - 
obschenie-vo-vzroslom. – Дата доступа:  
05.03.2024.
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В настоящее время наблюдается тенден-
ция глобальной информатизации общества. В 
различных сферах жизнедеятельности чело-
века внедряются новейшие информационные 
технологии. Информатизация становится си-
стемообразующим фактором в жизни как об-
щества, так и государства, открывает новые 
возможности и горизонты развития. Разумеет-
ся, данный процесс не может не затронуть пра-
вовую сферу. Одним из сегментов формирова-
ния в Республике Беларусь информационного 
общества является образование и функциони-
рование электронного правосудия, к элемен-
там которого можно отнести внедрение в про-
цессуальную деятельность новых способов 
собирания, проверки и оценки доказательств 
с использованием информационных техноло-
гий. Ярким примером может служить исполь-
зование возможности проведения отдельных 
следственных действий с использованием си-
стем видеоконференцсвязи. 

После внесение изменений и дополне-
ний в Уголовно-процессуальный кодекс Рес- 
публики Беларусь (далее – УПК) в отдельных 
его нормах нашла закрепление возможность 
использования систем видеоконференцсвязи 
для проведения допроса участников уголов- 
ного процесса, очной ставки и предъявления 
для опознания. Такого рода технологии позво-
ляют сохранять запись, которую при необхо-
димости возможно прослушать и просмотреть 
дополнительно для уточнения какой-либо  
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ного (технического) и процессуального харак-
тера, в том числе и затронутыми нами выше. 
Крайне важно своевременно на них реагиро-
вать и оперативно предпринимать меры для их 
устранения.
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В рамках антропологического исследо-
вания преступность определяется как болезнь, 
но не общества, а отдельных граждан. Это ре-
зультат вырождения, дегенерации, следствие 
определенных психофизиологических анома-
лий, влекущих «нравственное помешатель-
ство». Наиболее древней областью познания 
в этом отношении была хиромантия, претен-
дующая на то, что характер человека и его бу-
дущее можно определить по рельефу руки че-
ловека. Отдельные высказывания на эту тему 
есть у Гиппократа, Фомы Аквинского, Плато-
на, Аристотеля. Так, в период средневековья 
(вплоть до XV века) уголовно-правовые уче-
ния находились в полной зависимости от тео-
логических воззрений. Представители церкви 
считали, что происхождение преступности это 
результат божественного предначертания или 
одержимости злыми духами. Значимое вли-
яние оказало римское право и философские 
учения античности, поскольку учёные этого 
периода не стремились создавать новые тео-
рии, ставя перед собой иные цели.

Однако отдельные идеи мыслителей 
средневековья всё же поднимались над уже 
достигнутым в античности уровнем. Так, к 
примеру, средневековый католический теолог 
Фома Аквинский классифицировал всех лю-

Именно поэтому важно учитывать тех-
нические требования к аппаратно-программ-
ным комплексам для обеспечения качества 
связи, защиты достоверности и конфиденци-
альности передаваемой по электронным сетям 
информации.

Помимо организационных и техниче-
ских возможностей необходимо обратить 
внимание и на процессуальный аспект ис-
пользования в уголовном процессе видеокон-
ференцсвязи (веб-конференции).

Согласно ч. 1 ст. 94 УПК показания сви-
детеля – это сведения, сообщенные свидете- 
лем в устной или письменной форме на доп- 
росе, проведенном на предварительном след-
ствии, дознании или в судебном заседании 
в порядке, предусмотренном ст. 215-221,  
330-332 УПК. Статьи 224-1 и 343-1 УПК из 
обозначенного перечня норм выпадают. Вви- 
ду этого формально информацию свидетеля,  
полученную посредством видеоконференц- 
связи, нельзя отнести к доказательствам, 
т.к. она не получена в ходе дачи показаний  
[1, с. 90].

Также на сегодняшний день в УПК не 
регламентирована возможность отложить су-
дебное разбирательство, приостановить про-
изводство следственного действия при возник-
новении технических неполадок. 

Если в производстве следственного дей-
ствия задействованы педагог, представитель 
потерпевшего, адвокат свидетеля, переводчик, 
то их местонахождение в ходе конференцсвязи 
УПК не установлено. Помимо данного недо-
статка следует обратить внимание и на то, что 
для случаев использования видеоконференц-
связи в УПК не закреплен механизм передачи 
копий соответствующих документов назван-
ным лицам.

Таким образом, представляется воз-
можным сделать вывод о том, что цифровиза-
ция – это неизбежный, необратимый и в целом 
позитивный процесс, который проникает во 
все сферы жизнедеятельности современно-
го высокоразвитого общества и государства. 
Не исключением является и правовая сфе-
ра Республики Беларусь. На данный момент 
посредством внедрения новых информаци-
онных технологий в отдельные механизмы 
уголовно-процессуальной деятельности фор-
мируются новые законодательные нормы. К 
последним позитивным примерам такого со-
вершенствования следует отнести использова-
ние видеоконференцсвязи (веб-конференции) 
при производстве отдельных следственных и 
судебных действий. Однако законодателю не 
стоит пренебрегать параллельно возникающи-
ми проблемами и коллизиями организацион-
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ее влияния на нарушение человеком закона.
Немецкий исследователь Э. Кречмер в 

теории конституционального предрасположе-
ния обосновывает наличие связи между типом 
строения тела и характером человека, который 
в конечном итоге может проявиться и в совер-
шении преступления определенного вида.

По эндокринной теории эмоциональная 
неустойчивость, отмеченная у части преступ-
ников как движущая сила их преступной ак-
тивности, объясняется нарушением деятель-
ности желез внутренней секреции.

В ХХ в. свое мнение высказал немец-
кий ученый-психоаналитик и социолог Эрих 
Фромм (1900 – 1980) – основатель социобиоло-
гической теории деструктивности  (агрессии). 
Исходной посылкой теории деструктивности 
является положение о некорректности срав-
нения человека с животным. По мнению ис-
следователя, человек отличается от животного 
именно тем, что он убийца. Это единственный 
представитель приматов, который без биоло-
гических и экономических причин мучит и 
убивает своих соплеменников и еще находит в 
этом удовлетворение [4, с. 21].

Выясняя  формирования и развития де-
структивности, ученый делает вывод о том, 
что по мере цивилизационного прогресса сте-
пень деструктивности возрастает (а не наобо-
рот). Э. Фромм критически относился к двум 
исключающим друг друга направлениям: ин-
стинктивизму и бихевиоризму. Представители 
первого направления истоки агрессии видели 
лишь в биологических инстинктах, предста-
вители второго направления отрицают значи-
мость этих инстинктов и представляют челове-
ка как марионетку социальной среды. Ученый 
считал, что агрессия является сложным фено-
меном, элементы которого имеют разную ге-
нетическую природу и различную причинную 
обусловленность.

По мнению исследователя, у челове-
ка необходимо различать два вида агрессии. 
Первый вид, общий и для человека, и для 
животного, – филогенетически заложенный 
импульс к атаке (или к бегству) в ситуации, 
когда возникает угроза жизни. Эта оборони-
тельная «доброкачественная» агрессия служит 
делу выживания индивида и рода; она имеет 
биологические формы проявления и затуха-
ет, как только исчезает опасность. Другой вид 
представляет «злокачественная» агрессия, т.е. 
деструктивность и жестокость, которые свой-
ственны только человеку и практически отсут-
ствуют у других млекопитающих.

Исходя из вышеизложенного, речь шла  
о внутренних источниках, которые обуслов-
ливают поведение человека и до настоящего 

дей на виды. К первому виду он отнес добро-
детельных, которые не совершают преступле-
ний не потому, что боятся наказания, а потому 
что таков естественный закон их природы.

Ко второму виду им отнесены порочные, 
которые не поддаются убеждению и реагиру-
ют только на принудительные меры.

Позже эту проблему затрагивали ис-
следователи в области физиогномики и фре-
нологии. Физиогномика изучает антропоме-
трические признаки человека. Френологи в 
результате исследования внешнего рельефа,  
по форме черепа диагностируют в различных 
участках мозга отдельные психические спо-
собности, в том числе побуждение к агрессии, 
убийству, кражам [1, с. 28-29].

Первое научное исследование физиче-
ских черт преступников принадлежит итальян-
скому врачу-психиатру, профессору Турин-
ского университета Чезаре Ломброзо в конце 
девятнадцатого столетия, на мнение которого  
сильное влияние оказали открытия Ч. Дар-
вина. В своей работе «Преступный человек» 
(1876 г.) Чезаре Ломброзо высказал мысль о 
том, что многие правонарушители являются 
«прирожденными преступниками», унаследо-
вавшими атавистические черты своих предков 
с более раннего эволюционного  периода, их 
можно было выявить по определенным антро-
пометрическим признакам. Автор сравнил фи-
зические характеристики итальянских заклю-
ченных и итальянских солдат. Он обнаружил, 
что преступники чаще, чем солдаты, имели ас-
симетричные лица или головы, большие уши 
и губы, срезанные подбородки, длинные руки, 
короткие ноги и т.д. [2, с. 380].

Научные выводы Ч. Ломброзо основы-
вались на изучении 383 черепов умерших и  
3 839 черепов живых людей (френология). 
Всего им обследованы и изучены 26 886 пре-
ступников, которые сравнивались с 25 447 сту-
дентами, солдатами и другими добропоря-
дочными гражданами. Причем Ч. Ломброзо 
изучал не только современников, но и ис-
следовал черепа средневековых преступни-
ков, вскрывая их захоронения [3, с. 47-48]. У  
15% насильственных преступников ученый 
выявил признаки аналгезии (притупленной 
болевой чувствительности).

Объективный метод и научные приемы 
положили начало применению более строгих 
методов в криминологии. Именно Ч. Ломброзо 
начал исследования фактического материала, 
поставил вопрос о причинности преступного 
поведения и о личности преступника. В на-
стоящее время криминологи, занимающиеся 
проблемой наследственности, считают своим 
долгом разъяснять опосредованный механизм 
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ного характера» (п. 5 постановления Плену-
ма Верховного Суда Республики Беларусь от 
30 сентября 2021 г. № 6 «О судебной практике 
по делам о взяточничестве (ст. 430, 431 и 432 
Уголовного кодекса Республики Беларусь)».

Единственным нормативным правовым  
актом, закрепляющим определение крипто-
валюты, выступает Декрет Президента Рес- 
публики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 
«О развитии цифровой экономики» (далее – 
Декрет № 8). Так, вызывающая критику от-
дельных ученых дефиниция криптовалюты 
изложена законодателем через «биткоин, иной 
цифровой знак (токен), используемый в меж-
дународном обороте в качестве универсаль-
ного средства обмена» (п. 4 Приложения 1 к 
Декрету № 8).

Несмотря на регламентацию некоторых 
аспектов оборота криптовалюты, документ не 
дает однозначный ответ на вопрос ее места в 
системе объектов гражданских прав, закре-
пленных в ст. 128 Гражданского кодекса Ре-
спублики Беларусь. Данное обстоятельство 
существенно затрудняет антикоррупционную 
деятельность государства ввиду существую-
щего пробела в проработке данного вопроса. 
Отсутствие правоустанавливающего меха-
низма, оговаривающего статус криптовалю-
ты, привело к плюрализму интерпретаций в 
научном пространстве. Так, при анализе ис-
следуемых трудов как отечественных, так и 
российских ученых были выявлены два блока 
вариаций: позитивные (криптовалюта являет-
ся объектом гражданских прав) и негативные 
(не относится к объектам гражданских прав). 
Первые, в свою очередь, различно понимают 
криптовалюту, отмечая такие точки зрения 
ее природы, как: 1) имущественное право; 
2) ценная бумага; 3) иное имущество; 4) ус-
луга имущественного характера. Для других 
ученых криптовалюта представляет собой 
специфический объект гражданских прав, не 
способный отвечать требованиям законода-
тельно уже закрепленных объектов, в связи с 
чем акцентируется необходимость обособлен-
ного оформления криптовалюты в их системе.

Ведущим взглядом и, между тем, бо-
лее обоснованным является закрепление за 
криптовалютой статуса иного имущества, ар-
гументом чему выступает п. 3 Приложения 1 к 
Декрету № 8, в соответствии с которым владе-
лец цифрового знака (токена) обладает им на 
праве собственности или ином вещном праве 
(А.И. Савельев) [1, с. 165].

Однако, несмотря на имеющуюся по-
лемизацию, позиционеров обеих сторон объ-
единяет идея рассмотрения криптовалюты в 
качестве предмета взятки. Подобное суждение 

времени  остаются серьезной научной и  прак-
тической проблемой. В то же время обраще-
ние законодателя к феномену уменьшенной 
вменяемости (ст. 29 УК Республики Беларусь) 
свидетельствует о том, что концепция антро-
пологического подхода постепенно занимает в 
науке и практике соответствующее ей место.

Таким образом, антропологический под-
ход исследования преступности:позволяет по-
нять: все, что представляет опасность для жиз-
недеятельности должно быть в сфере научного 
познания. Это, в свою очередь, способствует 
совершенствованию законодательства и пра-
воприменительной практики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

1. Иншаков, С.М. Криминология: учеб.  
пособие / С.М. Иншаков. – М.: Юриспруден- 
ция, 2002. – 352 с.

2. Криминология / под ред. Дж. Ф. Шели;  
пер. с англ. – СПб, 2003. – 864 с.

3. Иншаков, С.М. Зарубежная крими-
нология / С.М. Иншаков. – М.: ИНФРА-М. –  
НОРМА, 1997. – 383 с.

4. Фромм, Э. Анатомия человеческой 
деструктивности / Э. Фромм; пер. с англ.  
Э.М. Телятникова, Т.В. Панфилова. – Минск:  
ООО «Попурри», 1999. – 624 с.

КРИПТОВАЛЮТА: 
ПРЕДМЕТ ВЗЯТКИ?

А.С. Коротцова,
студентка 3-го курса юридического факуль-
тета  Белорусского  государственного  уни-
верситета
г. Минск, Республика Беларусь

Научный руководитель: М.А. Дубко, доцент 
кафедры  уголовного  права  юридического  
факультета Белорусского государственного 
университета, кандидат юридических наук, 
доцент

Вопрос правового регулирования такого 
стремительно набирающего интерес явления, 
как криптовалюта не оставляет без внимания 
представителей науки и правоприменителей 
уголовно-правового направления. Примени-
тельно к взяточничеству особо актуальна про-
блема определения криптовалюты в качестве 
предмета взятки. Так, последний включает 
«материальные ценности (деньги, ценные бу-
маги, вещи и т.п.) либо выгоды имуществен-
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вые знаки (токены). Сказанное, очевидно,  
создает благоприятную почву как для взятко-
дателя, так и взяткополучателя, поскольку от-
сутствие контроля за доходами и имуществом 
во многом усложняет борьбу государствен-
ных органов с коррупционными проявления- 
ми, ослабляя при этом фискальную функцию 
страны. В этой связи для преодоления данной 
проблемы уместно изучить законодательство 
Российской Федерации. Так, Законом о циф-
ровых финансовых активах РФ были внесены  
два изменения, непосредственно касающихся 
получения должностным лицом взятки в виде 
криптовалюты:

1) цифровые финансовые активы и циф-
ровая валюта, выпущенные в иностранных 
информационных системах, отнесены к запре-
щенным к владению инструментам (ст. 25);

2) установлена обязанность для долж-
ностных лиц декларировать имеющуюся 
криптовалюту и информировать обо всех сдел-
ках по покупке виртуальной валюты и источ-
никах средств на ее приобретение, если общая 
сумма таких сделок превысит доход семьи за 
отчетный и три предшествующих года (ст. 24). 

Резюмируя вышеизложенные доводы 
данной работы, представляется возможным 
заключить следующее:

1. Наличествует явная необходимость 
в совершенствовании дефиниции криптова-
люта, а также дальнейшей детальной регла-
ментации в ином правовом акте, что позво-
лит заполнить гражданско-правовой пробел 
применительно к ее месту в системе объектов 
гражданских прав. 

2. Учитывая специфический характер 
криптовалюты, последовать опыту российско-
го законодателя и исключить цифровые знаки 
(токены) из перечня объектов, не подлежащих 
обязательному декларированию, по той причи-
не, что данное обстоятельство  дополнительно 
создает условие коррупционным проявлениям.

3. В настоящее время (до внесения кор-
ректив) рассматривать криптовалюту в призме 
объектов гражданских прав и, соответственно, 
как предмет взятки.
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Республикой Беларусь законодательно не на-
шло подтверждения, что позволяет правопри-
менителю исходить лишь из доктринального 
подхода. Здесь имеет смысл обратиться к рос-
сийскому опыту, где Гражданским кодексом 
РФ фиксируются цифровые права (ст. 128), 
идентифицированные Пленумом Верховно-
го Суда РФ в качестве предмета взяточниче-
ства и коммерческого подкупа (постановле-
ние Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 
2013 г. № 24 «О судебной практике по делам 
о взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях»). К тому же, праву РФ уже 
известны такие понятия, как цифровой финан-
совый актив (является видом цифровых прав 
и выступает имуществом) и цифровая валю-
та (криптовалюта, не является имуществом) 
(ст. 1 Федерального закона от 31.07.2020 г. 
№ 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Закона о цифровых ак-
тивах РФ). Так, цифровой финансовый актив, 
являясь видом цифровых прав и обладая свой-
ствами имущества, подпадает под действие 
предмета взятки, когда как криптовалюта, по 
мнению законодателей РФ, вызывает сомне-
ние. Однако отдельные примеры из судебной 
практики России свидетельствует о приравни-
вании криптовалюты к имуществу в электрон-
ной форме, о чем говорит постановление Де-
вятого арбитражного апелляционного суда по 
делу № А40-124668/2017 [2, с. 155]. 

Идея неимущественных качеств крипто-
валюты в белорусской уголовно-правовой 
науке встретила противоположные соображе-
ния. Так, В.П. Зайцев и В.В. Мелешко наде-
ляют криптовалюту признаками имущества 
[3, с. 86], а В.В. Хилюта вовсе именует ее 
новым имуществом в цифровой форме. Не-
которыми зарубежными государствами уже 
сегодня законодательно обеспечивается идея  
криптовалюты как имущества (Польша, Фран-
ция, Швеция, США) [3, с. 87]. 

Примечательность феномена крипто-
валюты состоит в ее исключительных ха-
рактеристиках: во-первых, не является го-
сударственной валютой и не подконтрольна 
государству; во-вторых, отсутствует ведущий  
централизованный орган; в-третьих, необра-
тимый характер передачи; в-четвертых, ано-
нимность [1, с. 166]. И все же, принимая спе- 
цифику криптовалюты, вызывает беспокой-
ство иное. А именно, закон Республики Бе-
ларусь от 15 июля 2015 г. № 305-З «О борьбе 
с коррупцией» в ст. 271 установил перечень 
объектов, не подлежащих обязательному де-
кларированию, в который включены цифро-
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правовой позиции. Трудность применения ка-
тегории добросовестности в рамках уголов- 
ного-правового поля заключается в следую- 
щем. Во-первых, данная категория является 
оценочной и не закреплена на законодатель-
ном уровне. Не дает разъяснений указанного 
понятия и Пленум Верховного Суда Респуб- 
лики Беларусь. Во-вторых, на практике доста-
точно трудно обстоит дело с доказыванием  
реальных знаний приобретателя о крими- 
нальности переданного ему имущества. В свя-
зи с тем, что уголовно-правовая конфискация 
имущества затрагивает конституционно га- 
рантированное и охраняемое право собствен-
ности не только лица, совершившего пре-
ступление, но и третьих лиц, считаем непра-
вильным то, что трактовка добросовестности 
оставлена на усмотрение правопримените- 
лей. Это может привести к неединообразной 
практике разрешения вопросов в части кон- 
фискации имущества третьих лиц, что недо- 
пустимо.

Полагаем, что прежде, чем предложить 
корректировку законодательства в части за-
крепления критерия добросовестности тре-
тьих лиц в процессе конфискации имущества, 
необходимо четко представлять условия, при 
которых конфискационные меры могут быть 
распространены на объекты, принадлежащие 
третьим лицам. Возможно выделить два важ-
ных критерия: объективный и субъективный. 
В первом случая конфискация может быть  
применена тогда, когда имущество передава-
лось на безвозмездной основе, либо по стои- 
мости значительно ниже рыночной и реаль-
ной, либо по стоимости, соответствующей 
рыночной, но без фактической оплаты ввиду  
установления связей и договоренностей меж-
ду лицом, которое совершило преступление,  
и третьим лицом, которому было передано 
имущество. Субъективный критерий будет 
выражен в знании третьим лицом или возмож- 
ности знания о том, что передаваемое ему 
имущество имеет криминальное происхожде-
ние, или в осознании третьим лицом того фак-
та, что имущество ему передавалось с целью  
уклонения от предстоящей конфискации иму-
щества.

Данные критерии, на наш взгляд, долж-
ны быть положены в основу понимания добро-
совестности третьего лица в процессе конфи-
скации имущества для защиты прав третьих 
лиц, которые добросовестно приобрели кри-
минальное имущество. При этом они не будут 
противоречить целям конфискации имуще-
ства, а, наоборот, укрепят практику принятия 
конфискационных мер в отношении имуще-
ства непосредственно правонарушителей.
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Особенностью специальной конфиска-
ции в уголовно-правовом смысле является то, 
что она распространяется не только на иму-
щество, приобретенное осужденным преступ-
ным путем, но и на имущество, переданное им 
другому лицу, не причастному к преступле-
нию, если это лицо не является добросовест-
ным приобретателем. В то же время ст. 244 
Гражданского кодекса Республики Беларусь 
(далее – ГК Республики Беларусь) указывает 
на то, что имущество обязательно изымается 
у собственника [1], однако в рамках ст. 46-1 
Уголовного кодекса Республики Беларусь (да-
лее – УК Республики Беларусь) [2] данное по-
ложение не выдерживает критики. Так, если 
мы говорим об имуществе, которое было до-
быто преступным путем либо приобретено на 
средства, добытые преступным путем, то речь, 
скорее, идет о недобросовестном приобретате-
ле, равно как и в случае, когда из такого иму-
щества извлекается доход.

Понятие добросовестности не харак- 
терно для уголовного права, поэтому его 
вполне обоснованно трактуют с гражданско- 
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Легализация преступных доходов стала 
распространенной с 20-х годов прошлого века. 
Власти предприняли ряд мер, включая «сухой 
закон» и лишение свободы лидеров преступ-
ных организаций. Однако эти действия не 
принесли ожидаемых результатов и только 
способствовали развитию теневого оборота и 
увеличению преступности. Несмотря на это, 
правоохранительные органы и законодатель-
ство продолжают улучшать методы борьбы с 
организованной преступностью и отмыванием 
«грязных» денег для решения этой актуальной 
проблемы [1, с. 147-148].

Отмывание преступных доходов – одно 
из опаснейших экономических преступлений,  
которое угрожает сфере экономики. Преступ-

Таким образом, предлагаем дополнить 
ст. 46-1 УК Республики Беларусь пунктом 3 
следующего содержания: «Если имущество, 
добытое преступным путем или приобретен-
ное на средства, добытые преступным путем, 
или доход, полученный от использования это-
го имущества, были переданы лицом, совер-
шившим преступление, третьим лицам, при-
знанным добросовестными приобретателями, 
то такое имущество не подлежит изъятию у 
третьих лиц для исполнения специальной кон-
фискации. В случае установления недобро-
совестности приобретения такого имущества 
третьими лицами имущество подлежит специ-
альной конфискации».

Также считаем необходимым в п. 9-1  
постановления Пленума Верховного Суда  
Республики Беларусь от 29 июня 2023 г. № 1 
«О применении судами специальной конфи-
скации (статья 46-1 Уголовного кодекса Рес- 
публики Беларусь)» [3] дополнительно разъ-
яснить объективные и субъективные крите- 
рии допустимости специальной конфискации  
в отношении имущества третьих лиц, которое 
им было передано лицом, совершившим пре-
ступление:

«9-1. Разрешая вопрос о добросовест-
ности или недобросовестности приобретения 
третьим лицом у лица, совершившего престу-
пление, имущества, добытого преступным пу-
тем или приобретенного на средства, добытые 
преступным путем, или дохода, полученного с 
использованием этого имущества, суду необхо-
димо учитывать объективные и субъективные 
условия, при которых возможно подвергнуть 
специальной конфискации такое имущество 
третьих лиц. Специальная конфискация может 
быть применена в случае, когда имущество 
передавалось на безвозмездной основе, либо 
по стоимости значительно ниже рыночной и 
реальной, либо по стоимости, соответству-
ющей рыночной, но без фактической оплаты 
ввиду установления связей и договоренностей 
между лицом, которое совершило преступле-
ние, и третьим лицом, которому было переда-
но имущество. При этом третье лицо должно 
было знать о том, что передаваемое ему иму-
щество имеет криминальное происхождение, 
или осознавать факт того, что имущество ему 
передавалось с целью уклонения лица, совер-
шившего преступление, от предстоящей кон-
фискации имущества».
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решений по оценке и управлению рисками ос-
нованы на автоматизированных и статических 
анализах, дополненных человеческим сужде-
нием. Однако эти традиционные методы оцен-
ки рисков редко дают реальное представление 
о ситуации в реальном времени. Кроме того, 
они ограничивают возможность анализиро-
вать большие объемы данных [3, с. 4].

Неправильная оценка рисков может при-
вести к неправильным решениям по предот-
вращению легализации. Это может привести к 
пренебрежению новыми рисками и излишне-
му использованию мер снижения риска, даже 
если уровень риска невысок. Использование 
новых технологий позволяет более гибко и 
динамично анализировать риски как на инди-
видуальном, так и на международном уровне. 
Однако для оптимального использования этих 
инструментов необходима регулятивная и по-
литическая среда, которая обеспечивает сбор 
и обмен данными, совместный анализ, а также 
доступ контролирующих и правоохранитель-
ных органов как на национальном, так и на 
международном уровне [3, с. 4].

Применение искусственного интеллекта 
и машинного обучения позволяет проводить 
анализ данных в реальном времени более точ-
но и быстро. Такие инструменты могут автома-
тизировать процесс анализа рисков, учитывая 
больший объем информации и идентифицируя 
возникающие угрозы. Активное использо-
вание новых технологий контролирующими 
органами способствует повышению эффек-
тивности в предотвращении данного престу-
пления. Среди преимуществ такого подхода 
можно выделить следующие:

1. Контролировать большое число субъ-
ектов.

2. В режиме реального времени кон-
тролировать соблюдение предупредительных 
стандартов и принимать меры в случае нару-
шений.

3. Обмениваться информацией с други-
ми компетентными органами.

4. Снижать затраты и максимально ис-
пользовать человеческие ресурсы в более 
сложных областях предупреждения легализа-
ции.

5. Улучшать качество подачи отчетов о 
подозрительной активности.

Подводя итог, можно сказать, что тра-
диционные меры по предотвращению ле-
гализации преступно полученных средств 
уже недостаточны. Необходимо рассмотреть 
риск-ориентированный подход с примене- 
нием искусственного интеллекта для обеспе-
чения экономической безопасности Респуб- 
лики Беларусь и всего мирового сообщества.

ники, в том числе мужчины и женщины стар- 
ше 30 лет, стремятся обогатиться быстро, иг-
норируя уголовную ответственность и ис- 
пользуя различные финансовые учреждения.

Причины легализации (отмывания) де-
нежных средств, полученных преступным 
путем, и условия, способствующие этому, ос-
новываются на факторах, которые порождают 
негативную ситуацию в сфере противодей-
ствия легализации. Одним из значимых фак-
торов является недостаточный контроль фи-
нансовых и правоохранительных органов за 
оборотом денежных средств и низкий уровень 
законодательного регулирования финансовых 
отношений [2, с. 54].

Сегодня борьба с легализацией ведется 
как на национальном, так и на международном 
уровне. Международные конвенции, создание 
специальных организаций и региональных 
групп позволяют обеспечить координацию и 
сотрудничество между правоохранительными 
органами разных стран. Рекомендации, разра-
ботанные ФАТФ и другими организациями, та-
кими как Евразийская группа противодействия 
легализации преступных доходов и финанси-
рованию терроризма являются основополага-
ющими принципами в борьбе с легализацией 
преступных доходов, но каждая страна должна 
адаптировать их под свою ситуацию и нацио-
нальную правовую систему.

На национальном уровне также прини-
маются меры и создаются специальные орга-
низации, например, Департамент финансово- 
го мониторинга Комитета государственного 
контроля в Республике Беларусь, чтобы пре-
дотвращать легализацию доходов, получен-
ных преступным путем, и финансирование 
террористической деятельности. Все эти уси-
лия направлены на обеспечение безопасности  
и борьбу с международным преступным дея- 
нием.

Принимаемые меры со стороны госу- 
дарственных и международных органов необ-
ходимо дополнить внедрением инновацион-
ных подходов, которые будут соответствовать 
современности. Существуют препятствия, ме- 
шающие внедрению инновационных и эффек-
тивных мер, включая недостаточное понима-
ние угроз и рисков отмывания денег. Реше- 
ния, основанные на неполной оценке риска  
отмывания, могут быть неточными и неумест-
ными.

Использование новых технологий, осо-
бенно искусственного интеллекта, поможет 
идентифицировать, оценивать и снижать риски 
отмывания денег, а также упростит процесс 
идентификации и проверки банковских клиен-
тов и мониторинга транзакций. Большинство 
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Одним из направлений использования 
искусственного интеллекта в криминалисти-
ке можно обозначить системы акустического 
наблюдения. Здесь отметим опыт США, где 
на сегодняшний день функционирует система 
«Gunshot detection technology». Она исполь-
зует группы микрофонов, размещенные в не-
благоприятных районах. Когда акустические 
датчики улавливают шум, его запись отправля-
ется на сервер, где искусственный интеллект 
сравнивает его с хранящимися там образцами 
звуков. При этом технология способна отли-
чить выстрел из оружия от других громких 
звуков: взрывов петард или шин, предметов, 
падающих на жесткую поверхность и т.д. В 
случае, если система идентифицирует звук 
как выстрел, в полицейский участок направ-
ляется извещение, которое ведет к принятию 
соответствующих мер реагирования. Все это 
происходит в течение нескольких секунд. Ин-
формация с большего количества микрофонов 
способна определить положение стреляющего 
на месте происшествия. Вместе с тем нейрон-
ные сети имеют большой потенциал в распоз-
навании голосов. Такие системы могут узнать 
голос конкретного человека среди огромного 
количества голосовых следов иных людей. Та-
кой комплекс сможет успешно справляться и с 
идентификацией аудиозаписей, сгенерирован-
ных другими нейронными сетями в мошен-
нических целях. Искусственный интеллект 
может как помочь в работе эксперта-фоноско-
писта, так и частично заменить его, посколь-
ку при должном обучении сможет различать 
интонацию, тон, акцент, скорость речи и иные 
уникальные для каждого человека особенно-
сти голоса.

Другим перспективным направлением 
использования искусственного интеллекта в 
криминалистике может стать поиск улик на 
месте преступления и криминалистическая 
реконструкция. Так, соответствующая нейрон-
ная сеть могла бы определять на фотографии 
с места происшествия различные предметы 
или следы и сопоставлять их с существующей 
базой данных для того, чтобы определить, фи-
гурировал ли сфотографированный предмет 
ранее в каких-либо других убийствах. Такой 
технологический комплекс мог бы распозна-
вать также отпечатки пальцев, следы обуви и 
другое. Данный подход позволит быстро и точ-
но получить потенциальные доказательства 
на месте преступления. Что касается крими-
налистической реконструкции, то нейронная 
сеть на основании все той же фотографии или 
видео могла бы воссоздать картину преступле-
ния. Вследствие этого появится возможность 
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Несмотря на то, что технологии, осно-
ванные на искусственном интеллекте, начали 
разрабатываться еще в прошлом веке, распро-
страненность они получили относительно не-
давно. В соответствии с толковым словарем 
под искусственным интеллектом понимается 
свойство интеллектуальных систем выполнять 
функции (творческие), которые традиционно 
считаются прерогативой человека. Сегодня 
нейросети используются во многих сферах: 
финансы, государственное управление, меди-
цина, музыка, развлечения, транспорт, градо-
строение и др. Особый интерес представляет 
использование искусственного интеллекта в 
криминалистике с целью повышения качества 
и оперативности раскрытия преступлений.
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следствия. Для обучения таким сетям потре-
буется большой массив уголовных дел. Здесь 
возникает проблема с переводом существую-
щих дел в электронный формат и предоставле-
ние их в необходимой форме искусственному 
интеллекту. Во-вторых, потребуется создание 
отдельных нейронных сетей для каждой кон-
кретной задачи. Одна сеть, пожалуй, не сможет 
использоваться для работы сразу в нескольких 
направлениях, поскольку велика вероятность, 
что она будет допускать ошибки в процессе ра-
боты со слишком большим массивом данных. 
В-третьих, перед использованием передовых 
технологий необходимо будет обеспечить их 
процессуальное закрепление в законодатель-
стве. Первые шаги в направлении правового 
обеспечения внедрения искусственного интел-
лекта в деятельность правоохранительных ор-
ганов в Беларуси уже сделаны, поскольку не-
смотря на наличие определенных сложностей, 
использование искусственного интеллекта в 
криминалистике позволит сократить время и 
ресурсы, необходимые для поиска и иденти-
фикации преступников. 
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визуализировать такую картину и представить 
ее перед судом в качестве 3D-модели для боль-
шей наглядности при рассмотрении дела.

Благодаря способности искусственного 
интеллекта обрабатывать большие потоки ин-
формации он мог бы эффективно справлять-
ся с выдвижением следственных версий. По 
мнению Д.В. Бахтеева, машинный интеллект 
«способен выявлять скрытые, неочевидные 
связи и закономерности, подобно тому, как 
следователь может связать в единую карти-
ну разрозненные обстоятельства совершения 
преступления» [1, с. 3]. Так, в США функцио-
нирует система, которая находит связи между 
автомобилями, номерами телефонов, людьми. 
В результате ее использования удалось снизить 
количество преступлений в Северной Кароли-
не на 50% [2, с. 6]. Системы искусственного 
интеллекта могли бы автоматически выявлять 
необычные обстоятельства или поведение. 
Это позволило бы следователям обратить вни-
мание на важные детали. Во время следствия 
большую часть времени отнимают такие ру-
тинные задачи, как анализ текстов, классифи-
кация документов, заполнение отчетов. Такую 
работу можно было бы отдать в ведение ма-
шинного интеллекта, что даст следователям 
возможность сосредоточиться на более важ-
ных аспектах расследования.

Искусственный интеллект можно ис-
пользовать и для анализа видеозаписей для 
выявления подозрительного поведения, опре-
деления маршрутов лиц или транспортных 
средств.

Стоит отметить, что искусственный ин-
теллект уже применяется в некоторых сферах 
правоохранительной деятельности. Например, 
его используют для идентификации на виде-
озаписи нежелательных объектов (например, 
оружия) или человека по походке или лицу. С 
помощью искусственного интеллекта сравни-
вают людей на видеозаписях с теми, которые 
имеются в базах данных преступников, подо-
зреваемых, пропавших без вести, и оператив-
но оповещают сотрудников правоохранитель-
ных органов при наличии совпадений.

В заключение отметим, что использо-
вание искусственного интеллекта в кримина-
листике представляет собой перспективное 
направление. Тем не менее, его внедрению 
сопутствует ряд трудностей. Во-первых, про-
цесс обучения нейросетей является довольно 
трудоемким, поскольку требует предоставле-
ния заведомо достоверной и непротиворечи-
вой информации. В противном случае, воз-
можно увеличение количества ошибок, что 
негативным образом скажется на качестве 
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если есть необходимость проверить, не остав-
лены ли ими следы на месте происшествия 
или на вещественных доказательствах. Такое 
требование фактически исключает возмож-
ность получения образцов на стадии возбуж-
дения уголовного дела, т.к. процессуальный 
статус обвиняемого, потерпевшего, свидетеля 
появляется у лица только на стадии предвари-
тельного расследования.

Ст. 234 УПК Республики Беларусь регла-
ментирует получение образцов только у живых 
лиц. При изъятии образцов у трупа, образцов 
почвы на участке местности и т.п. произво-
дятся осмотр, обыск или выемка (к примеру, 
изъятие тетради с записями подозреваемого 
у него по месту жительства для проведения 
в дальнейшем почерковедческой экспертизы) 
или истребование предметов и документов в 
соответствии с ч. 2 ст. 103 УПК. 

Образцы ДНК-исследований представ-
ляют собой объекты, происходящие от тела 
живого лица. Образцом для сравнительного 
исследования ДНК является объект, признаки 
которого сравниваются с признаками изъято-
го следа и позволяют устанавливать его про-
исхождение от конкретного лица. Как прави-
ло, методы, с помощью которых происходит 
идентификация, основываются на сравнении 
экспертами комплекса признаков идентифици-
рующего объекта с идентифицируемым объек-
том. Таким образом, происходит идентифика-
ция конкретного лица, например, по образцам 
крови [2, с. 76].

Кровь является оптимальным образцом 
при любом биологическом исследовании, в 
том числе и ДНК-исследовании, так как в ней 
отсутствуют сопутствующие признаки, не свя-
занные с идентифицирующим объектом.

Важно отметить, что при получении об-
разцов для сравнительного исследования не 
должны применяться опасные для жизни и 
здоровья человека методы. Получение образ-
цов может осуществляться экспертом в слу-
чаях, когда необходимо специальное обору-
дование, воспроизводится сложный механизм 
образования следов, при получении образцов 
с допустимостью многих вариантов их образо-
вания, или при необходимости использования 
особого материала носителя при образовании 
следов (например, микротрасс на костях) [3].

Получение образцов для сравнительного 
исследования необходимо отличать от сбора 
образцов для сравнительного исследования 
в оперативно-розыскной деятельности, по-
скольку  сбор образцов может проводиться в 
рамках следствия по уголовным делам и тре-
бует особого внимания к соблюдению процес-
суальных прав и гарантий задержанных лиц, 

НЕОБХОДИМОСТЬ 
ЗАКРЕПЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ

ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПОЛУЧЕНИЯ
ОБРАЗЦОВ ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО

ИССЛЕДОВАНИЯ У СВИДЕТЕЛЯ 
И ПОТЕРПЕВШЕГО

А.Ю. Ловецкая,
студентка 3-го курса юридического факуль-
тета  УО  «БИП  ‒  Университет  права  и  
социально-информационных технологий»
г. Минск, Республика Беларусь

Научный  руководитель:  Ю.А. Мартынов,  
старший преподаватель кафедры уголовно-
го  права  и  процесса  УО  «БИП  –  Универси-
тет  права  и  социально-информационных 
технологий»

Получение образцов для сравнительного 
исследования необходимо для последующе-
го назначения экспертизы и получения дока-
зательств. Данное процессуальное действие 
является предметом научной дискуссии уже 
несколько десятилетий. Так, Ю.В. Гаврилин, 
А.В. Победкин не считают получение образ-
цов для сравнительного исследования след-
ственным действием, ссылаясь на то, что оно 
не направлено на получение доказательств.

Однако, по мнению С.А. Шейфера, 
А.А. Топоркова, Е.П. Ищенко, Д.В. Исютина- 
Федоткова и других исследователей, получе-
ние образцов для сравнительного исследова-
ния относится к следственным действиям, так 
как в полной мере обладает соответствующи-
ми признаками. Д.В. Исютин-Федотков отме-
чает: «Изымая образцы для сравнительного 
исследования, следователь получает новую 
информацию, которую можно использовать 
для установления обстоятельств, подлежащих 
доказыванию по уголовному делу. Следова-
тельно, информацию, которая используется 
при получении образцов для сравнительного 
исследования, можно назвать доказательствен-
ной» [1, с. 43]. И действительно, полученные 
образцы можно затем сравнить со следами 
рук, ног, взлома и т.п. следами, изъятыми ра-
нее в ходе осмотра, так как отдельно образцы и 
следы без проведения дальнейшей экспертизы 
вряд ли могут быть использованы в качестве 
доказательств.

В соответствии с ч. 1 и 2 ст. 234 УПК 
Республики Беларусь получение образцов для 
сравнительного исследования является след-
ственным действием, которое состоит в полу-
чении у подозреваемого, обвиняемого, потер-
певшего и свидетеля с его согласия образцов 
для сравнительного исследования в случаях, 
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Республики Беларусь в части закрепления в 
ней возможности принудительного изъятия 
образцов для сравнительного исследования у 
данных участников процесса.
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Вопросы, касающиеся тактико-кри-
миналистического обеспечения проведения 
следственных действий, способствуют до-
стижению цели в области криминалистики ‒ 

в гражданском процессе – сбор образцов для 
экспертизы может осуществляться при рассле-
довании гражданских дел для установления 
фактов или обстоятельств, имеющих значение 
для разрешения спора. Получение образцов в 
ходе производства по делам об администра-
тивных правонарушениях может проводиться 
в целях установления факта административно-
го правонарушения и определения ответствен-
ности нарушителя. Отличия состоят в сфере 
применения, в сфере регламентации норма-
тивными актами (УПК Республики Беларусь, 
Закон Республики Беларусь 15 июля 2015 г. 
№ 307-З «Об оперативно-розыскной деятель-
ности», ГПК Республики Беларусь, ПИКоАП 
Республики Беларусь) и в порядке их про-
ведения. Так, в ч. 4 ст. 234 УПК Республики 
Беларусь содержится норма-предписание для 
следователя и лица, производящего дознание, 
о необходимости вынесения постановления 
для производства этого процессуального дей-
ствия. Получение образцов проводится в не-
обходимых случаях с участием специалистов, 
о чем составляется протокол с соблюдением 
требований ст. 193 и 194 УПК Республики Бе-
ларусь, биологические образцы в гражданском 
процессе получают только с согласия лица и в 
организации здравоохранения, а в администра-
тивном процессе не требуется вынесения по-
становления о проведении данного действия.

На практике иногда случается, что участ-
ники уголовного судопроизводства отказыва-
ются от прохождения процедуры получения 
образцов для сравнительного исследования, 
в то время как это имеет важное значение для 
расследования. Как должен поступить орган 
уголовного преследования в данной ситуации, 
законодателем не оговаривается [5]. Стоит от-
метить, что если речь идет об отказе со сторо-
ны потерпевшего или свидетеля, то здесь в ход 
должны идти убеждения следователя и в пер-
вую очередь разъяснение положений ст. 402 
УК Республики Беларусь, в соответствии с ко-
торой отказ свидетеля или потерпевшего либо 
уклонение от дачи показаний (полагаем, и от 
предоставления образцов для сравнительного 
исследования) может повлечь уголовную от-
ветственность.

Таким образом, мы делаем вывод о не-
обходимости закрепления в УПК Республики 
Беларусь права органа уголовного преследо-
вания на принудительное получение образцов 
для сравнительного исследования не только у 
подозреваемых и обвиняемых, но и у свиде-
телей и потерпевших, в случае их отказа от 
добровольного их предоставления. Полагаем, 
законодателю следует рассмотреть вопрос о 
возможности внесения поправок в ст. 234 УПК 
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4) определить круг лиц, которые будут 
участвовать в качестве иных лиц (специали-
стов, защитников);

5) определить место, время и способ 
вызова военнослужащего на допрос. Необхо-
димо учитывать, что допрос не может длиться 
непрерывно более 4 часов, а в течение дня до-
прос не должен длиться более 8 часов;

6) определить последовательность про-
ведения допроса военнослужащих, учитывая 
целесообразность допросить лиц, располага-
ющих наиболее важной информацией, лиц со-
стоящих в материальной или иной зависимо-
сти  от обвиняемого (подозреваемого);

7) следователю перед допросом необ-
ходимо подготовить доказательства, которые 
планируется использовать во время допроса, и 
заранее продумать возможные контраргумен-
ты, если допрашиваемый попытается оспо-
рить или дискредитировать представленные 
доказательства;

8) подготовить средства, необходимые 
для допроса военнослужащего (аудио- и ви- 
деотехнику и др.);

9) составить план допроса, в котором 
указывается следующее: материалы, имеющи-
еся в деле по данным обстоятельствам; обсто-
ятельства, подлежащие выяснению; формули-
рование вопросов; предъявление материалов, 
вещественных доказательств, документов.

Подводя итоги изложенному, отметим, 
что успешность проведения допроса военнос-
лужащих при расследовании воинских пре-
ступлений зависит во многом от правильного 
применения вышеуказанных методических 
рекомендаций следователем. Существенное 
значение при проведении допроса оказывает 
правильная подготовка к нему, включающая 
в себя составление плана следственного дей-
ствия и привлечение специалиста при необхо-
димости. 
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удовлетворять потребности практики рассле-
дования преступлений [1, с. 77].

Постоянное внесение предложений о со-
вершенствовании тактического обеспечения 
расследования воинских преступлений на-
правлено на защиту прав и законных интере-
сов лиц, на которых распространяется статус 
военнослужащего.

Допрос – это следственное действие, 
сущность которого заключается в получении 
органом следствия и судом в соответствии с 
правилами, установленными процессуальным 
законом, сведений от допрашиваемого об из-
вестных ему фактах, имеющих значение для 
дела. Допрос является самым распространен-
ным следственным действием и проводится по 
всем категориям дел. 

Допрос является уникальным следствен-
ным действием, поскольку с помощью него 
уполномоченный уголовно-процессуальный 
субъект получает основную доказательствен-
ную информацию об обстоятельствах, подле-
жащих установлению и доказыванию. Хоть 
допрос и является наиболее распространен-
ным следственным действием, в то же время 
он выступает и наиболее сложным действием, 
которое проводится по каждому уголовному 
делу. При проведении допроса подозревае-
мых, обвиняемых, свидетелей, потерпевших 
при расследовании воинских преступлений 
следует учитывать особенности использова-
ния тактических приемов допроса. 

Следователь, планируя проведения до-
проса по уголовным делам о воинских пре-
ступлениях, руководствуется общепринятыми 
рекомендациями по тактике допроса в бескон-
фликтной или конфликтной ситуациях.

При подготовке следователю необходи-
мо выполнить следующие действия: 

1) внимательно изучить материалы уго-
ловного дела и определить процессуальное 
положение участвующих в допросе лиц;

2) установить круг вопросов, подлежа-
щих установлению при допросе военнослужа-
щего (в условиях ведения военных действий 
актуальной становится задача применения та-
кого тактического приема, как формулирова-
ние и постановка контрольных вопросов для 
проверки и оценки показаний допрашиваемо-
го, так как возможность получить какие-либо 
иные доказательства, кроме показаний допра-
шиваемого, крайне ограниченны) [3];

3) изучить личность допрашиваемого 
военнослужащего, его психологические и пси-
хофизические качества и состояние, состав 
семьи и род деятельности до призыва на во-
енную службу, а также отношения с воинским 
коллективом и командованием; 
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кам получить доступ к чужим электронным 
счетам и средствам с минимальными усилия-
ми и рисками. Кроме того, некоторые формы 
мошенничества с использованием электрон-
ных денежных средств основаны на обмане 
путем создания фальшивых Интернет-магази-
нов, платежных систем или проведения несу-
ществующих транзакций [3, с. 48].

Для того, чтобы правильно и четко ква-
лифицировать рассматриваемые составы, не-
обходимо дать уголовно-правовую характери-
стику их элементам. С уверенностью можно 
предположить, что кража и мошенничество в 
любых своих проявлениях полностью совпа-
дают по родовому и видовому объекту. Родо-
вым являются общественные отношения в 
сфере экономики, а видовым – общественные 
отношения против собственности. Помимо 
этого, общими для этих преступлений являют-
ся субъективные признаки хищения, такие как 
корыстная цель и прямой умысел.

Однако отличительной особенностью 
кражи и мошенничества является привлекае-
мый к уголовной ответственности субъект. В 
силу ч. 2 ст. 20 Уголовного Кодекса Россий-
ской Федерации за кражу привлекается физи-
ческое вменяемое лицо, достигшее 14-летнего 
возраста, в то время как за мошенничество 
уголовная ответственность наступает с 16 лет. 
На фоне данного разграничения возникает 
достаточно дискуссионный вопрос: почему 
субъекты по данным составам не равнознач-
ны, хотя и кража, и мошенничество со своей 
объективной стороны представляют собой 
именно хищение?

В учебной литературе такое разграниче-
ние обусловлено тем, что «снижение возраста 
уголовной ответственности за кражу, грабеж 
и разбой объясняется не только более высо-
кой общественной опасностью данных иму-
щественных посягательств, обусловленной 
более опасным способом их совершения, но и 
более широкой их распространенностью сре-
ди совершаемых подростками преступлений, 
обусловленной уровнем их социализации, пре-
допределяющим как интеллектуальную, так 
исполнительскую доступность данных спосо-
бов хищения для 14-летних» [2, с. 189].

Это позволяет сделать вывод о том, что 
16-летний подросток, являющийся субъектом 
мошенничества, по мнению законодателя, 
способен осознавать умышленность своего 
деяния с учетом базовых знаний психологии 
и навыков пользования информационными 
ресурсами, в том числе электронными де-
нежными средствами. Законодательно эта 
дефиниция не закреплена, Верховный Суд 
Российской Федерации по данному вопросу 

гражданского населения и уголовного пре-
следования лиц, их совершивших: автореф.  
дис. ... д-ра юрид. наук / А.Ю. Винокуров. –  
М., 2012. – 41 с.

3. Маликов, С.В. Особенности орга-
низации производства допроса в районах 
вооруженного конфликта / С.В. Маликов,  
К.З. Шхагапсоев // Пробелы в российском за- 
конодательстве. – 2017. – № 2. – С. 170 ‒ 173.

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ 
КВАЛИФИКАЦИИ КРАЖИ И 

МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШАЕМЫХ
В ОТНОШЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

В.Д. Майорова,
студентка  3-го  курса  Института  право- 
охранительной  деятельности  ФГБОУ  ВО  
«Саратовская  государственная  юридиче-
ская академия»
г. Саратов, Российская Федерация

Научный  руководитель:  Е.В. Пономаренко,  
доцент  кафедры  уголовного  и  уголовно- 
исполнительного  права  ФГБОУ  ВО  «Сара- 
товская  государственная юридическая  ака-
демия»,  кандидат  юридических  наук,  до- 
цент

Информационные технологии прошли 
путь своего развития от электронно-вычисли-
тельных машин до разработки искусственного 
интеллекта. Объекты цифровизации, напри-
мер, социальные сети, мессенджеры, вирусные 
программы, электронные платежные системы 
не только помогают в решении ряда задач, но 
и выступают иногда в качестве средства совер-
шения преступления.

Нормы российского уголовного законо-
дательства постоянно совершенствуются с уче-
том изменяющейся обстановки в стране. Про-
блемы квалификации кражи и мошенничеств, 
совершаемых в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» в отношении 
электронных денежных средств, объясняются 
созданием нелегализованных сайтов с возмож-
ностью их легкодоступного поиска и антикон-
фиденциального использования, на которых 
так же свободно можно зарегистрироваться и 
попасть в «ловушку» мошенников.

Например, в случае виртуальных краж 
и мошенничеств данные преступления могут 
быть совершены без физического контакта с 
объектом и жертвой. Компьютерные взломы, 
фишинговые атаки, вирусы и прочие средства 
электронной атаки позволяют злоумышленни-
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Исследуя понятия и явления уголовно- 
процессуальной науки, следует обратиться к 
проблемам терминологии, которая означает 
«часть специальной лексики, к которой от-
носят слова и словосочетания, называющие 
предметы и понятия различных сфер профес-
сиональной деятельности человека и не явля-
ющиеся общеупотребительными» [1, с. 42].

Для ответа на вопрос о корректности 
использования в профессиональной лексике 
термина (словосочетания) «затягивание сро-
ка» необходимо обратиться к учебной лите-
ратуре и научным статьям. Так, по мнению 
С.В. Борико, «процессуальный срок – это про-
межуток времени, в течение которого должно 
совершиться уголовно-процессуальное дей-
ствие или требуется воздержаться от его со-
вершения» [2, с. 151]. Он же подчеркивает, что 
«наличие процессуальных сроков дисципли-
нирует всех участников процесса, обязывает 
их своевременно осуществлять определённые 
действия [2, с. 152]. По замыслу законодателя 

каких-либо разъяснений не давал [1, с. 68]. С 
другой стороны, высшие судебные инстанции 
не могут затронуть все аспекты квалификации 
преступных деяний, однако возраст является 
существенным условием для правильного раз-
граничения кражи и мошенничества с исполь-
зованием электронных денежных средств. В 
дальнейшем хотелось бы видеть изменения 
в Уголовном Кодексе Российской Федерации 
конкретно по уравниванию субъекта данных 
преступлений в целях назначения справедли-
вого наказания.

Обратившись к п. 25.2 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной 
практике по делам о краже, грабеже и разбое», 
интересно заметить положение о том, кража, 
совершенная с использованием электронных 
денежных средств, в том числе с банковского 
счета, считается оконченным преступлением 
с момента их изъятия и причинения имуще-
ственного вреда владельцу. Однако хищение 
электронных денежных средств в большин-
стве случаев, особенно по уголовным делам, 
предусмотренным ст. 159.3 Уголовного Кодек-
са Российской Федерации, имеет минималь-
ные физические и материальный последствия 
для потерпевшего, при условии, если преступ-
ник воспользовался анонимными веб-сайта-
ми, обходящими конфиденциальный доступ к 
информации собственника. Такие сайты дают 
«сбой» в компьютерной системе, за счет чего 
сложно вычислить виновное в совершении 
преступления лицо. Потерпевший может даже 
не подозревать, что оказался «жертвой» хи-
щения, пока ему на смартфон или компьютер 
не придет уведомление о списании денежных 
средств со счета. Подобные действия повы-
шают латентность преступных деяний, свя-
занных с электронным оборотом безналичных 
средств.

Таким образом, чтобы не допустить 
ошибки в квалификации кражи и мошенни-
чества по предусмотренным выше составам 
необходимо улучшить сотрудничество между 
правоохранительными органами и специали-
стами в области информационной безопасно-
сти. Также важно развивать у граждан, в част-
ности, у лиц пенсионного и предпенсионного 
возраста, компьютерную грамотность, которая 
поможет предостеречь их от преступных по-
сягательств. Полезным в данном случае будет 
проведение на муниципальном уровне разъяс-
няющих бесед среди населения. Развитие ин-
формационных технологий непосредственно 
влияет на уголовное законодательство и тре-
бует своевременного обновления и совершен-
ствования правоприменительной практики.
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снованного ходатайства обвиняемого и (или) 
защитника придётся продлевать  временной 
период (срок) досудебного производства, не-
обходимый для ознакомления.
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Одним из методов уголовно-правовой 
политики государства является криминализа-
ция общественно опасных деяний. Данный ме-
тод уголовно-правовой политики находит свое 
широкое применение в период разработки и 
принятия нового уголовного закона для фор-
мирования целостной системы уголовно-пра-
вовых запретов. В науке уголовного права 

предварительное расследование должно осу-
ществляться таким образом, чтобы не были 
нарушены права и свободы участников уго-
ловного процесса и соблюдались принципы 
законности, гуманизма и др.

А.Н. Игнатьев в научной статье, посвя-
щённой проблеме противодействия затягива-
нию ознакомления с материалами уголовного 
дела обвиняемым и адвокатом-защитником, 
употребляет словосочетания «затягивание 
процесса», «умышленное затягивание време-
ни ознакомления», «явное затягивание вре-
мени ознакомления», «превышение сроков 
ознакомления» [3, с. 210-213]. Он же предла-
гает исключить время, предназначенное для 
ознакомления обвиняемого и его защитника с 
материалами уголовного дела, из общего срока 
предварительного следствия [3, с. 212].

Ю.П. Гармаев в методических рекомен-
дациях следователям использует термины 
«затягивание следственных и судебных дей-
ствий», «затягивание времени ознакомления», 
«нарушение срока предварительного рассле-
дования», «уклонение и затягивание процес-
са» [4, с. 6-10].

И.В. Данько применительно к уголовно- 
процессуальным срокам использует термины 
«течение срока», «исчисление срока», «окон-
чание срока», «соблюдение срока», «продле- 
ние срока», «установление срока», «восста-
новление пропущенного срока» [5, с. 459-465]. 

Как видно, ни законодатель, ни один из 
перечисленных процессуалистов, не исполь- 
зует словосочетание «затягивание срока».

В связи с изложенным к устоявшимся 
в уголовно-процессуальной науке терминам 
следует отнести «превышение срока» и «на-
рушение срока», а умышленную деятельность 
обвиняемого и адвоката-защитника по проти-
водействию следователю при ознакомлении с 
материалами уголовного дела и вещественны-
ми доказательствами именовать «затягивани-
ем срока ознакомления» либо «превышением 
срока ознакомления».

Что же касается предложения А.Н. Иг-
натьева об исключении времени, предназна-
ченного для ознакомления обвиняемого и его 
защитника с материалами уголовного дела, из 
общего срока предварительного следствия, то, 
полагаем, такое изменение норм УПК вряд ли 
способно реализовать задачу быстрого рассле-
дования уголовных дел и повысить оператив-
ность расследования, поскольку в таком случае 
потребуется изменение и других норм уголов-
ного-процессуального закона, а главное – это 
не сократит срок досудебного производства по 
делу, поскольку органу уголовного преследо-
вания в любом случае при поступлении обо-
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уголовной ответственности за управление 
транспортным средством лицом, находящим-
ся в состоянии опьянения. В УК 1960 года от-
ветственность за управление транспортным 
средством лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, была установлена в ст. 2061. В по-
следние месяцы существования СССР законо-
датель посчитал нецелесообразным наличие 
данного состава преступления в действующем 
на тот момент УК и 21 июня 1991 года декри-
минализировал данное деяние. Однако уве-
личение количества дорожно-транспортных 
происшествий, влекущих причинение вреда 
жизни и здоровью граждан, и которые совер-
шаются по вине водителей, находящихся в 
состоянии опьянения, вынудило законодателя 
через 15 лет вернуться к необходимости вос-
становления ответственности за совершение 
данного деяния. Закон Республики Беларусь от 
17 июля 2006 г. № 147-З дополнил УК 1999 г. 
ст. 3171, установившей ответственность за 
управление транспортным средством лицом, 
находящимся в состоянии опьянения.

Трансформационная рекриминализация 
осуществляется на основе уголовно-правово-
го запрета, уже существующего в уголовном 
законе. Речь может идти либо об изначально 
неправильном определении законодателем 
родового объекта посягательства, либо о не-
достаточном учете законодателем степени 
общественной опасности соответствующего 
деяния.

В частности, в ст. 3281 УК 1999 г. в ре-
зультате рекриминализации установлена от-
ветственность за незаконное перемещение 
через таможенную границу Евразийского эко-
номического союза и (или) Государственную 
границу Республики Беларусь наркотических 
средств, психотропных веществ либо их пре-
курсоров или аналогов. Соответственно, родо-
вым объектом данного преступления является 
здоровье населения.

Ранее законодатель ошибочно кримина-
лизировал данное деяние как преступление 
против порядка осуществления экономиче-
ской деятельности в ст. 228 УК 1999 г., уста-
навливающей ответственность за осуществле-
ние контрабанды.

Одним из критериев разграничения кри-
минализации и рекриминализации как мето-
дов уголовно-правовой политики являются об-
условливающие их факторы. Наряду с общими 
основаниями признания того или иного пове-
дения преступным, рекриминализация обла-
дает собственными факторами, отличными от 
факторов первичной криминализации.

Исследование правоприменительной 
практики и анализа научной литературы по-

классическим на сегодняшний день стало по-
нимание криминализации  как законодатель-
ного процесса и результата признания опреде-
ленных деяний уголовно запрещенными, т.е. 
преступными и наказуемыми. Противополож-
ный процесс в уголовно-правовой доктрине 
определяется как  декриминализация деяния.

Однако следует отметить, что современ-
ное уголовное право имеет глубокие истори-
ческие и законодательные традиции и поэтому 
значительная часть уголовно-правовых запре-
тов, закрепленных в действующем Уголовном 
кодексе Республики Беларусь 1999 г. (далее – 
УК), перешла из ранее действовавшего уго-
ловного законодательства дореволюционно-
го и советского периодов. Вследствие этого 
можно констатировать, что объем первичной 
криминализации, т.е. криминализации деяний, 
ранее никогда не влекущих уголовную ответ-
ственность, в процессе кодификации и разви-
тия действующего УК относительно невелик.

Анализ уголовно-правовой политики 
государства позволяет утверждать, что в каче-
стве одного из направлений и методов ее раз-
вития выступает не только криминализация, 
но и рекриминализация общественно опасных 
деяний, т.е. восстановление уголовно-право-
вых запретов на основе ранее декриминали-
зированных деяний, а также создание новых 
уголовно-правовых запретов на основе иных 
уже существующих уголовно-правовых за-
претов (трансформация уголовно-правовых 
запретов).

Понятие «рекриминализация» встреча-
ется в уголовно-правовой литературе, однако 
оно не нашло своего широкого распростране-
ния и применения. Вместе с тем осмысление 
рекриминализации, ее содержания, видов, и 
факторов, ее порождающих, позволит повы-
сить эффективность как уголовно-правовой 
политики государства в целом, так и уголовно-
го законодательства в частности. 

В основе рекриминализации обществен-
но опасных деяний могут находиться различ-
ные обстоятельства, предопределяющие диф-
ференциацию этого метода уголовно-правовой 
политики на несколько видов. В зависимости  
от способа рекриминализации общественно 
опасных деяний, по моему мнению, следует 
выделить два вида: а) восстановительная ре-
криминализации; б) трансформационная ре-
криминализация.

В свою очередь, применение того или 
иного способа рекриминализации обусловле-
но моментом существования первичного уго-
ловно-правового запрета.

Примером восстановительной рекрими-
нализации является повторное установление 
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фективности работы и облегчение повседнев-
ных задач. Однако, несмотря на то, что меж-
ду ними есть некоторое сходство, в них также 
присутствуют и определенные различия.

Автоматизация процессов представляет 
собой применение технологий и программ-
ного обеспечения для выполнения задач (как 
правило, рутинных, повторяющихся, охваты-
вающих большой объем данных) без прямого 
вмешательства человека. Она основывается на 
программировании компьютеров или других 
устройств таким образом, чтобы они могли 
самостоятельно выполнять определенные опе-
рации. Данная концепция нацелена на упро-
щение и оптимизацию процессов, устранение 
возможных ошибок и сокращение времени, за-
трачиваемого на выполнение задач.

В качестве основных задач автоматиза-
ции обработки информации в правоохрани-
тельных органах О.И. Белозеров и П.М. Ан-
дрейченко выделяют следующие:

– формирование объединенных банков 
данных, которые имеют оперативно-справоч-
ное, оперативно-розыскное, криминалистиче-
ское, экспертно-криминалистическое назна-
чение, и организация обмена информацией 
между правоохранительными органами в пре-
делах всего государства, а при необходимости 
и с зарубежными странами;

– автоматизированный учет субъектов, 
которые подлежат дактилоскопической реги-
страции;

– обеспечение информационно-аналити-
ческой деятельности всех подразделений пра-
воохранительных органов [1, c. 7].

Уже несколько десятилетий в кримина-
листику и судебную экспертизу разрабатыва-
ются, внедряются и используются автомати-
зированные поисковые системы (например, 
автоматизированные информационно-поиско-
вые системы «След», «Документ», «Запаховые 
следы человека», «Маркировка транспортных 
средств», «Огнестрельное оружие и боепри-
пасы», «Валюта»). Программные комплексы 
используются для ведения криминалистиче-
ских учетов (дактилоскопических; данных 
ДНК; денежных знаков, бланков документов 
и ценных бумаг; запаховых следов человека; 
пуль, гильз и патронов со следами стрелкового 
огнестрельного оружия с нарезным стволом; 
трасологических следов; фонограмм голоса 
и речи; фотографических изображений лиц и 
др.). Формируется автоматизированное рабо-
чее место сотрудника правоохранительного 
органа, представляющее собой комплекс мате-
матических, алгоритмических, программных, 
технических и организационно-методических 
средств, позволяющих решать некоторые за-

зволяет выделить следующие факторы рекри-
минализации:

– неблагоприятная динамика ранее де-
криминализированных видов человеческого 
поведения;

– неблагоприятная динамика уже крими-
нализированных видов человеческого поведе-
ния, что препятствует достижению целей уго-
ловной ответственности;

– ошибки в ранее проведенной кримина-
лизации;

– ошибки в ранее проведенной декрими-
нализации.

Законодательные ошибки в предшеству-
ющей криминализации и декриминализации 
общественно опасных деяний порождают се-
рьезные препятствия для точного применения 
уголовного закона и правильной квалифика-
ции преступлений.

Представляется целесообразным закреп- 
ление и широкое применение в доктрине уго-
ловного права понятия «рекриминализация 
общественно опасных деяний». Это позволит:  
повысить эффективность формирования и  
реализации уголовно-правовой политики Рес- 
публики Беларусь, устранить законодательные 
и правоприменительные ошибки, обеспечить  
реализацию принципов законности и справед-
ливости уголовного закона.

КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ 
В КРИМИНАЛИСТИКЕ 

И СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ

Е.П. Орехова,
доцент  кафедры  криминалистики  юриди-
ческого  факультета  Белорусского  государ-
ственного университета, кандидат юриди- 
ческих наук, доцент
г. Минск, Республика Беларусь

Научно-технический прогресс способ-
ствует появлению новых приемов, методов и 
средств раскрытия и расследования престу-
плений. 

Цифровая криминалистика – это новая 
область знания, включающая обработку и ана-
лиз больших и динамических наборов данных 
в электронном варианте. Обработка данных 
может проводиться с помощью автоматизиро-
ванных систем (автоматизации процессов), а 
также искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект и автомати-
зация процессов являются двумя важными 
концепциями современного технологического 
мира. Оба они направлены на улучшение эф-
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ществить только человек. Однако освоение 
современных информационных технологий 
позволит повысить эффективность решения 
задач, стоящих перед правоохранительными 
органами.
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Процесс расследования преступлений, 
как правило, начинается с получения инфор-
мации правоохранительными органами о со-
вершенном преступлении. Причем данная 
первоначальная информация о криминальном 
событии чаще всего неполная, а иногда и про-
тиворечивая. Порой к сотрудникам органов 
уголовного преследования на этом этапе рас-
следования поступают разные сведения о пре-
ступном событии, лицах, их совершивших, 
способе совершения определенных преступ-
ных действий, о наличии у виновных лиц ору-
жия, транспорта, средств связи и т.д., иногда 
они сомнительны, иногда противоречивы, а 
порой явно недостаточные для обоснованно-
го решения вопроса о возбуждении уголов-
ного дела. Все это не позволяет следователю 
или сотруднику органа дознания по итогам и 
результатам такого неотложного следственно-
го действия, как осмотр места происшествия 
с полной уверенностью выдвигать кримина-
листические версии, которые можно взять за 
основу как рабочие следственные версии след-
ствия.

Рассматривая криминалистическую вер-
сию как научную категорию, следует отметить, 

дачи. Например, автоматизированное рабочее 
место судебного эксперта позволяет ему осу-
ществлять исследование с применением ав-
томатизированной методики и программных 
комплексов.

Искусственный интеллект представ-
ляет собой развитую форму автоматизации, 
позволяющую компьютерным системам об-
рабатывать и использовать информацию для 
принятия собственных решений и обучения на 
опыте. Искусственный интеллект имитирует 
интеллектуальные функции человека, такие 
как распознавание образов, речь, понимание 
текста, анализ данных, обучение и принятие 
решений на основе имеющейся информации. 
Как отмечает академик С.В. Абламейко, цель 
искусственного интеллекта не автоматизация 
ручного труда, а надежное и непрерывное вы-
полнение многочисленных крупномасштаб-
ных компьютеризированных задач, что тре-
бует участия человека для первоначальной 
настройки системы и правильной постановки 
вопросов [2, с. 27].

Итак, главное отличие между искус-
ственным интеллектом и автоматизацией про-
цессов заключается в способности искусствен-
ного интеллекта обрабатывать и использовать 
информацию для принятия решений. В то вре-
мя как автоматизация просто выполняет пре-
допределенные задачи без необходимости ана-
лиза или принятия решений, искусственный 
интеллект способен самостоятельно адапти-
роваться, обучаться и принимать решения на 
основе данных, что делает его более гибким и 
универсальным инструментом.

С появлением искусственного интеллек-
та активно прорабатывается вопрос внедрение 
его возможностей в криминалистику и судеб-
ную экспертизу, поскольку искусственный 
интеллект позволяет интерпретировать име-
ющуюся информацию. Искусственный ин-
теллект может применяться в приложениях, 
обеспечивающих кибербезопасность, защиту 
от мошенничества, в поисковых системах, для 
распознавания лиц, персонализации, аналити-
ки данных.

Таким образом, автоматизированные си-
стемы и искусственный интеллект не смогут 
на данном этапе полностью заменить человека, 
однако они оказывают существенную помощь 
сотрудникам правоохранительных органов в 
сборе и обработке учетно-регистрационной и 
статистической информации, в решении задач 
управленческого значения. Эта помощь носит 
больше поисковый, технический характер, а 
непосредственное проведение следственных 
действий, анализ результатов их проведения, 
окончательное принятие решений может осу-
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проблемы и рассмотреть пути их решения, что 
по мнению многих ученых, практиков и пред-
ставителей профессорско-преподавательского 
состава учреждений высшего образования Ре-
спублики Беларусь, явно недостаточно.

По нашему мнению, являясь средством 
познания истины, криминалистическая версия 
собранными в процессе ее проверки доказа-
тельствами подтверждает или опровергает су-
ществование определённых фактов, имеющих 
отношение к событию преступления. Поэтому 
напрашивается вывод, на начальном этапе рас-
следования необходимо выдвигать и отрабаты-
вать не какие угодно версии, а лишь те, кото-
рые непосредственно строятся на собранном 
материале, криминалистически значимой ин-
формации о способе совершения преступле-
ния, оставленных виновными лицами следах 
(как материальных, так и идеальных), оруди-
ях преступления, транспорта, похищенном и 
уничтоженном имуществе и т.д.

При исследовании отдельных, в том 
числе и сомнительных обстоятельств необхо-
димо выдвигать и проверять все возможные 
на данный момент времени версии с учетом 
складывающейся следственной ситуации, но 
при этом каждая из версий по проверке этих 
обстоятельств должна быть достоверной, 
достаточно обоснованной и тщательно про-
веренной. Мы не совсем согласны с точкой 
зрения профессора А.Г. Филиппова о том, что 
«если по преступлению не возбуждено уголов-
ное дело и не проводится расследование, след-
ственные ситуации по нему не возникают» 
[2, с. 94]. Здесь следует согласиться с точной 
зрения российского криминалиста, профессо-
ра А.Ю. Головина, считающего, что исходная 
следственная ситуация зависит не от момента 
возбуждения уголовного дела, а временем по-
ступления сообщения о совершенном престу-
плении [3, с. 236]. Так, например, уголовное 
дело по сообщению о совершенной краже из 
квартиры, владельцы которой отдыхают за 
пределами Республики Беларусь, может быть 
возбуждено не в момент получения сообщения 
от жильцов подъезда об открытой двери со-
седней квартиры, а спустя определенное вре-
мя, допустим после проведения определенной 
проверки по этому сообщению, но в ходе этой 
проверки все равно необходимо провести не-
отложные следственные действия, разрешен-
ные согласно уголовно-процессуальному зако-
ну до возбуждения уголовного дела [3, с. 237]. 
На этом этапе будут выдвигаться и определен-
ные криминалистические версии.

При этом проверка версий должна, на 
наш взгляд, строиться с учетом определенных 

что данной теме в юридической литературе 
посвящено много публикаций, в частности, 
её рассматривали в своих работах: В.П. Анти-
пов, Г.В. Арцишевский, Д.В. Бахтеев, Р.С. Бел-
кин, В.Ф. Ермолович, Г.В. Зорин, А.М. Ларин, 
Я. Пещака, Е.Е. Центров и многие другие, но 
до настоящего времени нет единого мнения 
о природе и сущности версии и ее значении в 
расследовании преступлений.

Несмотря на обилие имеющейся инфор-
мации по проблемам построения и провер-
ки криминалистических версий, особенно на 
начальном этапе расследования, имеется еще 
много нерешенных вопросов, с которыми при-
ходится сталкиваться в процессе расследова-
ния многим следователям. 

К таким вопросам, прежде всего, стоит 
отнести соотношение криминалистической и 
оперативно-розыскной информации о совер-
шенном преступлении. Здесь складывается 
опасность выбора и проверки только наиболее 
существенной на тот момент версии, осталь-
ные версии остаются без внимания, работа 
следственно-оперативной группы по ним не 
проводится или ведется малоэффективно, 
т.к. для многих главным критерием является 
конечный результат − установление и задер-
жание лица, совершившего преступление. 
Именно на этом этапе при производстве не-
отложных следственных действий упускается 
реальная возможность поиска, фиксации и за-
крепления следовой информации, в том числе 
и о предполагаемых участниках преступного 
события, о механизме и способе совершенных 
преступлений, об использованном оружии, 
транспорте и т.д.

Такая деятельность сотрудников органов 
уголовного преследования, в первую очередь 
следователя, связана порой с рядом факторов, 
к которым в первую очередь следует отнести 
компетентность сотрудника следственного 
подразделения, его профессионализм, знания, 
умения и навыки, приобретенные в рамках по-
лученного образования, в том числе и по та-
кой учебной дисциплине, как криминалистика 
[1, с. 58-60].

К сожалению, здесь необходимо конста-
тировать, что в последнее время изучение в 
рамках учебной дисциплины «Криминалисти-
ка» особенностей производства такого след-
ственного действия, как осмотр места проис-
шествия, рассмотрение вопросов, связанных с 
планированием расследования, выдвижением 
криминалистических версий сводится к не-
скольким часам лекционного курса и несколь-
ким часам практических занятий, в процессе 
которых невозможно обсудить все имеющиеся 
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ГРУППОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Е.В. Печинская,
доцент  кафедры  специальных  юридиче-
ских  дисциплин  Гродненского  филиала  
УО «БИП – Университет права и  социаль-
но-информационных  технологий»,  канди-
дат юридических наук, доцент
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Изучение групповой преступности не-
совершеннолетних в криминологической нау- 
ке актуально в силу ряда причин. Во-первых, 
данная преступность через определенный пе-
риод времени (по достижении ее участника-
ми совершеннолетнего возраста) становится 
частью взрослой групповой преступности. 
Во-вторых, согласно статистическим дан-
ным уже длительный период времени около  
40% преступлений при участии несовершен-
нолетних совершаются в группе [1].

Это означает, что профилактическую ра-
боту с данными группами следует проводить 
на этапе ранней профилактики, когда предкри-
минальные подростковые группы еще не успе-
ли стать криминальными.

Под групповой преступностью несовер-
шеннолетних можно понимать совокупность 
преступлений, совершенных двумя и более 
несовершеннолетними (в том числе при уча-
стии взрослых) на конкретной территории за 
определенный период времени.

Уже к середине 1980-х гг. были выяв-
лены первые признаки воздействия взрослой 
преступности на преступность несовершенно-
летних. Некоторые группы целенаправленно 
объединялись для совместного занятия пре-
ступной деятельностью, другие – спонтанно, 
т.е. изначально не имели такой цели. Подрост-
ки, находящиеся в зависимости от группы, в 
первую очередь учитывают интересы группы 
и совершают в группе такие противоправные 
действия, которые никогда бы не совершили в 
одиночку. Данная ситуация называется сдвиг 
группового риска, т.е. несовершеннолетний 
становится податлив давлению криминальной 
группы.

В криминологической литературе типо-
логия преступных групп несовершеннолетних 
производится по различным основаниям.

Так, в зависимости от уровня крими-
нализации и организованности преступных 
групп они подразделяются на предкриминаль-
ную, простую преступную, организованную 
преступную группы и преступную организа- 

алгоритмов [4, с. 155-159; 5, с. 81-89], вклю-
чающих ряд следственных и процессуальных 
действий и оперативно-розыскных мероприя- 
тий. В процессе проверки версии о соверше-
нии данного преступления конкретным лицом  
устанавливается его образ жизни и деятель- 
ности, круг знакомых, его привычки, прово-
дится проверка его алиби, устанавливается 
местонахождение похищенного имущества,  
получаются образцы для сравнительного ис-
следования со следами, обнаруженными и  
изъятыми на месте происшествия и т.д.

По нашему мнению, существенную по-
мощь при проверке версий может оказать про-
граммирование и алгоритмизация расследова-
ния, что позволит значительно эффективнее 
расследовать уголовные дела.
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Третий тип преступных групп несовер-
шеннолетних – это устойчивые подростко-
во-молодежные группировки. В них входят 
несовершеннолетние наряду со взрослыми. 
Эти группировки имеют стойкую антиобще-
ственную направленность, а также элементы 
преступной организации: деление на сферы 
влияния, устойчивую структуру, систему под-
чинения, наличие преступников-рецидивистов 
среди организаторов и лидеров [3, с. 87].

Для этого типа преступных группиро-
вок характерно наличие не только лидера, но 
и «идеолога», которые сами участия в престу-
плениях не принимают, а занимаются тем, что 
находят объекты нападения, обучают членов 
группы, как успешно провести преступную 
операцию и скрыть следы, как вести себя в 
случае разоблачения преступления.

Группировки такого типа имеют органи-
зованный характер и их состав более стабилен. 
Для них часто характерно насильственное вов-
лечение несовершеннолетних в группировку и  
их удержание с помощью физического и пси-
хического принуждения.

Каждый из вышеперечисленных типов 
не является обособленным, все они тесно  
взаимосвязаны друг с другом. Так, группа, ко-
торая на ступень выше, при необходимости 
может использовать нижестоящую для дости-
жения своих преступных целей, кроме того, 
по мере накопления криминального опыта 
члены, условно говоря «младших» группиро-
вок, переходят в «старшие», иными словами, 
наблюдается трансформация нижестоящей в 
вышестоящую группировку [3, с. 88].

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что многие преступные группы несовер-
шеннолетних в момент своего возникновения 
не имеют своей целью систематически совер-
шать преступления. Некоторое время такая 
группировка может находиться в аморфном 
состоянии, но также очень быстро может пе-
рерасти в преступную – со строгой иерар- 
хией, границами территориального влияния, 
структурной подчиненностью в соответствии 
с личностным статусом каждого члена. В свя-
зи с этим даже сам факт образования любой  
группы несовершеннолетних требует особого 
внимания со стороны правоохранительных  
органов по пресечению и профилактике их 
преступной деятельности.
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шинства таких компаний свойственны раз-
личные формы отклоняющегося поведения, в 
которые они весьма легко вовлекают несовер-
шеннолетних. Такая легкость объясняется не 
только потребностью в общении и проведении 
досуга, но и в желании самоутвердиться, само-
реализовать себя, показать другим, что «я стал 
взрослым». Несовершеннолетний дорожит 
мнением членов предкриминальной группы, 
подражает им и тем самым старается стать ее 
полноправным членом.

Существует и иное основание для ти-
пологии несовершеннолетних групп – это 
уровень развития группы и ее качественные 
характеристики. Согласно данному критерию 
выделяются три типа преступных групп под-
ростков.

Первый тип – это традиционные пре-
ступные группы несовершеннолетних. Чаще 
всего они малочисленны и их групповая пре-
ступность формируется по территориально-
му принципу (место жительства, соседство). 
Чаще всего их преступные действия носят 
ситуативный характер. Возрастная структу-
ра таких преступных групп характеризуется 
наличием в них большого числа подростков 
в возрасте 14 лет; число взрослых лиц, входя-
щих в их состав незначительно. Члены этих 
групп совершают в своем большинстве пре-
ступления с корыстной направленностью.

Второй тип несовершеннолетних 
групп – это «переходные» преступные груп- 
пы. Они отличаются не только большим ко-
личеством членов, но и имеют иные каче-
ственные особенности: действуют более про-
должительный период деятельности, число 
подростков четырнадцатилетнего возраста 
среди них минимально, зато резко возрастает 
количество взрослых лиц (18-20 лет) в группе.

Такие группы совершают свои преступ-
ные деяния в течение довольно длительного 
периода времени (полгода и больше), что по-
зволяет говорить о систематичности и устой-
чивости этих групп. По сравнению с первым 
типом для «переходных» групп характерно  
совершение наряду с корыстными преступ- 
лениями, преступлений, связанных с хулиган-
ством, и преступлений против личности (на- 
несение телесных повреждений различной 
степени тяжести, убийства, изнасилования и 
т.д.).
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Анализ списка коррупционных престу-
плений, нашедшего свое закрепление в ч. 1 
Примечаний к ст. 90 УК, позволяет конста-
тировать, что одной из форм коррупционной 
преступной деятельности выступает взяточни-
чество.

Вследствие этого возникает вопрос о 
соотношении понятий «подкуп» и «взяточни-
чество» в белорусском законодательстве. Име-
ются основания полагать, что по своему объе-
му и содержанию эти понятия не совпадают по 
предмету и кругу выгодоприобретателей.

В УК Беларуси понятие предмета взя-
точничества сформулировано в более узком 
понимании и сводится к получению должност-
ным лицом для себя или родственников лишь 
материальных ценностей либо получению вы-
год имущественного характера.

Материальные ценности, выступающие 
как предмет взяточничества – это деньги, цен-
ные бумаги, вещи.

Вместе с материальными ценностями 
предметом взятки могут быть выгоды имуще-
ственного характера, т. е. различные услуги, 
предоставляемые должностному лицу бес-
платно, но необходимые к оплате (питание в 
ресторане, передача безвозмездно путевки на 
отдых, проездных документов, выполнение 
ремонтных или иных работ). Имеет смысл 
считать выгодой имущественного характера и 
оплачиваемую сексуальную услугу, оказывае-
мую безвозмездно должностному лицу, о чем 
ему известно.

Предмет подкупа в Законе «О борьбе с 
коррупцией» сформулирован шире, чем пред-
мет взяточничества в УК, и включает в себя 
наряду с материальными ценностями (имуще-
ством) либо выгодами имущественного харак-
тера иные выгоды нематериального характера 
в виде: услуги, покровительства, обещания 
преимущества для них или для третьих лиц.

К иным выгодам могут быть отнесены 
выгоды неимущественного характера, но кос-
венно способствующие получению имуще-
ственного выигрыша, например, получение 
более выгодной работы или заказа. Помимо 
этого, выгоды неимущественного характера 
могут выражаться во внеочередном решении 
личного вопроса, в повышении авторитета 
лица посредством отзыва в СМИ, в научном 
журнале и т.п. Предоставление покровитель-
ства может проявляться в необоснованной 
и неправомерной защите от законного при-
влечения к юридической ответственности, 
заступничестве, необоснованном поощрении 
или создании благоприятных условий для ка-
кой-либо деятельности.
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В нашей стране реализуется целый ряд 
мероприятий, которые должны способство-
вать более эффективной борьбе со взяточ-
ничеством, в их числе проверка органами 
прокуратуры соблюдения законодательства о 
противодействии коррупции на предприятиях 
и организациях, работа с трудовыми коллек-
тивами о недопущении замалчивания фактов 
взяточничества на предприятии и формирова-
нии негативного отношения ко взяточничеству 
и коррупции в целом. Также ведется работа по 
ужесточению законодательства за коррупци-
онные преступления.

В качестве одной из мер совершенство-
вания законодательства о борьбе с корруп- 
цией представляется целесообразным приве-
дение к однозначности в УК понятия предме- 
та взяточничества как коррупционного пре-
ступления и понятия предмета подкупа долж-
ностного лица, как одной из форм коррупции 
(в Законе «О борьбе с коррупцией»).

В соответствии со ст. 1 Закона Респуб- 
лики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-З «О 
борьбе с коррупцией» одной из двух форм 
коррупции является подкуп государственного  
должностного или приравненного к нему лица 
либо иностранного должностного лица.
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право на жизнь; достоинство, свободу и лич-
ную неприкосновенность; право на непри-
косновенность жилища, личную и семейную 
тайну; право на выбор места жительства и 
свободное передвижение и др. Не меньшей 
ценностью обладают политические, социаль-
но-экономические, а также культурные права и 
свободы человека и гражданина. «Признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина – обязанность государства» [2]. 
Однако необходимо констатировать, что в ус-
ловиях прогрессивного развития научно-тех-
нического прогресса государству все сложнее 
осуществлять защиту этих прав и свобод. С 
одной стороны, современный научно-техни-
ческий прогресс, являющийся движущийся 
силой четвертой промышленной революции, 
способен вывести человеческое общество на 
небывалый уровень развития, повысить стан-
дарт прав и их гарантий, расширить содержа-
ние уже сложившихся прав. С другой сторо-
ны, он же таит в себе и огромные риски, в том 
числе связанные с ущемлением, сужением не-
которых прав человека, что может негативно 
сказаться на их реализации.

Все чаще нарушение конституционных 
прав человека происходит с использовани-
ем информационных технологий, оснащен-
ных системой искусственного интеллекта 
(далее – ИИ), которые постепенно начинают 
проникать во все сферы человеческой жизне-
деятельности. Россия входит в топ-20 стран в 
области исследований ИИ с долей 2,4%, глава 
Минцифры Максим Шадаев обозначил прио-
ритеты внедрения ИИ в госуправление. Так, 
в частности, на портале госуслуги будет вне-
дрен голосовой помощник, который позволит 
задавать вопросы голосом и получать голо-
совой ответ. В медицинской сфере нейросети 
будут давать врачам подсказки при постанов-
ке диагноза. Также он будет применяться для 
анализа спутниковых снимков: ИИ поможет 
выявить незаконные вырубки лесов и незаре-
гистрированные постройки. После обработки 
накопленного Росгидрометом массива данных 
ИИ поможет строить более точные прогнозы 
погоды. Однако уже неоднократно многие уче-
ные заявляли, что ИИ может иметь и обратную 
сторону, представлять существенную опас-
ность, вплоть до исчезновения человечества. 
В нашей стране уже действует Кодекс этики 
в сфере искусственного интеллекта, который 
устанавливает главным приоритетом таких 
технологий защиту интересов и прав людей. 
Приоритет защиты прав и свобод человека и 
гражданина при реализации технологий ИИ 
закреплен и во многих других правовых актах, 
регулирующих сферу высоких технологий. 

Вследствие сказанного возникает пара-
доксальная ситуация: часть предмета подкупа 
совпадает с предметом взяточничества и, со-
ответственно, может порождать уголовную от-
ветственность, а другая часть предмета подку-
па, не совпадающая по своему содержанию с 
предметом взяточничества, уголовную ответ-
ственность не порождает. Между тем имеют-
ся основания утверждать, что любой корруп-
ционный подкуп независимо от фактического 
содержания его предмета представляется наи-
более опасным проявлением коррупции, под-
рывает принципы государственного управ-
ления, сдерживает экономическое развитие, 
представляет опасность нравственным устоям 
общества, оказывает отрицательное влияние 
на правосознание граждан.

Вышесказанное позволяет нам сфор-
мулировать предложение о криминализации 
подкупа должностных лиц, осуществляемого  
посредством предоставления виновному не 
только материальных ценностей либо извле-
чения выгод имущественного характера, но и 
оказания иной выгоды в форме работы, услу- 
ги, покровительства, обещания преимуще- 
ства. Данная криминализация может быть 
осуществлена в результате либо внесения со-
ответствующих изменений в ст. 430, 431, 432 
УК, либо в результате дополнения УК Белару- 
си статьями 4301, 4311, 4321 УК.

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА 
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 

В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Е.В. Пономаренко,
доцент  кафедры  уголовного  и  уголовно- 
исполнительного  права  ФГБОУ  ВО  «Сара-
товская  государственная юридическая  ака- 
демия»,  кандидат  юридических  наук,  до- 
цент
г. Саратов, Российская Федерация

Права и свободы человека и граждани-
на нашли свое закрепление в самом главном 
законе государства – Конституции РФ. Боль-
шинство из них являются неотъемлемыми, 
принадлежат каждому с момента рождения 
и «защищаются не только государством, но и 
всем мировым сообществом, а в случае их на-
рушения, к нарушителям могут применяться 
международно-правовые санкции» [1, с. 156]. 
К таковым необходимо отнести, в-первую 
очередь, личные права, составляющие осно-
ву правового статуса человека и гражданина: 
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как мошенничество (ст. 159 УК). Однако ве-
дется разработка законопроекта о запрете дип-
фейков и об ответственности за незаконный 
синтез голоса [4]. Кроме всего прочего, ИИ 
может способствовать дискриминации людей 
и угрожать их социально-экономическим пра-
вам. В этой части следует поддержать авторов, 
которые отмечают, что «здесь дело не в ИИ как 
таковом, а в том, что разрабатывают его люди, 
которые могут иметь разные взгляды, и что 
«стереотипные предубеждения и слепые пят-
на разработчиков систем» могут привести к 
тому, что созданные ими алгоритмы будут дей-
ствовать в рамках этих предубеждений» [5].

Все вышеизложенные примеры возмож-
ных нарушений прав и свобод человека в ус-
ловиях использования ИИ свидетельствуют 
лишь об одном, что решить данную проблему 
только путем внесения точечных изменений в 
УК РФ невозможно. Необходимо включить в 
уголовный закон общую уголовно-правовую 
норму, которая бы охватывала все возможные 
манипуляции с использованием систем ИИ. 
Кроме того, необходимо данное средство со-
вершения преступления считать обстоятель-
ством, отягчающим наказание, внеся соответ-
ствующие изменения в ст. 63 УК РФ.
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Так, например, одним из основным принци-
пов развития и использования технологий ИИ, 
соблюдение которых обязательно при реализа-
ции Национальной стратегии развития ИИ на 
период до 2030 года, является защита прав и 
свобод человека.

Однако ИИ открывает новые возмож-
ности не только для законопослушных граж-
дан, он все большую популярность набирает 
в криминальном мире, являясь эффективным 
способом совершения различных преступле-
ний.  С его помощью сегодня можно собрать 
любые персональные данные человека, кото-
рые в дальнейшем возможно использовать, 
например, в мошеннических схемах. На се-
годняшней день в УК РФ нет самостоятель-
ной нормы, где бы персональные данные вы-
ступали объектом уголовно-правовой охраны. 
Случаи «утечки» персональных данных ква-
лифицируются чаще всего по ст. 137 или 272 
УК РФ. Однако стоит согласиться с мнением 
И.Р. Бегишева и Д.В. Кирпичникова, что «вряд 
ли признаки, описывающие объекты данных 
составов, исчерпывающе охватывают всю 
множественность персональных данных, не-
правомерное воздействие на которые способ-
но образовать достаточную общественную 
опасность и повлечь тяжкие последствия» 
[3, с. 11]. На данную проблему обратил вни-
мание и законодатель, в связи с чем 23 января 
2024 года Государственная Дума в 1-м чтении 
приняла законопроект «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации», 
которым предлагает дополнить гл. 28 УК РФ 
ст. 272.1, предусматривающей уголовную от-
ветственность за использование и(или) пере-
дачу (распространение, предоставление, до-
ступ), сбор и (или) хранение компьютерной 
информации, содержащей персональные дан-
ные, полученные путем неправомерного до-
ступа к средствам ее обработки, хранения или 
иного вмешательства в их функционирование, 
либо иным незаконным путем, а также за со-
здание и (или) обеспечение функционирования 
информационных ресурсов, предназначенных 
для незаконного хранения и (или) распростра-
нения персональных данных. Однако вряд ли 
и данная уголовно-правовая норма охваты-
вает все возможные случаи посягательств на 
идентичность лица. Сейчас все большую по-
пулярность набирает технология дипфейков – 
технология создания точной цифровой копии 
человека, его лица, голоса. Ни Гражданский, 
ни Уголовный кодексы не содержат упомина-
ний термина «дипфейк», как и понятия «ис-
кусственный интеллект». Такие случаи квали-
фицируются как хищение путем модификации 
компьютерной информации (ст. 159.6 УК) или 
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шеннолетнего существенно влияет возраст-
ная психология: разрыв темпов физического и 
нравственного развития, недостаток жизнен-
ного опыта, повышенная внушаемость, впе-
чатлительность, эмоциональность, занижен-
ная критичность при восприятии информации, 
осознание себя подопечным и в этой связи 
снижение самоконтроля, ответственности, же-
лание продемонстрировать внешнюю взрос-
лость, самостоятельность [1, с. 120]. Выше-
названные возрастные особенности не могут 
считаться криминогенными, так как многие 
из них способствуют усвоению позитивных 
воздействий, и они присущи всем подросткам. 
Сочетание личностных качеств, криминоген-
ных черт, возрастных особенностей, среды и 
ситуации может способствовать и ускорять 
выбор преступного варианта поведения.

Мы не можем быть категоричны и утвер-
ждать, что по достижению восемнадцатилет-
него возраста человек полностью сформирует-
ся как личность, что у него будут устойчивые 
мотивы и четкое правосознание. В формирова-
нии личности, в том числе личности преступ-
ника, большая роль отводится соотношению 
биологического и социального факторов. В 
процессе формирования личности в качестве 
основного фактора выступает социальное – 
комплекс внешних воздействий. С другой сто-
роны, нельзя отбрасывать в сторону и биоло-
гические факторы: темперамент, инстинкты, 
безусловные реакции и другие особенности 
биологического характера.

Главным, а на определенных этапах 
формирования личности и единственным, 
институтом социализации каждого несовер-
шеннолетнего является семья. Основная роль 
в семье принадлежит родителям, которые 
должны знать, что способствует правильно- 
му и гармоничному развитию психики, лич-
ностных особенностей детей, интересов и др.,  
а что препятствует формированию нравствен-
ных, правовых взглядов, установок.

Ю.М. Антонян считает неблагополуч-
ную семью главным звеном в цепи причин 
преступного поведения несовершеннолетних. 
Ребенок в силу возраста и психологических 
особенностей подражает поведению родите-
лей. Негативные качества родителей и их вред-
ные привычки могут негативно отразиться не 
только на здоровье ребенка, но и на его психи-
ке и дальнейшем развитии [2, с. 220].

Недостатки семейного воспитания, зло-
употребление спиртными напитками, употре-
бление наркотических средств, привлечение к 
уголовной ответственности членов семьи и др. 
являются криминогенными факторами пре-
ступности несовершеннолетних. В подобных 
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
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ПРАВОНАРУШЕНИЙ
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Деформация правосознания является 
одной из наиболее актуальных проблем ны-
нешней молодежи. Это явление возникает в 
силу недостаточной глубины познания права, 
небольшого жизненного опыта, отсутствия 
должного развития и сформированности лич-
ности, инфантилизма, правовой неграмотно-
сти, неправильного отношения к праву, испол-
нению правовых предписаний и т.д.

В Республике Беларусь общий возраст, 
по достижении которого на момент соверше-
ния преступления лицо может быть привлече-
но к уголовной ответственности, установлен с 
16 лет. Но есть ряд преступлений, по которым 
ответственность наступает с четырнадцати 
лет. Их перечень является исчерпывающим 
и закреплен в ч. 2 ст. 27 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь. Это означает, что зако-
нодатель, учитывая психологические характе-
ристики несовершеннолетнего гражданина, в 
то же время полагает, что большинство несо-
вершеннолетних лиц после достижения 16 лет 
уже могут осознавать общественную опас-
ность и противоправность своих поступков, 
выбирать стратегии поведения для недопуще-
ния совершения преступлений.

Несовершеннолетние как социально-воз-
растная группа находятся в зоне повышенного 
риска в силу психологической незрелости, не-
достаточного материального положения, де-
формации правосознания.

Личностная характеристика несовер-
шеннолетнего имеет значительные особенно-
сти по сравнению с другими социально-воз-
растными группами. Эти особенности связаны 
с тем, что на формирование личности несовер-
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дываются именно в семье, и любые недостат-
ки и упущения могут дорого обойтись и обще-
ству, и государству в целом.

Комплексный подход к выявлению при-
чин деформации правосознания и слаженная 
работа государственных органов, обществен-
ных институтов, семьи способствуют пра-
вильному воспитанию не только в социальном 
смысле, но и в правовом.
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Уголовное право представляет собой 
нормы поведения, которые выработались об-
ществом для упорядочения социума. Что бу-
дет, если внедрить искусственный интеллект 
(далее – ИИ) в уголовную сферу? Некоторые 
считают, что ИИ не справится с деятельностью 
человека, а другие считают, что ИИ может за-
менить человека. В то же время встает вопрос, 
возможно ли доверить ИИ, к примеру, написа-
ние уголовного закона за живого человека?

ИИ, безусловно, способен существенно 
облегчить человеческое существование, но и 
сам может стать исполнителем преступлений. 
В процессе обработки большого объема ин-
формации ИИ может нарушить частную жизнь 

проявлениях несовершеннолетнему тяжело 
найти выход и правильное решение из труд-
ной ситуации, что может повлечь совершение 
преступлений. Каждый второй несовершенно-
летний преступник не признает свои действия 
противоправными [1, с. 119].

Одной из наиболее очевидных причин 
преступности несовершеннолетних является 
бытовая психология неблагополучных семей. 
Для нее характерно злоупотребление алкого-
лем, пренебрежение к человеческому достоин-
ству. Основными причинами пьянства являет-
ся недостаточная организованность досуга и 
низкая культура общения и быта. Криминоген-
ность семейно-бытовой психологии выступает 
причиной бытовой преступности, а именно: 
бытового хулиганства, вовлечение несовер-
шеннолетних в правонарушения, в пьянство, 
попрошайничество и др.

Основными детерминантами деформа-
ции правосознания выступают: социальные, 
экономические, политические, правовые явле-
ния, процессы субъективного и объективного 
характера.

Деформация знаний выступает в виде 
правовой неграмотности, необоснованной пе-
реоценке права как регулятора правоотноше-
ний, отрицании его ценности, неправильном 
отношении к праву и исполнению правовых 
предписаний. Правосознание и правовая ин-
формационность растет с возрастом.  Несо-
вершеннолетние зачастую обладают меньшим 
запасом правовых знаний и искаженностью 
понимания правовых норм.

Именно семья является ключевым зве-
ном первоначального познания права. Именно 
родители должны объяснять своим детям их 
права и обязанности, а также рассказывать о 
противоправных деяниях и последствиях на-
рушения законодательства. Знание права на 
вербальном уровне – не значит действитель-
ное уважение к праву. Только на ценностном, 
мотивационном, поведенческом уровне право-
сознание можно считать сформированным. На 
процесс формирования правового сознания у 
молодежи влияет воспитание, условия жизни, 
работа, процесс организации обучения, сред-
ства массовой информации, государственная 
молодежная политика.

Недостатки в развитии и нравственном 
формировании личности проявляются в ран-
нем возрасте. Отсутствие должного и правиль-
ного воспитания может привести к различного 
рода отклонениям от социальных норм. Об-
раз жизни родителей, их нравственные и мо-
ральные нормы являются одним из основных 
элементов в формировании социально зрелой 
личности. Основы жизненной позиции закла-
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«белых» людей. Подобная технология также 
широко применяется в Китае, где в судах уже 
используется экспертная система на базе ИИ, 
подсказывающая судьям возможные решения. 
По мнению зампреда Совета по цифровиза-
ции сенатора А. Шейкина, так как машинное 
зрение гораздо лучше человека справляется 
с обработкой многостраничных документов, 
проверочных расчетов, поиском ошибок, вне-
дрение ИИ в судебную сферу необходимо. Од-
нако мы считаем, что пока рано внедрять ИИ 
в Российскую систему правосудия, но разра-
ботать нормы, которые будут регулировать от-
ветственность за преступный вред, причинен-
ный нейросетью, необходимо.

Возникает вопрос правового регули-
рования ИИ и возможности установления 
уголовной ответственности за последствия, 
наступаемые от его действий. Ученые пред-
лагают несколько вариантов решения данных 
вопросов: 1) необходимо внести новые нормы 
в уголовное законодательство, которые будут 
регламентировать такую ответственность; 
2) создать новое законодательство, которое 
будет регулировать искусственный интеллект 
или же создать новое «право искусственного 
интеллекта», которое будет регулировать мно-
гие вопросы. Но в сегодняшних реалиях – это 
нецелесообразно, так как ИИ в ближайшем 
будущем будет внедрен во все сферы челове-
ческой жизнедеятельности и спрогнозировать 
все возможные последствия от его использова-
ния невозможно. 

В ближайшие годы в России ожидается 
распространение беспилотного транспорта, с 
помощью которого может совершаться доста-
точно большое количество преступлений. По-
мимо этого, существуют программы, которые 
с помощью искусственного интеллекта созда-
ют изображение «живого человека», которого 
в реальности не существует. Возможна ситу-
ация, когда ИИ на основе множества фотогра-
фий одного и того же человека может сделать 
одну картинку, где будет изображен данный 
человек, но в той обстановке, которая будет 
оскорблять его честь, достоинство или дело-
вую репутацию. Также с помощью нейросети 
можно будет создать видео с изображением из-
вестного лица, например, для маркетинговых 
целей, но при отсутствии его согласия на это. 
В РФ существует охрана изображения челове-
ка, но мы можем заметить, что такие право-
нарушения, а то и преступления имеют место 
быть. Таким образом, использование в различ-
ных сферах технологий ИИ создает большие 
сложности, так как его правовой статус четко 
не закреплен в законодательстве РФ.

определенного лица. Тогда кого в данной си-
туации привлекать к уголовной ответственно-
сти – самого ИИ или его создателя?

На сегодняшней день к ответственности 
будет привлечено физическое лицо, а имен-
но, его создатель. Ответственность, тем более 
уголовная, для ИИ не предусмотрена, но за-
конодательство в данной сфере разрабатыва-
ется. Так, Президент РФ В.В. Путин поручил 
19 июля 2023 г. Правительству Российской Фе-
дерации совместно с Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции обеспечить «внесение в законодательство 
Российской Федерации в области эксперимен-
тальных правовых режимов в сфере цифровых 
инноваций изменений, направленных на упро-
щение доступа к участию в эксперименталь-
ном правовом режиме, а также на унификацию 
механизмов страхования ответственности за 
вред, причиненный в результате применения 
технологий искусственного интеллекта» [1].

Нейросети внедряются в различные об-
ласти человеческой жизнедеятельности. В 
правоохранительной деятельности нейросеть 
применяется для опознания лиц. По мнению 
В.Н. Чорного, нейросеть необходимо внедрять 
и в уголовно-исполнительную систему, тем бо-
лее для этого имеются все необходимые усло-
вия [2, c. 45]. 

Преступники могут использовать воз-
можности нейросети для совершения различ-
ных преступлений, например, распространять 
заведомо ложные сведения о лице, сгенериро-
ванные нейросетью [3, с. 188]. Также актуаль-
ность набирают дипфейки. С помощью них 
можно отзеркалить голос любого человека и, 
мало того, что другой человек не поймет, что 
это дипфейк, даже некоторые программы не 
смогут его распознать. [4, с. 129]. Возможно-
сти дипфейка являются неограниченными, от 
генерации любого живого человека до искус-
ственно сгенерированного образа. С его помо-
щью с лёгкостью возможно совершать такие 
преступления, как клевету (ст. 128.1 УК РФ), 
вымогательство (ст. 163 УК РФ), незаконное 
изготовление и оборот порнографических ма-
териалов (ст. 242 и ст. 242.1 УК РФ) и др.

В Шанхае и ряде других регионов Китая 
запущена пилотная программа, которая помо-
гает распознавать речь благодаря искусствен-
ному интеллекту [5, c. 119]. Однако опыт США 
с системой COMPAS в 2012 году показал, что 
применение ИИ не было эффективно. США 
внедрили в судебную систему нейросеть, для 
осуществления помощи в судебном процессе. 
Однако искусственный интеллект стал выно-
сить больше обвинительных приговоров в от-
ношении афроамериканцев, чем в отношении 
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Противоправные, уголовно наказуемые 
деяния в сфере экономической несостоятель-
ности (банкротства) посягают на установ-
ленный порядок в сфере экономической дея- 
тельности. В Уголовном кодексе Республики 
Беларусь 1960 г. запрет на совершение данных 
деяний содержался в гл. 11 «Преступления 
в сфере предпринимательства и иной хозяй-
ственной деятельности». В действующем же 
уголовном кодексе Республики Беларусь (да-
лее – УК) названная группа преступных дея- 
ний регламентирована в гл. 25 «Преступления 
против порядка осуществления экономиче-
ской деятельности». В теории уголовного пра-
ва соответствующие нормы принято называть  
нормами о криминальном банкротстве или  
институтом криминального банкротства [1].  
Общественная опасность норм, составляю- 
щих институт криминального банкротства  
очевидна. В первую очередь она заключается  
в том, что государство теряет доходы в  
бюджет (налоги и сборы) от деятельности  
ликвидируемого предприятия. Владельцы ор- 
ганизации лишаются собственности, а граж-
дане – рабочих мест. Помимо этого созда- 
ются условия для коррупционных схем в пла- 
не использования неучтенных денежных 
средств. Значимость охраны соответствую- 
щих общественных отношений предопреде- 
лила использование механизмов уголовного за-
кона в отношении лиц, причастных к обозна-
ченному виду экономической преступности.

До 1 октября 2023 г. (вступления в силу 
изменений и дополнений в УК) к их числу 
относились следующие статьи УК: ст. 238  
«Ложная экономическая несостоятельность 
(банкротство)», ст. 239 «Сокрытие экономи-
ческой несостоятельности (банкротства)»,  
ст. 240 «Преднамеренная экономическая не-
состоятельность (банкротство)», ст. 241 «Пре-
пятствование возмещению убытков кредито-
ру (кредиторам)». Однако с 1 октября 2023 г.  
вступили в силу положения Закона Респуб- 
лики Беларусь от 13 декабря 2022 г. № 227-З,  
в соответствии с которыми ст. 238 «Ложная 
экономическая несостоятельность» исключе-
на из УК.

На данный момент происходит запаз-
дывание уголовно-правового реагирования 
на использование научных и технических до-
стижений в области ИИ. Законодатель данно-
му вопросу должен уделить особое внимание. 
Помимо этого, необходимо разработать со-
ответствующий правовой механизм, способ-
ствующий своевременно регулировать вопро-
сы, возникающие в части использования ИИ 
и предотвращения возможных общественно 
опасных последствий.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

1. Перечень поручений по итогам со-
вещания с членами Правительства / [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 
www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/ 72211. ‒  
Дата доступа: 12.11.2023.

2. Чорный, В.Н. Правовое регулирова- 
ние государственного управления искусствен-
ным интеллектом в уголовно-исполнитель-
ной системе России / В.Н. Чорный // Админи- 
стративное право и процесс. ‒ 2022. ‒ № 5. ‒  
С. 45 ‒ 49.

3. Пономаренко, Е.В. Совершение пре-
ступлений с использованием электронных 
или информационно телекоммуникационных 
сетей: вопросы законодательной регламен- 
тации / Е.В. Пономаренко // Государство и  
право в изменяющемся мире: 30 лет консти-
туционного развития: материалы Всерос- 
сийской науч.-практ. конф., Нижний Новго-
род, 23 марта 2023 года. – Нижний Новгород:  
ООО «Печатная Мастерская РАДОНЕЖ», 
2023. – С. 186 ‒ 191.

4. Филипова, И.А. Правовое регулиро-
вание искусственного интеллекта: учеб. по-
собие / И.А. Филиппова. – 2-е изд., обнов. и 
доп. – Нижний Новгород: Нижегородский  
госуниверситет, 2022. – С. 129 ‒ 135.

5. Ли, К.-Ф. Сверхдержавы искусствен-
ного интеллекта. Китай, Кремниевая доли-
на и новый мировой порядок / К.-Ф. Ли. ‒ М.:  
Манн, Иванов и Фербер, 2019. ‒ 240 с.



264

Вместе с тем неприменение ст. 238 УК 
в судебной деятельности может указывать на 
высокий латентный характер подобного рода 
криминальных деяний. Не следует забывать и 
о том, что кроме охранительной функции, реа- 
лизации принципа неотвратимости уголовной 
ответственности, УК реализует предупреди-
тельную функцию, которая проявляется, в 
том числе, и в предупреждении общественно 
опасных деяний, связанных с криминальным  
банкротством. Аргумент о необходимости 
исключения нормы из УК ввиду отсутствия 
случаев ее применения в практической дея- 
тельности не всегда является убедительным и  
состоятельным.

По мнению некоторых ученых, установ-
ление наказуемости за ложную экономиче-
скую несостоятельность (банкротство) явля-
ется эффективным сдерживающим фактором 
его совершения. Исследователи отмечают 
простоту и лаконичность диспозиции ст. 238 
УК «Ложная экономическая несостоятель-
ность (банкротство)»: «подача индивидуаль-
ным предпринимателем или должностным 
лицом юридического лица в суд, рассматри- 
вающий экономические дела, заявления долж-
ника о своей экономической несостоятельно-
сти (банкротстве), иных документов, содер-
жащих заведомо недостоверные сведения о 
неплатежеспособности должника». Объек-
тивную сторону этого состава преступления  
составляли действия, выразившиеся в пред-
ставлении в суд заведомо ложных сведений об 
экономической несостоятельности (банкрот- 
стве). Уголовно-правовой запрет указанного 
деяния был обусловлен еще и тем, что оно  
совершается в отношении третьих лиц, при 
этом деяние как преступное ими не воспри- 
нимается, но последствия со временем стано-
вятся очевидными [7].

Указанные рассуждения сводятся к мыс-
ли о том, что подача заведомо ложных сведе-
ний в экономический суд о несостоятельно-
сти (банкротстве) не утратило общественной 
опасности вследствие сохранившейся воз- 
можности умышленного использования про-
цедур несостоятельности (банкротства) для 
ухода от имущественной ответственности или 
от исполнения денежных обязательств недо-
бросовестным должником. Имеющиеся же 
проблемы правоприменительной практики 
связаны со сложностью выявления и диагно-
стирования преступлений в сфере экономи- 
ки, к которым относится и криминальное  
банкротство. Они требуют совершенствова- 
ния методов работы правоохранительных 
органов, а не исключения этой работы из их  
сферы деятельности. 

Решение законодателя об исключении из 
УК ст. 238 «Ложная экономическая несостоя- 
тельность (банкротство)» видится спорным.  
Установить достоверные мотивы данного ре-
шения весьма затруднительно. Анализ науч-
ной литературы позволяет сформулировать 
некоторые мысли и предположения по этому 
поводу.

Целесообразность исключения из УК 
ст. 238 обосновывали отдельные ученые еще 
до принятия такого решения законодателем. 
Так, К.С. Захилько утверждал о том, что  
ст. 238 УК имеет самостоятельное значение 
лишь в той части, когда информация, пода- 
ваемая в суд, искажается таким образом, что  
у лица появляется фиктивное право на обра- 
щение в экономический суд с заявлением 
должника. При этом искажение сведений не 
влечет невозможность удовлетворения требо-
ваний кредиторов на сумму, превышающую 
крупный размер. По мнению автора, проти-
водействие подобным деянием возможно с  
использованием норм о подлоге (ст. 380 УК 
и 427 УК) и фальсификации доказательств 
(ст. 395 УК). Приведенные рассуждения по-
зволяют ему согласиться с позицией исследо-
вателей о необходимости исключения нормы 
о ложном банкротстве из УК. При этом ответ-
ственность за такие деяния, после реализа- 
ции данного предложения, должна наступать  
в соответствии с иными нормами о крими-
нальном банкротстве [2, с. 97].

Ряд исследователей также обосновы- 
вают нецелесообразность существования нор-
мы о ложном банкротстве тем, что описанное  
в ней деяние в зависимости от обстоятельств 
следует рассматривать как преднамеренное  
банкротство или же как препятствование воз-
мещению убытков кредитору. По их мнению, 
действия, предваряющие ложное банкротство, 
можно рассматривать в качестве стадии со-
вершения указанных преступлений [3, с. 20;  
4, с. 294; 5, с. 69].

Не менее приемлемым видится тезис о  
том, что решение об исключении ст. 238 из  
УК вызвано отсутствием практического при-
менения этой нормы в судебной практике. Так, 
в соответствии со статистикой за 2022 год по 
ст. 238 УК, а также и остальным статьям, со-
ставляющим институт криминального банк- 
ротства, не вынесено ни одного приговора 
суда [34]. Национальным статистическим ко-
митетом Республики Беларусь в перечне пре-
ступлений, совершенных против порядка осу-
ществления экономической деятельности, за 
2022 год статьи о криминальном банкротстве 
не зафиксированы [6].
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА ХИЩЕНИЕ НАРКОТИКОВ 
ПУТЕМ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА

Г.А. Салаев,
адвокат Минской  городской  коллегии  адво- 
катов
г. Минск, Республика Беларусь

В Республике Беларусь за преступления, 
связанные с наркотиками, законодательством 
предусмотрены весьма суровые наказания, 
вплоть до двадцати пяти лет лишения сво-
боды. Непримиримая позиция государства в 
вопросах борьбы с наркоманией объясняется 
крайне негативным влиянием этого явления 
на общество. Распространение наркотиков 
подрывает здоровье нации, способствует ро-
сту преступности, наносит огромный эконо-
мический ущерб. Особую тревогу вызывает 
распространение среди молодежи так назы- 
ваемых «легких» наркотиков, в частности,  
марихуаны. Кроме прямого вреда здоровью,  
наркомания влечет за собой рост преступно-
сти. Для борьбы с наркоугрозой государство 
вынуждено применять жесткие меры нака-
зания. Строгие меры оправданы масштабами 
бедствия и разрушительным воздействием 
наркотиков на личность и общество. Однако 
важно, чтобы жесткие меры наказания сочета-
лись с профилактикой и лечением [1].

Ответственность за совершение нар-
копреступлений сосредоточена в главе 29 
(ст. 327-332) УК Республики Беларусь. С мо-
мента принятия Уголовного кодекса Республи-
ки Беларусь 1999 года в данную главу вноси-
лись многочисленные поправки и изменения, 
многие из которых создавали значительный 
общественный резонанс. Такие нововведения 
преимущественно затрагивали сферу оборота 
наркотиков. Современное общество пытается 
выстроить адекватную модель противостояния 
наркотической угрозе, снизить уровень нар-
котизации населения. Уголовный кодекс Ре-
спублики Беларусь (далее – УК РБ) содержит 
10 статей, предусматривающих ответствен-
ность за совершение преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотических средств, 
психотропных веществ либо их прекурсоров 
или аналогов, что свидетельствует о повышен-
ном внимании государства к такой социальной 
проблеме, как наркомания. Нам представля-
ется, что деятельность по криминализации и 
пенализации антинаркотических норм будет 
продолжена законодателем и в будущем.

Основная часть зарегистрированных 
наркопреступлений приходится на незаконный 

Таким образом, исключение из УК со-
става преступления, предусмотренного ст. 238 
УК, видится поспешным. На данном этапе 
развития уголовно-правовых отношений не- 
обходимо осуществлять перманентный мони-
торинг последствий его принятия, на осно- 
вании чего и формулировать выводы об его  
эффективности.
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Вымогательство – это требование пе-
редачи имущества или права на имущество  
либо совершения каких-либо действий иму-
щественного характера под угрозой примене-
ния насилия к потерпевшему или его близким, 
уничтожения или повреждения их имущества, 
уничтожения, завладения, блокирования, мо-
дификации компьютерной информации, рас-
пространения клеветнических или оглашения 
иных сведений, которые они желают сохра-
нить в тайне (ч. 1 ст. 208 УК РБ).

Хищение наркотических средств, пси-
хотропных веществ либо прекурсоров или 
аналогов, совершенное вымогательством, при-
знается оконченным в момент предъявления 
такого требования.

Согласно уголовному законодательству 
нижний предел наказания за совершенное пре-
ступление, предусмотренное ч. 3 ст. 327 УК 
РБ, составляет от семи лет, а нижний предел 
наказание по ч. 3 ст. 208 УК РБ составляет от 
пяти лет. 

С субъективной стороны преступление 
по ч. 3 ст. 208 УК РБ характеризуется виной 
в форме прямого умысла. Виновный всегда 
преследует корыстную цель (незаконно обога-
титься с требованием передачи ему имущества 
или права на имущество либо совершения ка-
ких-либо действий имущественного характе-
ра).

С субъективной стороны преступление 
по ч. 3 ст. 327 УК РБ характеризуется виной 
в форме прямого умысла. Виновный нередко 
преследует корыстную цель (незаконно обога-
титься посредством завладения наркотически-
ми средствами, психотропными веществами, 
либо их прекурсорами или аналогами). 

Однако изучение уголовных дел по ч. 3 
ст. 327 УК РБ показывает, что при хищении 
наркотиков виновный не всегда стремится по-
лучить материальную выгоду, его побуждают 
совершить такие действия собственная нарко-
тическая зависимость, сострадание к больно-
му наркоманией и другим тяжелым заболева-
нием, иные причины. 

А субъект рассматриваемых преступле-
ний по ч. 3 ст. 208 УК РБ и по ч. 3 ст. 327 УК 
РБ – физическое вменяемое лицо, достигшее 
14-летнего возраста (ст.27 УК РБ). 

Очевидно, что назначение судами срока 
наказания за преступление по ч. 3 ст. 327 УК 
РБ не будет способствовать справедливому, гу-
манному и объективному рассмотрению уго-
ловных дел, а создаст дополнительные трудно-
сти при назначении срока наказания. В связи с 
этим, мы предлагаем уменьшить нижний пре-
дел срока наказания, в частности, предлагает- 

оборот наркотических средств, психотропных 
веществ, их прекурсоров и аналогов (ст. 328 
УК РБ).

Другие наркопреступления выявляют-
ся намного реже, но этот факт не снижает их 
общественную опасность. Напротив, он под-
черкивает сложность обнаружения и докумен-
тирования таких преступлений правоохрани-
тельными органами, их высокую латентность. 
К таким преступлениям относится хищение 
наркотических средств, психотропных ве-
ществ их прекурсоров и аналогов, закреплен-
ное ст. 327 УК РБ. 

Основным непосредственным объектом 
преступления, предусмотренного ст. 327 УК 
РБ, является здоровье населения. В качестве 
дополнительного или факультативного объек-
тов могут выступать отношения собственно-
сти, безопасности жизни и прочие. 

Предмет данного преступления – нар-
котические средства, психотропные вещества 
либо прекурсоры или аналоги. Некоторые 
ученые считают, что не являются предметом 
хищения, предусмотренного ст. 327 УК РБ, 
психотропные вещества либо прекурсоры или 
аналоги. Мы считаем, что подобный подход 
представляется неоправданным, поскольку ис-
ключает адекватную уголовно-правовую реак-
цию на деяния такого рода.

Хищение, квалифицируемое по ч. 1 
ст. 327 УК РБ, должно носить ненасильствен-
ных характер и должно быть совершено тай- 
но. Хищение наркотических средств, пси-
хотропных веществ либо их прекурсоров или 
аналогов окончено в момент завладения та- 
кими предметами, вне зависимости от того, 
появилась ли у виновного возможность распо-
ряжаться ими или нет.

По ч. 2 ст. 327 УК РБ квалифицируются 
хищения наркотических средств, психотроп-
ных веществ либо их прекурсоров или ана-
логов, если они совершены: повторно, либо 
группой лиц, либо лицом, которому указан- 
ные средства вверены в связи с его служеб- 
ным положением, профессиональной дея- 
тельностью или под охрану, либо лицом, ра- 
нее совершившим преступления, предусмо-
тренные ст. 328, 329 или 331 УК РБ, либо в 
отношении особо опасных наркотических 
средств или психотропных веществ.

К особо квалифицирующим признакам 
ст. 327 УК РБ относит деяния, предусмотрен-
ные частями первой или второй настоящей 
статьи, если они совершены путем: разбоя или 
вымогательства, либо организованной груп-
пой, либо в крупном размере (ч. 3 ст. 327 УК 
РБ).
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Республики Беларусь (далее – УПК)). В необ-
ходимых случаях в просьбу об осуществлении 
осмотра компьютерной информации может 
включаться положение о разрешении присут-
ствия представителей органа иностранного го-
сударства, ведущего уголовный процесс. Ана-
логичные действия, если они предусмотрены 
иностранным законодательством, могут быть 
запрошены органом уголовного преследова-
ния Республики Беларусь.

Еще одним аспектом является получение 
компьютерной информации, содержащейся на 
определенных носителях (жесткие диски ком-
пьютеров и серверов, USB-флешнакопители, 
карты памяти и т.д.). Традиционно междуна-
родными договорами и национальным законо-
дательством (ст. 480 УПК) допускается пере-
дача предметов, которые обладают свойствами 
вещественных доказательств). Однако в сегод-
няшнем мире не только нецелесообразно, но 
иногда и невозможно передавать материаль-
ные носители электронной информации.

В рамках СНГ было принято два согла-
шения: Соглашение о сотрудничестве госу-
дарств-участников СНГ в борьбе с преступле-
ниями в сфере компьютерной информации 
2001 г. и Соглашение о сотрудничестве госу-
дарств-участников Содружества Независимых 
Государств в борьбе с преступлениями в сфере 
информационных технологий 2018 г. Они дей-
ствуют в отношении Беларуси, но по-разному 
применяются в отношениях с другими госу-
дарствами (в зависимости от ратификации). 
В отношении производства процессуальных 
действий на основании запроса другой догова-
ривающейся стороны Соглашение 2001 г. яв-
ляется отсылочным к действующим междуна-
родных договорам. А вот Соглашение 2018 г. 
может быть полезно, допуская возможность 
исполнения запроса о неотложном обеспече-
нии сохранности хранящихся в компьютерных 
системах данных. Результаты исполнения за-
проса не могут быть использованы без согла-
сия предоставившего их компетентного органа 
запрашиваемой стороны в иных целях, чем те, 
в которых они запрашивались и были предо-
ставлены.

Конвенция Совета Европы о преступно-
сти в сфере компьютерной информации 2001 г. 
(Будапештская конвенция), которая не действу-
ет в отношении Беларуси, предусматривает 
традиционные виды международной правовой 
помощи (выдача лица и правовая помощь), но 
в рамках правовой помощи могут оказывать-
ся специфические процессуальные действия, 
направленные на обеспечении сохранности 
данных, которые хранятся в компьютерной си- 

ся снизить нижний предел наказания с семи  
до пяти лет лишения свободы, то есть считаю 
необходимым изложить ч. 3 ст. 327 УК РБ в 
следующей редакции:

«Действия, предусмотренные частями 
первой или второй настоящей статьи, совер-
шенные путем разбоя или вымогательства, 
либо организованной группой, либо в крупном 
размере, – наказываются лишением свободы 
на срок от пяти до пятнадцати лет со штра-
фом или без штрафа» (ч. 3 ст. 327 УК РБ).

К каким последствиям приведет сниже-
ние нижней планки наказания по ч. 3 ст. 327 
УК РБ? Мы считаем, это будет справедливо и 
будет равняться к санкции наказания нижнего 
предела по ч. 3 ст. 208 УК РБ.
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Способность совершать общественно 
опасные деяния из любой точки мира требует 
постоянного совершенствования инструмен-
тов международной правовой помощи по уго-
ловным делам, так как органы уголовного пре-
следования сталкиваются с необходимостью 
собирать компьютерную информацию за гра-
ницей либо у иностранного поставщика теле-
коммуникационных услуг. Кроме традицион-
ных стали появляться новые, обусловленные 
трансформацией следственной деятельности 
в уголовном процессе инструменты междуна-
родной правовой помощи.

Прежде всего, допускается направление 
компетентному органу иностранного государ-
ства просьбы о производстве следственного 
действия, связанного с осмотром информации 
на определенном носителе и ее копированием 
(ст. 2041 Уголовно-процессуального кодекса 
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мационных и коммуникационных систем,  
имели доказательную силу в уголовном про-
цессе, что уже обеспечивается в отечествен-
ном правопорядке. Однако надо согласиться,  
что доказательственная информация, пред-
ставленная в цифровой форме, в сущности, 
остается доказательством, но представлен-
ным на специальном носителе [1, с. 200], и 
она должна обладать характеристиками, сфор-
мулированными в ч. 1 ст. 88 УПК. Указанная 
форма выражения доказательственной инфор-
мации требует особого регулирования про- 
цессуальных действий, в ходе которых соби-
рается такая информация, а также порядка, 
обеспечивающего передачу ее компетентным 
органам иностранного государства в рамках 
оказания международной правовой помощи  
по уголовным делам.

Таким образом, как мы видим, цифрови-
зация общественных отношений, проникно-
вение в цифровой мир преступных элементов 
требуют не только разработки новых процес-
суальных способов собирания доказатель-
ственной информации, но и новых механизмов 
передачи такой информации в иностранное 
государство в рамках оказания взаимной пра-
вовой помощи. При этом надо понимать, что 
доказательственная информация в цифровой 
(электронной) форме остается доказатель-
ством, если отвечает требованиям ч. 1 ст. 88 
УПК.
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стеме, расположенной на территории другого 
государства, и в отношении которых запраши-
вающее государство намеревается направить 
просьбу об обыске, о выемке или разглашении 
этих данных (ст. 29), на сбор данных о потоках 
информации в режиме реального времени, име-
ющих отношение к конкретным сообщениям 
на территории запрашиваемого государства, с 
помощью компьютерной системы (ст. 33), на 
сбор или запись в режиме реального времени 
содержания данных конкретных сообщений, 
передаваемых с помощью компьютерной си-
стемы (ст. 34).

Однако для развития отечественного 
уголовно-процессуального законодательства 
более интересной может стать Конвенция о 
противодействии использованию информа-
ционных и коммуникационных технологий в 
преступных целях, которая в настоящий мо-
мент согласовывается в рамках ООН. Одним 
из инициаторов разработки данного междуна-
родно-правового акта является Беларусь.

В проекте Конвенции есть положения об 
экстрадиции, передаче осужденных, передаче 
уголовного преследования, взаимной право-
вой помощи в связи с совершением предусмо-
тренных в данном международном договоре 
преступлений. Проект содержит обширный 
перечень предполагаемых изменений нацио-
нального законодательства в сфере междуна-
родной правовой помощи по уголовным де-
лам в связи с хранением и передачей данных. 
Среди процессуальных действий, допусти-
мых для оказания на основе просьбы органа 
иностранного государства, можно упомянуть 
проведение обыска и выемки хранящихся дан-
ных, поиск или аналогичный доступ, изъятие 
или аналогичное обеспечение безопасности 
и раскрытие данных, хранящихся с помощью 
компьютерной системы, перехват данных кон-
тента, удаление доменного имени, используе-
мого для преступной деятельности, удаление 
или обеспечение недоступности незаконной 
информации в Интернете. В то же время в 
проекте Конвенции закрепляются и ранее ис-
пользовавшиеся процессуальные действия, 
осуществляемые в рамках взаимной правовой 
помощи: получение показаний от лиц, вруче-
ние судебных документов, осмотр предметов 
и помещений и др.

Проект Конвенции ООН предусматрива-
ет обязанность государств-участников преду-
смотреть в национальном законодательстве, 
чтобы электронные доказательства, получен-
ные или извлеченные из устройств, оборудо-
вания, электронных / цифровых носителей,  
компьютерных программ или любых инфор- 
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ответственности за неправомерное разглаше-
ние персональных данных, хищение, а также 
использование их в преступных целях, по-
скольку в Уголовном кодексе Республики Бе-
ларусь (далее – УК) – единственном уголов-
ной законе в стране до вышеупомянутого года 
нельзя было встретить специальные составы, 
непосредственным уголовно-правовым объек-
том которых являлась бы защита персональ-
ных данных, а действующие на рассматривае-
мый период редакции статей УК, связанные с 
посягательством на персональные данные, не 
претерпевали каких-либо существенных изме-
нений с 1999 года, а именно, с момента приня-
тия уголовного закона.

Что еще касательно зарубежного сооб-
щества, то в ЕС, к примеру, в целях эффек-
тивной охраны персональных данных принят 
консолидирующий документ под названием 
GDPR – Общий Регламент защиты персональ-
ных данных (далее – GDPR) [3, с. 3]. Соответ-
ствующий акт подписан в апреле 2016 года, но 
возымел силу более чем через 2 года, лишь в 
мае 2018 года. Стоит при этом отметить, что 
GDPR применяется не только к странам-участ-
ницам ЕС, но также к любого рода юридиче-
скому лицу, в том числе иностранному, кото-
рое осуществляет обработку персональных 
данных граждан ЕС.

Что касается Китайской Народной Ре-
спублики, то в самобытном Китае с 2021 года 
действует довольно интересный для целей на-
шей работы закон, который обязывает Интер-
нет-провайдеров получать согласие их поль-
зователей на сбор персональных данных, им 
принадлежащих [4]. Таким образом, мы может 
сравнить законодательство Китая с законода-
тельством стран ЕС в рассматриваемой сфере 
и, следовательно, сделать вывод о том, что ана-
лизируемые нами подходы в соответствующих 
государствах во многом схожи и законодатель 
Китая в большинстве своем в вопросах охраны 
персональных данных ориентируется на евро-
пейский опыт и положения GDPR.

Примечательно, что в Японии закон, 
направленный на защиту персональных дан-
ных, действует с 2005 года. Данный акт осно-
ван, в частности, на целях обеспечения права 
японцев на неприкосновенность частной жиз-
ни. Таким образом, на каждом японском Ин-
тернет-сайте, работающем с персональными 
данными физических лиц, должна быть раз-
мещена Политика по защите персональной 
информации [5]. В последней должны быть 
указаны меры, принимаемые в целях защиты 
данных пользователей сайтов.
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С ПОСЯГАТЕЛЬСТВАМИ 

НА ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ, 

ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ 
И СРЕДИ МИРОВОГО 
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Прежде всего, отметим, что в государ-
ствах Европы уже более чем 25 лет тому назад 
с целью защиты и охраны прав на неприкос-
новенность частной жизни в среде автомати-
зированной обработки персональных данных 
граждан выделен институт правовой охраны 
личности – институт уголовно-правовой охра-
ны персональных данных. Кроме того, более 
чем в 20 европейских государствах имеют ме-
сто законы, посвященные защите персональ-
ных данных, а в ряде таких государств введе-
ны также независимые уполномоченные по 
защите персональных данных и, более того, 
в каждом из государств Европейского союза 
(далее – ЕС) еще с 1998 г. создана единая уни-
фицированная система защиты персональных 
данных, в частности, в секторе телекоммуни-
каций [1].

Но нельзя не отметить, что даже несмо-
тря на то, что в Республике Беларусь до 2021 г. 
отсутствовал системный НПА, регулирующий 
использование и обработку персональных 
данных, до принятия Закона все же имел ме-
сто модельный закон «О персональных дан-
ных» для стран-участниц СНГ [2]. То есть, 
данная проблема еще до 1999 г. была не нова 
для международного сообщества, в частности, 
международной организации, членом которой 
выступала и Беларусь.

Но даже с учетом вышеизложенного 
Республикой Беларусь до сих пор не ратифи-
цирована Конвенция Совета Европы о защи-
те физических лиц при автоматизированной 
обработке персональных данных [2]. Кроме 
того, как уже было упомянуто выше, неурегу-
лированными до 2021 года на национальном 
уровне в нашей стране оставались вопросы  
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Согласно Конституции Республика Бе- 
ларусь является социальным государством, 
политика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь 
и свободное развитие человека. Одной из 
первоочередных задач деятельности любого 
государства на конституционном уровне яв-
ляется обеспечение высокого качества жизни 
и здоровья населения с помощью различных 
социальных и правовых механизмов их за-
щиты. Особая роль в этом вопросе отводится 
здравоохранению. В целях обеспечения устой-
чивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь одним из приоритетов 
государственной политики является сохране-
ние и укрепление здоровья населения на ос-
нове формирования здорового образа жизни и 
повышения доступности и качества медицин-
ского обслуживания. В то же время следует 
отметить, что несмотря на все принятые и реа-
лизуемые меры, достаточно часто выявляются 
факты недостаточно эффективного медицин-
ского обслуживание населения, которые носят 
в том числе и субъективный характер, напри-
мер: нечестность отношениЯ врачей к своим 
профессиональным обязанностям, необосно-
ванный отказ в оказании медицинской помо-
щи, злоупотребление должностным положе-
нием и т.д. В отечественном законодательстве 
выделяют 3 вида дефектов оказания медпомо-
щи: несчастный случай, врачебную ошибку и 
профессиональное преступление, для каждого 
из которых, характерны специфические при-
знаки. Дефект оказания медицинской помо-
щи – это в той или иной степени причинение 
вреда здоровью человека, развившегося в про-
цессе оказания ему медицинской помощи (ди-
агностической, лечебной, реабилитационной), 
а также ненадлежащая организация самой ме-
дицинской помощи [1]. Вопросы анализа раз-

В Российской Федерации (далее – РФ) 
еще с 2006 года имеет место Федеральный за-
кон «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 
№ 152-ФЗ, которым установлена обязанность 
для юридических лиц по принятию мер, на-
правленных на защиту соответствующих дан-
ных физических лиц. С учетом положений 
данного закона подобные меры должны яв-
ляться достаточными, чтобы не повлечь как 
случайный, так и неправомерный доступ к 
персональным данным, их изменение, распро-
странение или уничтожение, а также другие 
неправомерные действия.

Так, зарубежный опыт уголовно-право-
вой охраны, в частности, развитых стран, где 
криминализация тех либо иных деяний, а так-
же уголовная ответственность за их соверше-
ние установлена на законодательном уровне, 
свидетельствует о том, что введение уголовной 
ответственности за непосредственное наруше-
ние законодательства о персональных данных 
выступает в качестве неотъемлемого элемента 
предупреждения совершения преступлений в 
подобной сфере, а также способствует эффек-
тивному исполнению законодательства о пер-
сональных данных.
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ступления медицинским работником в ходе 
своей профессиональной деятельности явля-
ется квалифицирующим обстоятельством и, 
как следствие, предусматривает повышенную 
ответственность» [4, с. 132]. Действия (без-
действия) медицинского работника, за кото-
рые он может быть привлечен к уголовной от-
ветственности, описаны в отдельных статьях 
Особенной части Уголовного кодекса Респу-
блики Беларусь. При расследовании данной 
категории уголовных дел, следователи сталки-
ваются с рядом проблем, в частности, бывает 
сложно доказать противоправность действий 
(бездействия) врача; что именно небрежность, 
халатность врача стали причиной нанесенно-
го пациенту ущерба; при медицинской ошибке 
вина врача может быть только в форме неосто-
рожности (легкомыслия или небрежности); 
уголовно наказуемым признается причинение 
именно тяжкого вреда здоровью пациента. Та-
ким образом, при уголовной ответственности 
должны быть соблюдены следующие обяза-
тельные условия: наступление общественно 
опасных последствий (смерти или тяжкого 
вреда здоровью); противоправность действий 
(бездействия) медработника; причинно-след-
ственная связь между вредом и противоправ-
ным поведением; вина медицинского работ- 
ника.

Несомненно, что своевременная и каче-
ственная медицинская помощь играет боль-
шую роль в защите конституционных прав 
граждан на жизнь и здоровье. Такая помощь 
может быть оказана только медицинскими 
работниками, поэтому несоблюдение либо 
ненадлежащее исполнение ими профессио-
нальных обязанностей посягает на фундамен-
тальные социальные ценности – жизнь и здо-
ровье людей.
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личных дефектов оказания медицинской по-
мощи поднимались Г. Бобковой-Басовой еще в 
1939 г. [2, с. 15].

Под несчастным случаем в медицинской 
практике понимают неблагоприятный исход 
лечения, связанный с такими обстоятельства-
ми, которые врач не мог предвидеть и пре-
дотвратить (например, послеоперационные 
осложнения, аллергическая реакция на лекар-
ственное средство). С точки зрения уголовно-
го права речь идет о невиновном причинении 
вреда (ст. 26 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь). Для доказательства несчастного 
случая необходимо исключить вероятность 
врачебной ошибки, ненадлежащего исполне-
ния профессиональных обязанностей. Глав-
ный критерий – правомерность действий ме-
дицинского работника, а именно, соблюдение 
им должностной инструкции, стандартов диа-
гностики и лечения. 

Врачебная ошибка возникает в результа-
те заблуждения врача при выполнении им про-
фессиональных обязанностей. В научной ли-
тературе насчитывается множество подходов 
к объяснению сущности врачебной ошибки, 
выделяется не менее 65 определений, описы-
вающих данное понятие [3]. Вместе с тем тер-
мин «врачебная ошибка» в уголовном праве не 
используется и нормативного определения не 
имеет.  Главное отличие ошибки от других де-
фектов врачебной деятельности состоит в ис-
ключение умышленных преступных действий, 
таких как небрежность, халатность, а также 
медицинское невежество. Врачебная ошибка 
может быть обусловлена как объективными 
обстоятельствами (несовершенством спосо-
бов лечения, атипичным течением болезни, от-
сутствием условий для оказания медпомощи 
и др.), так и субъективными (недостаточной 
квалификацией, неопытностью медработника, 
несвоевременностью обследования, неверной 
интерпретацией результатов исследований). 
В этом случае врач, действуя добросовестно, 
стремится помочь больному, но заблуждается 
и совершает ошибочные действия.

Профессиональное преступление в ме-
дицинской деятельности означает сознатель-
ное или неосторожное нарушение медицин-
скими работниками своих профессиональных 
обязанностей, причинившее или могущее при-
чинить значительный вред здоровью граждан 
либо создать опасность для их жизни. Важно 
отметить, что причинение вреда здоровью лег-
кой или средней степени тяжести вследствие 
неосторожных действий медицинского работ-
ника не влечет за собой наступление уголов-
ной ответственности. Весьма точно указывает 
профессор Ю.Д. Сергеев: «совершение пре-
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ния права на защиту, в том числе право поль- 
зоваться юридической помощью защитника.

В обоих приведенных случаях фактиче-
ские данные, полученные как при отобрании 
объяснений у лиц, так и при допросе подозре-
ваемого (обвиняемого), являются равноценны-
ми доказательствами. Указанная позиция до-
казательственного права, по нашему мнению, 
характерна для уголовного процесса обвини-
тельного уклона. Между тем, в Республике Бе-
ларусь провозглашен состязательный процесс. 
В отечественном уголовно-процессуальном 
законе закреплен также принцип презумпции 
невиновности, основным постулатом которого 
выступает тезис о том, что сомнения в обосно-
ванности предъявленного обвинения толку-
ются в пользу обвиняемого (ст. 16). Результат 
системного анализа приведенных норм-прин-
ципов однозначно свидетельствует о том, что 
при выборе приоритета между фактическими 
данными, полученными от одного и того же 
лица при отобрании у него объяснения и полу-
чении показаний при производстве предвари-
тельного расследования по уголовному делу, 
следует отдавать предпочтение последнему, из 
названных, источнику доказательств.

Для недопущения подобной ситуации, 
состоящей в конкурировании между собой 
доказательств в форме опроса и в форме по-
казаний, законодателю следует предусмотреть 
дополнительные уголовно-процессуальные 
гарантии проведения опроса лиц. В этом пла-
не импонирует мнение авторов, указывающих 
на введение правила об обязательном участии 
адвокатов в процессе отобрания у лиц объ-
яснений, которое будет выступать в качестве 
основополагающего звена в признании фак-
тических данных, полученных при отобрании 
объяснений у лиц, в качестве доказательств 
по уголовному делу. Так, к примеру, А.В. Чур-
кин, называя условия, при которых могут быть 
использованы объяснения в качестве доказа-
тельств по уголовному делу, пишет, что опра-
шиваемому лицу перед истребованием объ-
яснения необходимо под роспись разъяснять 
право на получение юридической помощи и 
приглашение защитника [5, с. 21-22]. 

Полагаем, что данное предложение при-
емлемо и для отечественного уголовно-про-
цессуального закона. К его реализации обязы-
вают в том числе нормы ст. 62 Конституции, 
предписывающие, что лица имеют право на 
юридическую помощь для защиты своего пра-
вового статуса, в том числе право пользоваться 
помощью адвокатов.

При введении института адвокатов опра-
шиваемых лиц необходимо определиться с  

ОБ АДВОКАТСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ
ОПРОСА ЛИЦ В РАМКАХ 

ДОСЛЕДСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ

А.С. Сенько,
доцент кафедры уголовного права и процесса  
УО «БИП – Университет права и  социаль-
но-информационных  технологий»,  канди- 
дат юридических наук, доцент
г. Минск, Республика Беларусь

Несмотря на определенную разработан-
ность доказательственного права по регла-
ментации уголовно-процессуальных функций 
должностных лиц правоохранительных ор-
ганов, следует все же констатировать нали-
чие достаточного количества его проблемных 
институтов, среди которых особое место за-
нимает полномочие органов уголовного пре-
следования получать у лиц до возбуждения 
уголовного дела объяснения (проводить опрос 
лиц) и использовать данные объяснения в ка-
честве доказательственной базы в ходе после-
дующих стадий уголовного процесса.

В юридической литературе данному во-
просу уделяется пристальное внимание с по-
зиций соблюдения уголовно-процессуальной 
формы, наличия адекватной процессуальной 
процедуры истребования у лиц объяснений, 
правовой основы получения объяснений, 
идентификации полученных объяснений в 
ходе рассмотрения сообщений и заявлений о 
преступлении с «иными документами», обе-
спечения права на защиту лиц, в последую-
щем наделенных в установленном порядке 
статусом подозреваемого или обвиняемого, в 
том числе правом пользоваться юридической 
помощью адвоката [1; 2; 3; 4].

Последний из названных аспектов, как 
полагаем, является сердцевиной существую-
щей в теории и практике уголовного процес-
са полемики, так как по сути, по отношению 
к рассматриваемому вопросу в плане реализа-
ции уголовно-правовой политики прослежи-
вается определенный дуализм. С одной сторо-
ны, на стадии возбуждения уголовного дела у 
предполагаемого либо возможного «виновни-
ка» общественно-опасного деяния, предусмо-
тренного уголовным законом, работниками 
правоохранительных органов могут быть за-
требованы объяснения без обеспечения лицу 
права пользоваться юридической помощью 
адвоката. С другой стороны, по приобретении 
лицом статуса обвиняемого (подозреваемого), 
последнему немедленно предоставляется воз-
можность реализовать все предусмотренные 
законом процессуальные спектры обеспече- 
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В настоящее время проблема борьбы с 
коррупцией в системе государственной служ-
бы Российской Федерации носит глобальный 
характер, то есть можно утверждать, что ей 
в той или иной мере подвержены все сферы 
жизнедеятельности современного общества.

Рост негативного влияния коррупции на 
формирование профессионального кадрового 
состава государственных служащих приводит 
к снижению качества работы, указывает на 

кругом случаев обязательного участия адвока-
та в опросе лиц. Полагаем, что он в целом дол-
жен совпадать с перечнем случаев, изложен-
ных в ст. 45 уголовно-процессуального закона. 
Участие адвоката в процессе истребования 
объяснений у лиц стоит признать обязатель-
ным в случаях, если: об этом ходатайствует 
само опрашиваемое лицо; когда опрашивае-
мое лицо является несовершеннолетним; если 
опрашиваемое лицо не владеет языком про-
изводства по уголовному делу, либо является 
неграмотными; если опрашиваемое лицо в 
силу своих физических и (или) психических 
недостатков не может самостоятельно осу-
ществлять свои права; если органом уголов-
ного преследования усматривается, что опра-
шиваемое лицо, возможно, совершило тяжкое 
или особо тяжкое преступление; если между 
интересами опрашиваемых лиц имеются про-
тиворечия и если хотя бы одно из них имеет 
адвоката.

Правовой статус адвоката опрашивае-
мого лица, как представляется, должен состо-
ять из усеченного, по сравнению с правовым 
статусом защитника подозреваемого (обвиня-
емого), перечня прав и обязанностей. Так, ад-
вокат опрашиваемого лица вправе: получить 
информацию о поводе к возбуждению уголов-
ного дела и его содержании, в связи с которым 
проводится опрос лица; беспрепятственно 
конфиденциально общаться с лицом наедине; 
присутствовать при опросе лица, задавать с 
разрешения органа, ведущего уголовный про-
цесс, вопросы лицу; вносить письменные за-
мечания по поводу правильности и полноты 
записей опроса; заявлять в письменной форме 
отводы и ходатайства, направленные на защи-
ту интересов лица; подавать жалобы на дей-
ствия и решения органа, ведущего уголовный 
процесс.

К обязанностям адвоката опрашивае-
мого лица следует отнести: явку по вызовам 
органа, ведущего уголовный процесс, для уча-
стия в опросе лица; подчинение законным рас-
поряжениям органа, ведущего уголовный про-
цесс; неразглашение сведений, которые стали 
известны адвокату в связи с оказанием лицу 
юридической помощи.

Таким образом, реализация предло-
женных новаций позволит создать правовой 
механизм, обеспечивающий оптимальную 
конструкцию использования фактических дан-
ных, полученных при отобрании объяснений 
у лиц на доследственной проверке в качестве 
равноправных доказательств на последующих 
стадиях уголовного процесса.



274

Из подходов, изучаемых для определе-
ния коррупции, можно выделить основные 
признаки, присущие ей и отражающие ее ос-
новные черты.

Во-первых, по социальной природе кор-
рупция является противоправным явлением, 
всегда имеет негативный характер.

В качестве второго признака следует вы-
делить ее умышленный характер, а также то, 
что она может выражаться как в действии, так 
и бездействии.

Третий признак – общественно опасный 
характер, поскольку все коррупционные про-
явления в той или иной мере посягают на ин-
тересы государства и общества.

Одним из основных признаков является 
круг лиц, которые могут выступать субъекта-
ми коррупционного правонарушения, престу-
пления.

И, наконец, следует поддержать точку 
зрения большинства ученых [7, с. 143] о том, 
что понятие личной заинтересованности как 
мотивации совершения коррупционного пра-
вонарушения, преступления не может ограни-
чиваться только материальной выгодой.

Таким образом, исходя из признаков 
коррупции, описанных выше, можно сформу-
лировать её понятие. Коррупция – сложное не-
гативное социальное явление, выражающееся 
в умышленном использовании лицами от сво-
его имени либо от имени юридического лица 
служебного положения, статуса либо автори-
тета занимаемой должности и имеющихся у 
них полномочий, которое может выражаться 
в определенных действиях (бездействии), в 
целях извлечения корыстных выгод и лично-
го преимущества, как материального, так и 
нематериального характера, посягающее на 
законные интересы личности, общества или 
государства.

Подводя итог вышеизложенному, можно 
сделать вывод, что для эффективного противо-
действия коррупции необходимо закрепить её 
понятие, усовершенствовать легальное опре-
деление и определить категории, поскольку 
фактически в законодательстве отсутствует 
дефиниция коррупции. Также отсутствует по-
нятие преступлений коррупционной направ-
ленности. Их закрепление представляется не-
обходимым, поскольку согласно теории права 
закрепление дефиниции в законе способствует 
правильному применению его положений. Для 
выработки средств предупреждения и пресе-
чения коррупции в системе государственной 
службы Российской Федерации следует уста-
новить, в каких именно формах может суще-
ствовать коррупция.

необходимость оптимизации и выработки мер 
коррупционной борьбы с ней в системе госу-
дарственной службы Российской Федерации.

Ст. 1 Федерального закона от 25 дека-
бря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» закрепляет понятие коррупции, 
которое имеет значимые дефекты, о чем в на-
учном сообществе не единожды делались за-
явления [1, с 189]. Учёные указывают на то, 
что данная дефиниция «фактически указывает 
исключительно на перечень законодательно 
наказуемых моделей поведения», не устанав-
ливая самого определения коррупции, при 
этом оставляя «открытым перечень корруп-
ционных правонарушений и допускает выпа-
дение некоторых составов правонарушений из 
общей статистики» [2, с. 43], с чем нельзя не 
согласиться.

Большой юридический словарь под кор-
рупцией понимает «общественно опасное яв-
ление в сфере политики или государственно- 
го управления, выражающееся в умышленном 
использовании представителями власти свое- 
го служебного статуса для противоправного 
получения имущественных и неимуществен-
ных благ и преимуществ в любой форме, а  
равно подкуп этих лиц» [3, с. 288]. М.В. Пан-
телеева конкретизировала её понятие как «си-
стему злоупотребления административным 
ресурсом и должностными полномочиями, 
выражающуюся в использовании лицом, вы-
полняющим управленческие функции, своих 
полномочий вопреки законным интересам об-
щества и государства в целях извлечения ко-
рыстных выгод и личного преимущества, как 
материального, так и нематериального харак-
тера» [4, с. 34].

К.В. Севрюгин рассматривал корруп-
цию в глобальном смысле, определяя её 
«социальным явлением, заключающимся в 
разложении власти, когда государственные 
служащие, уполномоченные на выполнение 
государственных функций, используют свое 
служебное положение, статус и авторитет за-
нимаемой должности в корыстных целях для 
личного обогащения или в групповых инте-
ресах» [5, с. 10]. В.К. Максимов сформулиро-
вал более точное определение – «девиантное 
поведение должностных лиц, выражающееся 
в нелегитимном использовании, вопреки ин-
тересам общества, государства и других лиц, 
имеющихся у них полномочий, вытекающих 
из них возможностей, а также иных обще-
ственных ресурсов, доступ к которым они 
имеют в связи со своим статусом или факти-
ческим положением, для извлечения выгоды 
в личных, узкогрупповых или корпоративных 
целях» [6, с. 8].
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В Республике Беларусь существует ин-
ститут тюрьмы, который играет важную роль 
в системе исправительно-трудовых учрежде-
ний.

Термин «тюрьма» в общественном со-
знании охватывает все исправительные учреж-
дения, где лица, совершившие преступления, 
отбывают наказание в условиях изоляции от 
общества. Это связано с историческим контек-
стом формирования представлений о тюрьмах, 
когда они часто ассоциировались с единствен-
ным местом лишения свободы для преступ-
ников, что иногда приводит к недостаточному 
пониманию специфики работы исправитель-
ных учреждений и уголовно-исполнительной 
системы в целом.

В Республике Беларусь действуют три 
исправительных учреждения, именуемых 
тюрьмами: «Тюрьма № 1» в г. Гродно, «Тюрь-
ма № 4» в г. Могилеве и «Тюрьма № 8» в г. Жо-
дино. В этих учреждениях отбывает наказание 
около 2,8% осужденных, составляющих общее 
число лиц, осужденных к лишению свободы. 
Этот факт обусловлен тем, что в тюрьмах со-
держатся специфические категории осужден-
ных, которые представляют опасность не 
только для общества, но и для остальных за-
ключенных [3].

Согласно Уголовно-исполнительному 
кодексу Республики Беларусь (УИК) в тюрь-
мах отбывают наказание лица, осужденные:

• к лишению свободы на срок более пяти 
лет за совершение особо тяжких преступле-
ний; при особо опасном рецидиве преступле-
ний; если смертная казнь заменена на пожиз-
ненное заключение в порядке помилования; а 
также осужденные к пожизненному заключе-
нию;

• переведенные в тюрьму из исправи-
тельных колоний за систематические наруше-
ния установленного порядка отбывания нака-
зания [1].
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Для повышения эффективности ис-
полнения лишения свободы в тюрьмах пред-
ставляется обоснованным оптимизировать 
действующее уголовно-исполнительное зако-
нодательство, реализующее дифференциацию 
осужденных для эффективного воздействия на 
поведение осужденных, посредством следую-
щих мер:

– законодательно установить раздельное 
содержание осужденных (по возможности в 
разных учреждениях) по основаниям отбы-
вания наказания в тюрьмах: осужденных, от-
бывающих наказание в тюрьме по приговору 
суда, от осужденных, переведенных в тюрьму 
для дальнейшего отбывания наказания по по-
становлению (определению) суда. Для этого 
целесообразно изменить формулировку ч. 2 
ст. 125 УИК и изложить в следующей редак-
ции: «2. Размещение осужденных по камерам 
производится с соблюдением требований, 
предусмотренных ст. 71 настоящего Кодекса. 
Кроме того, раздельно содержатся осужденные 
на общем и строгом режимах, а также осужден-
ные к лишению свободы в виде заключения в 
тюрьме и осужденные, переведенные в тюрь-
му на срок до трех лет за злостное нарушение 
установленного порядка отбывания наказания. 
Отдельно от других содержатся осужденные, 
оставленные в тюрьме для выполнения работ 
по хозяйственному обслуживанию»;

– с учетом предложенных изменений 
формулировки ч. 2 ст. 125 УИК осуществить 
реорганизацию арестных домов, располага-
ющихся на охраняемых территориях уголов-
но-исполнительной системы (на территориях 
исправительных колоний), в целях переобо-
рудования их в помещения тюремного режи-
ма. В данных помещениях оправданно содер-
жать осужденных к лишению свободы в виде 
заключения в тюрьме, что обусловливается 
отсутствием пенитенциарной характеристи-
ки осужденного, а также минимальной веро-
ятностью деструктивного воздействия на ос-
новную массу осужденных, что ликвидируют 
предпосылки, дестабилизирующие оператив-
ную обстановку в учреждениях [3].

Таким образом, предложенные возмож-
ные изменения уголовно-исполнительного за-
конодательства Республики Беларусь в сфере 
исполнения лишения свободы в тюрьмах по-
зволят обеспечить наиболее эффективное ис-
правительное воздействие на определенные 
категории осужденных и создадут предпосыл-
ки для дальнейшей оптимизации законода-
тельства в данной сфере, что в последующем 
успешно отразится на эффективности работы 
тюремных учреждений и обеспечит достиже-
ние целей уголовной ответственности.

Кроме этого в тюрьмах отбывают нака-
зания осужденные, оставленные для выполне-
ния работ по хозяйственному обслуживанию 
на основании ст. 67 УИК. Для осуществления 
указанных работ с письменного согласия та-
ких осужденных они могут быть оставлены к 
лишению свободы на срок не свыше семи лет с 
отбыванием наказания в условиях общего или 
усиленного режимов, ранее не отбывавшие на-
казание в виде лишения свободы.

Присутствие указанных категорий осу-
жденных в тюрьмах определяет особую харак-
теристику деятельности данных учреждений. 
Одной из особенностей здесь является выпол-
нение наказания в условиях строгой изоляции, 
где осужденные проводят время в отдель-
ных камерах, под непрерывным наблюдени-
ем сотрудников учреждения. Такая изоляция 
приводит к разделению различных катего-
рий осужденных, что затрудняет применение 
разнообразных образовательных и трудовых 
программ. Важно также отметить временный 
характер пребывания осужденных в тюрьмах. 
Например, осужденные, отправленные на тю-
ремное заключение, или те, кто переведен в 
тюрьму за систематические нарушения режи-
ма, отбывают свои наказания в установленные 
законом временные рамки – до пяти лет для 
первой категории и до трех лет для второй [2]. 

Наличие данного факта требует даль-
нейшей законодательной регламентации; диф-
ференцировать осужденных по различным 
категориям для обеспечения эффективного 
воздействия в условиях строгой изоляции. Для 
осуществления применения основных средств 
исправления, а также безопасности самих осу-
жденных и персонала учреждения от противо-
правной деятельности осужденные размеща-
ются покамерно (общие камеры, одиночные 
камеры, безопасные места) в зависимости от 
совершенного ими преступления, условий от-
бывания наказания, поведения в условиях как 
исправительной колонии, так и тюрьмы, что 
позволяет оградить других  осужденных, нахо-
дящихся в исправительных колониях, от нега-
тивного влияния осужденных отрицательной 
направленности. Перевод осужденных отри-
цательной направленности в тюрьмы ликвиди-
рует со стороны последних распространение 
интересов криминальной жизни в коллективах 
осужденных, оказывает воздействие на других  
осужденных к активному противодействию 
администрации учреждения и тем самым спо-
собствует благоприятной жизнедеятельности 
в условиях исправительной колонии для дру-
гих осужденных.
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том соблюдения прав и законных интересов 
осужденных.

Тюрьмы предназначены для отбывания 
наказания лицами, осуждёнными к лишению 
свободы в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь. Однако, осуществляя 
функции наказания, данный институт выпол-
няет и ресоциализацию осужденных, которая 
выступает длительным процессом восстанов-
ления индивида в качестве социализирован-
ного члена общества. Если объективно оце-
нивать, то особенности функционирования 
пенитенциарных систем привели уголов-
но-правовую доктрину к необходимости со-
циальной переориентации взглядов на цели 
применения наказания с проблем исправления 
на проблемы безболезненного вхождения осу-
жденных в социальные формы жизнедеятель-
ности после отбытия наказания, а именно, в 
местах лишения свободы. В ряде государств 
наблюдается процесс переосмысления сути 
и целей наказания в виде лишения свободы. 
«Сегодня преобладающим в пенитенциарной 
науке является положение, что исполнение на-
казания в виде лишения свободы должно быть 
ориентировано не на исправление, а на ресо-
циализацию и / или дополнительную социали-
зацию» [1, с. 267].

В тюрьме осужденные проходят раз-
личные виды реабилитационных программ, 
образовательных курсов, трудовой деятель-
ности. Целью этих мероприятий является 
помощь осужденным в интеграции обратно 
в общество после отбытия наказания, а так-
же предупреждение повторного совершения 
преступлений. Осужденные в тюрьме имеют 
определенные права и обязанности, которые 
регулируются законодательством. Они имеют 
право на медицинское обслуживание, на об-
разование, на связь с родными и близкими, на 
защиту своих прав.

Однако, вместе с тем институт тюрь-
мы сталкивается с различными проблемами 
и вызовами, такими как перегрузка системы, 
недостаточные ресурсы, отсутствии строго 
индивидуализированного подхода к процессу 
реализации режимных требований и т.д.

Содержание осужденных к лишению 
свободы в тюрьмах имеет множество издер-
жек, так, например, длительное пребывание 
в местах лишения свободы формирует у этих 
лиц определенное патерналистское отноше-
ние в целом  к своему существованию, когда  
у них утрачивается стремление к трудовой 
деятельности, к выявлению и развитию своих 
возможностей и других направлений лично-
сти. В связи с этим представляется достаточ- 
но целесообразным подготовить лиц, осво-
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Тюрьмы являются видом исправитель-
ных учреждений, чья деятельность в полном 
объеме регулируется Уголовно-исполнитель-
ным кодексом Республики Беларусь. Вместе с 
тем тюрьмы существенно отличаются от иных 
исправительных учреждений, функционирую-
щих в нашей стране.

По своей значимости лишение свободы 
в тюрьме занимает особое положение в ряду 
иных условий исполнения наказания в виде 
лишения свободы, что определяется особым 
контингентом осужденных лиц, специфичны-
ми формами и средствами воздействия, наи-
высшей степенью изоляции и стоящими перед 
ним целями и задачами. Поэтому для дости-
жения целей исполнения наказания в виде ли-
шения свободы в тюрьмах главное положение 
занимает установленный порядок исполнения 
и отбывания данного вида наказания.

Несомненно, что институт тюрьмы отли-
чается жесткими карательными признаками, 
поэтому должен четко регулироваться право-
вой регламентацией, которая исключит раз-
личные двумыслия и будет выступать гаран-
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Институты помилования и амнистии 
имеют достаточно длительный период прак-
тического применения и нормативного регу-
лирования, однако существуют противоречия 
и пробелы, возникающие в юридической прак-
тике, что и обусловило актуальность выбран-
ной темы. Текущее положение данных мер 
государственного поощрения в российском 
законодательстве вызывает дискуссии среди 
правоведов.

Выявление пробелов в законодательстве 
и рассмотрение вопросов правового регули-
рования мер освобождения от уголовной от-
ветственности и наказания являются целями 
данного исследования. Предметом являются 
нормативно-правовые акты, теоретические 
исследования, научные статьи, материалы су-
дебной практики, регламентирующие такие 
правовые институты, как амнистию и поми-
лование. Для достижения поставленной цели 
в работе были разрешены следующие задачи: 
рассмотрены нормативно-правовые акты, ре-
гулирующие вопросы, касающиеся амнистии 
и помилования; изучена научная литература 

бождаемых из мест лишения свободы, к их 
ресоциализации, что предполагает, в первую 
очередь, работу по формированию у них мо- 
тивации к трудоустройству.

Как указывается некоторыми авторами, 
«пребывание осуждённого в местах лишения 
свободы, особенно в течение длительного вре-
мени, приводит к потере полезных социальных 
связей, нередко влечёт за собой распад семьи, 
усложняет воспитание и материальное обеспе-
чение детей. Кроме того, нужно учитывать, 
что из мест лишения свободы не всегда люди 
выходят исправившимися, поскольку отбыва-
ние наказания протекает в неестественной для 
человека среде» [2, с. 35]. Также пребывание в 
местах лишения свободы может приводить к 
«отрицательному воздействию на осуждённо-
го со стороны преступной среды – остальных 
осужденных, находящихся в исправительном 
учреждении» [3, с. 101]. Основным дестаби-
лизирующим фактором, оказывающим нега-
тивное влияние на процесс ресоциализации в 
тюрьме, является криминальная субкультура 
с ее разветвленной системой антисоциальных 
ценностей. Воздействие и изменение указан-
ных ценностных ориентаций является непре-
менным условием нейтрализации асоциаль-
ной субкультуры и исправления осужденных.

 В тюрьмах существуют и определенные 
трудности в осуществлении воспитательного 
процесса. Прежде всего, это связано с тем, что 
в данном учреждении содержатся осужденные, 
совершившие особо тяжкие преступления, при 
особо опасном рецидиве, а также осужденные, 
переведенные из исправительных колоний об-
щего, строгого и особого режима по опреде-
лению суда в тюрьму за злостные нарушения 
установленного порядка отбывания наказания. 
Указанные категории лиц нуждаются в особой 
методике исправительно-воспитательного воз-
действия и изоляции от остальных категорий 
осужденных.

Несомненно, что законодательная регла-
ментация института тюрьмы в нормах действу-
ющего законодательства должна продолжать 
совершенствоваться. Только в этом случае 
можно надеяться на повышение эффективно-
сти достижения целей уголовного наказания и 
реализации столь суровых мер воздействия на 
основе гуманистических начал отечественной 
уголовной политики.
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дождаться условно-досрочного освобождения 
или же вовсе ждать срока полного отбытия на-
казания, поскольку эти сроки могут наступить 
раньше, чем будет принято окончательное ре-
шение по ходатайству о помиловании.

Ещё одной проблемой, с которой сталки-
вается данный институт, является недостаточ-
ная прозрачность и обоснованность процесса 
удовлетворения прошений о помиловании. Ча-
сто решения о помиловании принимаются без 
должного обоснования и объяснения причин, 
что вызывает недоверие со стороны обще-
ственности и усиливает ощущение произвола 
должностных лиц, их заинтересованности в 
процессе. Это является следствием отсутствия 
четких критериев для рассмотрения и удовлет-
ворения ходатайств о помиловании. 

Правоприменительная практика пока-
зывает, что амнистия и помилование в России 
больше не используются так широко, как это 
было, например, 20-30 лет назад: последний 
раз акт об амнистии в нашей стране принимал-
ся в 2015 году в то время, как случаи помило-
вания Президентом осуждённых в конце нуле-
вых – начале и середине десятых годов нашего 
века были единичными. Некоторые правоведы 
объясняют такую ситуацию бюрократизмом, 
сложностью и отсутствием чёткой структуры 
применения данных институтов на практике. 
Другие же выражают мнение, что помилова-
ние и амнистия больше не имеют такой необ-
ходимости, как раньше и не нуждаются в со-
вершенствовании их правовых механизмов.

В противовес этим мнениям можно при-
вести точку зрения советского и российского 
юриста, специалиста по уголовному праву и 
процессу Софьи Григорьевны Келиной. Она 
отмечает, что «любая более или менее разви-
тая система уголовного права имеет этот ин-
ститут наряду с традиционной схемой реакции 
государства на преступление, включая уголов-
ное преследование и наказание» [3, с. 28-31]. 
Сложно не согласиться с правоведом. Каждый 
правовой институт, закреплённый в законода-
тельстве, должен иметь чётко определённые 
и прозрачные границы применения для того, 
чтобы не допустить несостыковок и противо-
речий, либо значительно уменьшить возмож-
ность их появления в правоприменительной 
практике. 

На наш взгляд, принятие Федерального 
закона «Об амнистии и помиловании» стало 
бы важным шагом в развитии системы мер го-
сударственного поощрения Российской Феде-
рации. Данный закон поспособствовал бы гу-
манизации уголовного правосудия, обеспечил  
бы возможность исправления ошибок, смяг-
чения наказания и возвращения общественно- 

по теме амнистии и помилования; дан ответ на 
вопрос о том, необходимо ли изменение дей-
ствующего законодательства в отношении ам-
нистии и помилования.

В настоящее время и амнистия, и поми-
лование закреплены в Конституции Россий-
ской Федерации как самостоятельные право-
вые институты. Основной закон государства 
определяет субъекты, осуществляющие право 
амнистии и помилования (Государственная 
Дума РФ и Президент РФ соответственно), 
порядок принятия этих актов и пределы их 
действия. Рассматриваемые институты также 
получили своё закрепление и в действующем 
Уголовном кодексе. Уголовный закон, ука-
зывая на самостоятельность амнистии и по-
милования, их независимость друг от друга, 
выделил отдельные статьи для этих мер госу-
дарственного поощрения.

Казалось бы, правовое положение по-
милования и амнистии ясно определено и не 
может вызывать иного толкования. Тем не 
менее, в практике правоприменения перио-
дически возникают спорные ситуации. Так, 
например, по мнению профессора, доктора 
юридических наук А.П. Фокова, «на сегодняш-
ний день законодателем не разработан общий 
механизм применения государственного акта 
об амнистии, не разработаны правовые нор-
мы, признаки и категории лиц, подлежащих 
амнистии» [1, с. 2-3]. Сложно не согласиться с 
мнением учёного, если учесть тот факт, что та-
кая процедура, как амнистия, как правило, за-
трагивает довольно значительную категорию 
осуждённых. Особенно это касается крупных 
амнистий, таких, как амнистия, объявленная 
26 мая 2000 года в связи с 55-летием Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 ‒1945 го-
дов. Тогда на свободу из исправительных уч-
реждений вышли 206 200 осуждённых [2]. 
Какова же гарантия того, что хотя бы часть из 
этого количества осуждённых действительно 
заслуживала такого поощрения? В некоторых 
случаях такой акт Государственной Думы мо-
жет предоставляться слишком щедро. Ситуа-
ция, при которой амнистия превращается во 
что-то обыденное, приобретая постоянство и 
систематический характер, применяется к ли-
цам, часто не заслуживающим такого поощре-
ния, просто недопустима.

Что же касается помилования, то этот 
институт уголовного права тоже не лишен 
проблем практического и теоретического ха-
рактера. Это касается, например, сроков про-
хождения требуемых документов: процедура 
их движения от региональных комиссий до 
центральной может затянуться на годы. По-
лучается так, что осуждённым часто легче 
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поскольку на протяжении столетий все они 
вместе с Российской Федерацией являлись од-
ним большим государством (сначала Россий-
ской империей, а затем СССР). Россия вме-
сте с этими странами имеет немало сходств 
в правовом регулировании, уголовное зако-
нодательство бывших республик СССР явля-
ется «родственным отечественному праву»  
[2, с. 81].

В 1991 г. было создано Содружество Не-
зависимых Государств (далее – СНГ). В на- 
стоящий момент членами СНГ являются  
10 республик, не входят Латвия, Литва, Эсто-
ния, Грузия и Украина. В 1996 г. был при-
нят Модельный уголовный кодекс для госу-
дарств-участников СНГ (далее – Модельный 
кодекс) рекомендательного характера. В  
ст. 22 Модельного кодекса закреплены общий 
возраст наступления уголовной ответствен-
ности – 16 лет; исключительный – 14 лет за 
ряд преступлений, прямо предусмотренных 
законом; а также более старший возраст, чем 
16 лет. Изучив уголовные законы государств- 
участников СНГ, мы приходим к выводу, что 
можно выделить две группы в зависимости от 
регулирования возрастного признака субъекта 
преступления:

1. Государства, в уголовном законе ко-
торых установлены две возрастные границы – 
16 лет (общий возраст) и 14 лет (в качестве 
исключения за строго определенный перечень 
составов преступлений): Азербайджан (ст. 20 
УК Азербайджанской Республики), Армения 
(ст. 24 УК Республики Армения), Беларусь 
(ст. 27 УК Республики Беларусь), Казахстан 
(ст. 15 УК Республики Казахстан), Кыргызстан 
(ст. 28 УК Кыргызской Республики), Молдова 
(ч. 1-2 ст. 21 УК Республики Молдова), Таджи-
кистан (ст. 23 УК Республики Таджикистан), 
Туркменистан (ст. 19 УК Турменистана). Сле-
довательно, данные законы сохраняют поло-
жения Основ уголовного законодательства Со-
юза ССР и союзных республик 1958 г.

2. Государства, в уголовном законе ко-
торых установлены три возрастные границы 
(14 лет, 16 лет, 18 лет): Узбекистан (ст. 17 УК 
Республики Узбекистан). Согласно ст. 17 УК 
Республики Узбекистан за определенные в  
этой статье виды преступлений ответствен-
ность наступает с 14 лет, с 18 лет. Стоит 
отметить, что только законодатель Респуб- 
лики Узбекистан последовал рекомендации 
Модельного кодекса.

Рассмотрим уголовное законодатель-
ство бывших республик СССР, не входящих 
в СНГ. В Грузии (ст. 33 УК Грузии), в Латвии 
(ст. 11 УК Латвийской Республики), в Эстонии 
(ст. 33 Пенитенциарного кодекса Эстонии) об-

опасных лиц на путь исправления и искуп- 
ления вины. Принятие закона об амнистии и 
помиловании также поспособствует суще-
ственному снижению перегрузки судебной  
системы, ускорению процесса рассмотрения 
дел.
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Мир многогранен, каждое государство 
имеет свои особенности, в том числе и в пра-
вовом регулировании тех или иных аспектов. 
Преступления совершались и совершаются 
всегда и везде. Государству необходимо реа-
гировать на преступные деяния, устанавливая 
санкции за их совершение. Проанализируем 
регулирование возраста наступления уголов-
ной ответственности в отдельных зарубежных 
странах.

Начнем со стран постсоветского про-
странства. Бывшие союзные республики 
представляют для нас наибольший интерес, 



281

Достаточно низкий возраст субъекта престу-
пления в некоторых из выше перечисленных 
странах (в первую очередь развитых странах, 
например, в Германии) обусловлен наличием в 
них системы ювенальной юстиции [1, с. 123].

Таким образом, регулирование вопроса 
о возрасте наступления уголовной ответствен-
ности в разных странах мира различно. «Циф-
ровая палитра» возрастного признака субъек-
та преступления в мире весьма пестрая, нами 
установлен «размах» от 7 до 18 лет. В некото-
рых абсолютно не связанных друг с другом 
странах в законодательстве устанавливается 
одинаковый возраст субъекта преступления. 
Российское уголовное законодательство 
«близко по духу» аналогичному законодатель-
ству бывших советских республик, что связа-
но с общей исторической судьбой, обменом 
традиций, в том числе и правовых (конечно, в 
определенной степени). Российскому законо-
дателю есть что позаимствовать у своих кол-
лег из стран постсоветского пространства: в 
первую очередь, закрепить в ст. 20 УК РФ нор-
му, которая предусматривала бы меры ответ-
ственности для лиц, не достигших 14-летнего 
возраста (исключительного возраста субъекта 
преступления в Российской Федерации), отсы-
лая к специальному федеральному закону.
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щим возрастом наступления уголовной ответ-
ственности является «цифра» 14 лет. В связи 
с этим становится непонятным высказывание 
К.З. Трапаидзе, который заявил о «нестандарт-
ном походе грузинского законодателя» в свя-
зи с тем, что установлен единый общий воз-
раст субъекта преступления – 14 лет [4, с. 49]. 
Но как мы уже выяснили, такой подход име-
ет место не только в Грузии, но и в Латвии, и 
Эстонии. В Литве (ст. 13 УК Литовской Ре-
спублики) и на Украине (ст. 22 УК Украины) 
установлены две возрастные границы: общая 
– 16 лет, исключительная – 14 лет.

Примечательно, что в УК Азербайджан-
ской Республики и УК Литовской Республики 
законодатель вводит норму о том, что в от-
ношении совершивших общественно опас-
ное деяние несовершеннолетних, которые не 
достигли возраста наступления уголовной 
ответственности, применяются меры, пред-
усмотренные соответствующими законами, 
тем самым «законодатель [Азербайджана и 
Литвы] заложил правовые последствия со-
вершения лицами общественно опасного дея-
ния, именно в уголовном законе, что является 
очень важным» [2, с. 87]. Считаем разумным 
ввести в ст. 20 УК РФ норму, «в которой был 
бы «перекинут мостик» от уголовного законо-
дательства к законодательству в области про-
филактики правонарушений среди несовер-
шеннолетних» [2, с. 82].

Стоит отметить, что в уголовных зако-
нах тех бывших республиках СССР, в которых 
установлены две и более возрастные грани-
цы наступления уголовной ответственности, 
также обрисованы круги преступлений, от-
ветственность за которые наступает с 14 лет, 
количество видов и составов преступлений 
во всех республиках разное. Отметим, что в 
уголовном законодательстве тех стран, где 
закреплены две возрастные границы (16 лет 
и 14 лет) либо три (16 лет, 14 лет и 18 лет), 
уголовная ответственность с 14 лет наступа-
ет лишь за умышленные преступления, но УК 
Республики Беларусь предусматривает ответ-
ственность и за совершение неосторожного 
преступления – причинение смерти по неосто-
рожности (ст. 144). Своего рода «эксклюзив» 
для данных республик [4, с. 50].

Обратимся к иным зарубежным странам. 
В Египте, Индии, Ираке, Ирландии, Иордании, 
Катаре, Кувейте, Ливане, Пакистане, Сингапу-
ре, Сирии минимальный возраст наступления 
уголовной ответственности установлен с 7 лет 
[3, с. 5]. Уголовная ответственность наступает 
в Австралии, Великобритании, Швейцарии – 
с 10 лет, во Франции – с 13 лет, в Германии и 
Японии – с 14 лет; Бельгии – с 18 лет [1, с. 121]. 
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приоритета мер предупреждения коррупции 
будет относиться к специальным принципам, 
характерным исключительно для отрасли про-
тиводействия коррупции.

Полагаем, что следует обратить внима-
ние также на принцип транспарентности как 
основополагающее начало деятельности по 
противодействию коррупции. Он не назван 
в Законе о борьбе с коррупцией. Тем не ме-
нее, об этом принципе в таком его качестве 
идет речь в ряде исследовательских работ 
[1; 2]. Его также относят к принципам пра-
восудия [3], а также к важнейшим средствам 
исключения конфликта интересов при проти-
водействии коррупции [4]. При этом зачастую 
отождествляются транспарентность и откры-
тость, гласность, отсутствие секретности, 
официальность, публичность заседаний суда. 
В антикоррупционном законодательстве раз-
личных государств также нет единообразия в 
этом вопросе. Например, в ст. 3 Федерально-
го закона Российской Федерации № 273-З от 
25.12.2008 г. «О противодействии коррупции» 
названы такие принципы, как публичность и 
открытость деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления, 
в то время как в законодательстве Республики 
Беларусь фигурирует принцип гласности.

Понятие «транспарентность» проис-
ходит от англ. transparency – «прозрачный», 
«прозрачность». Этот термин, на наш взгляд, 
не идентичен, например, открытости, гласно-
сти или публичности. Все же перечисленные 
термины обладают различной смысловой на-
грузкой. Однако в научной литературе зача-
стую понятия и термины, заимствованные из 
иностранной лексики, применяются без пере-
осмысления, распознавания целевых образов, 
что, на наш взгляд, недопустимо, особенно в 
юридической практике.

Транспарентность должна пронизывать 
все направления и отрасли антикоррупцион-
ной деятельности соответствующих субъек-
тов. При толковании понятия транспарент-
ности речь должна вестись не только, как это 
осуществлено в ряде исследований, о судебном 
заседании (в деятельности суда также может 
быть анализ статистики и обобщение судебной 
практики, назначение и подготовка судебного 
заседания и др.) или не только о деятельности 
государственных органов и должностных лиц. 
Если рассматривать транспарентность проти-
водействия коррупции, то она должна реализо-
вываться как в деятельности субъектов борьбы 
с коррупцией (к которым согласно ст. 6 Закона 
о борьбе с коррупцией относятся органы про-
куратуры, внутренних дел и государственной 
безопасности), деятельности судебных орга-
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Основные начала построения и функ-
ционирования системы противодействия кор-
рупции являются ее принципами, которые 
едины для всех проявлений такого противо-
действия. В Законе Республики Беларусь от 
15 июля 2015 г. № 305-З «О борьбе с корруп-
цией» (далее – Закон о борьбе с коррупцией) 
речь идет о принципах не противодействия, а 
борьбы с коррупцией. Под противодействием 
коррупции можно понимать деятельность го-
сударственных органов, иных организаций, 
а также граждан по предупреждению, выяв-
лению, пресечению коррупции, связанных с 
ней правонарушений, деяний, создающих ус-
ловия для коррупционных правонарушений, 
а также по их профилактике. Таким образом, 
противодействие коррупции, на наш взгляд, 
охватывает и борьбу с коррупцией (включая ее 
предупреждение), и профилактику нарушений 
антикоррупционного законодательства. Сле-
довательно, перечень принципов противодей-
ствия коррупции, предположительно, – немно-
го большее количество основополагающих 
требований, чем это установлено в Законе о 
борьбе с коррупцией.

Основополагающие требования подраз-
деляются на принципы, которые имеют кон-
ституционно-правовую природу, и принципы, 
которые в Конституции не закреплены, но сле-
дуют из Закона о борьбе с коррупцией, других 
нормативных правовых актов (например, сле-
дует упомянуть Закон Республики Беларусь от 
4 января 2014 г. № 122-З «Об основах деятель-
ности по профилактике правонарушений»). 
Ряд основополагающих положений противо-
действия коррупции закреплены в Конститу-
ции Республики Беларусь. Это, прежде всего, 
принципы законности и равенства перед зако-
ном. Другие принципы имеют межотраслевую 
природу. Например, такие принципы, как спра-
ведливость, неотвратимость ответственности, 
личная виновная ответственность, гуманизм 
также названы принципами уголовного зако-
на и уголовной ответственности. Гласность 
судебного разбирательства определена в чис-
ле принципов уголовного процесса. Принцип 
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практике. Например, в ряде случаев затрудни-
тельно или даже невозможно найти в откры-
том доступе информацию о составе комиссии 
по противодействию коррупции в конкретной 
организации.

Таким образом, в числе принципов 
противодействия коррупции следует рассма-
тривать транспарентность деятельности го-
сударственных органов, иных организаций, а 
также граждан по предупреждению, выявле-
нию, пресечению коррупции, связанных с ней 
правонарушений, деяний, создающих условия 
для коррупционных правонарушений, а также 
по их профилактике. Этот принцип охватывает 
не только сферу привлечения к ответственно-
сти (уголовной, административной, граждан-
ско-правовой) и связанные с этим правовые 
процедуры – борьбу с коррупцией, но и сферу 
предупреждения (профилактики) коррупцион-
ных проявлений, в том числе и деяний, созда-
ющих условия для коррупции. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

1. Хлус, А.М. Транспарентность как 
важнейший принцип развития ЕАЭС и про-
тиводействия коррупции / А.М. Хлус. – Со- 
временные евразийские исследования. – Сара-
тов, 2018. – Вып. 1. – С. 59 ‒ 69. 

2. Трухан, Е.И. Транспарентность как 
принцип деятельности государственных 
органов в борьбе с коррупцией [Электрон-
ный ресурс] / Е.И. Трухан // Научная элек-
тронная библиотека «eLIBRARY.RU». – Ре- 
жим доступа: https://elibrary.ru/download/ 
elibrary_35211715_81767861.pdf. – Дата до- 
ступа: 29.02.2024.

3. Ярошенко, Н.И. Принцип транспа-
рентности как конституционный принцип 
осуществления правосудия в России [Элек-
тронный ресурс] / Н.И. Ярошенко // Научная 
электронная библиотека «eLIBRARY.RU». –  
Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp? 
id=20316501. – Дата доступа: 29.02.2024.

4. Василевич, Г.А. Транспарентность 
деятельности должностных лиц как важней-
шее средство исключения конфликта интере-
сов / Г.А. Василевич // Актуальные направле-
ния противодействия коррупции в Республике  
Беларусь на современном этапе. – Минск:  
Беларуская навука, 2018. – С. 148 ‒ 159.

5. Хатеневич, Т.Г. Высокий уровень пра-
восознания граждан как условие эффектив-
ности поощрительных уголовно-правовых  
норм / Т.Г. Хатеневич // Вестник Полоц. гос. 
ун-та. Серия D. Экон. и юрид. науки. – 2023. –  
№ 2. – С. 105 ‒ 111.

нов, постановивших приговор по коррупци-
онным преступлениям, так и в деятельности 
всех причастных к противодействию корруп-
ции субъектов. В частности, в соответствии с 
абз. 2 ст. 6 Закона о борьбе с коррупцией госу-
дарственные органы, осуществляющие борьбу 
с коррупцией, решают стоящие перед ними 
задачи самостоятельно и во взаимодействии 
между собой, с другими государственными ор-
ганами и иными организациями, а также при 
содействии граждан. Например, если органи-
зация или гражданин (например, в роли инди-
видуального предпринимателя) претендует на 
заключение договора в результате процедуры 
закупки, то их активность в этом направле-
нии также должна соответствовать критерию 
транспарентности. На это направлены многие 
положения законодательства о закупках. Дру-
гой пример. Граждане активно участвуют в де-
ятельности по противодействию коррупции. В 
Законе о борьбе с коррупцией отдельные нор-
мы посвящены гарантиям безопасности физи-
ческим лицам, способствующим выявлению 
коррупции. Кроме того, в Стратегии борьбы 
с коррупцией в системе общих механизмов 
профилактики и борьбы с коррупцией названо 
осуществление деятельности, направленной 
на стимулирование лиц сообщать о фактах 
коррупции в целях привлечения виновных к 
установленной законодательными актами от-
ветственности. В определенном смысле соз-
даны условия для подтверждения значимости 
поощрительной нормы, предусматривающей 
освобождение от уголовной ответственности 
лица, добровольно заявившего о даче взятки, 
посредничестве во взяточничестве или соу-
частника получения взятки [5, с. 109].

Транспарентность является предпосыл-
кой эффективного социального контроля в об-
ласти противодействия коррупции, условием, 
при котором все участники такой деятельно-
сти придерживаются требования об инфор-
мационной открытости своей деятельности. 
Поэтому в ряде исследований транспарент-
ность связывается с открытостью именно ин-
формации [1, с. 59-69; 2]. Транспарентность 
противодействия коррупции должна включать 
(но не исчерпываться этим) открытость ин-
формации о методах борьбы и профилактики 
коррупции, о методах антикоррупционного 
комплекса контроля, о конкретных судебных 
процессах, а также свободу получения инфор-
мации о субъектах профилактики коррупции. 
Такая информация должна быть доступна для 
каждого гражданина или юридического лица. 
Она может размещаться на стендах, в соот-
ветствующих разделах сайтов организаций в 
Интернете, что не всегда осуществляется на 
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потерпевшего, свидетелей, когда они были 
допрошены при производстве в суде первой 
инстанции, и исключительно для дачи разъ-
яснений по существу данных ими заключений 
или показаний, но не для допроса. Подобные 
полномочия суда апелляционной инстанции, 
но уже при рассмотрении уголовного дела, за-
креплены в ч. 6, 7 ст. 385 УПК.

Соответственно, заключение эксперта, 
истребованные судом по собственной иници-
ативе или по ходатайству сторон документы, 
будут являться доказательствами, полученны-
ми в процессуальном порядке самим судом 
апелляционной инстанции. Указанные пол-
номочия, на наш взгляд, связаны с предмет-
но-практической, поисковой, познавательной 
деятельностью и отражают способы соби-
рания доказательств, регламентированные в 
ст. 103 УПК.

Собранные доказательства и их источ-
ники подлежат тщательной проверке. Про-
верка доказательств состоит в их анализе, 
сопоставлении с другими доказательствами, 
имеющимися в уголовном деле, а также в 
установлении их источников, получении дру-
гих доказательств, подтверждающих или 
опровергающих проверяемое доказательство 
(ч. 2 ст. 104 УПК). В целом можно говорить, 
что проверка доказательства – это мыслитель-
но-практическая деятельность органов рассле-
дования, прокурора и суда, направленная на 
подтверждение (опровержение) содержащейся 
в нем информации, на установление качества 
доказательства.

Проверка доказательств в суде апелляци-
онной инстанции имеет особенности. 

Так, в ст. 385 УПК, регулирующей поря-
док рассмотрения дела судом апелляционной 
инстанции, о проверке доказательств речь не 
идет. Употребляется термин «исследование 
доказательств». В ходе рассмотрения уголов-
ного дела судом апелляционной инстанции 
доказательства изучаются, анализируются. 
Таким образом преобладает мыслительная де-
ятельность. Анализ – один из закрепленных в 
ст. 104 УПК способов проверки любых дока-
зательств.

Помимо этого проверка доказательств 
в апелляционной инстанции – это, в первую 
очередь, исследование доказательств, находя-
щихся в уголовном деле. Согласно п. 2, 3 ч. 7 
ст. 385 УПК суд по ходатайству сторон либо 
по собственной инициативе может исследо-
вать доказательства, находящиеся в уголовном 
деле, которые до этого не были исследованы 
судом первой инстанции, а также дать оценку 
как им, так и доказательствам, исследованным 
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Согласно ч. 1 ст. 103 УПК собирание 
доказательств производится в процессе раз-
решения заявлений и сообщений о престу-
плении, ускоренного производства, дознания, 
предварительного следствия и судебного раз-
бирательства. Доказывание в ходе подготовки 
к рассмотрению и рассмотрения уголовного 
дела в суде апелляционной инстанции имеет 
свои особенности, которые зависят от особен-
ностей самого апелляционного производства. 
Так, в апелляционном производстве суд не 
проводит допросы и иные следственные дей-
ствия, предусмотренные ст. 335-337, 340-343 
УПК, как это происходит в судебном разбира-
тельстве первой инстанции. В первую очередь, 
доказательства по уголовному делу собирают-
ся в ходе дознания и предварительного след-
ствия. Собирание доказательств возможно и на 
стадии судебного разбирательства, в ходе ко-
торого устанавливаются обстоятельства, име-
ющие значение для законного, обоснованного 
и справедливого разрешения судом уголовно-
го дела. Предмет же рассмотрения уголовного 
дела судом апелляционной инстанции состав-
ляет правильность установления фактических 
обстоятельств уголовного дела и применения 
уголовного закона, а также соблюдение при 
рассмотрении и разрешении уголовного дела 
судом первой инстанции норм уголовно-про-
цессуального закона (ст. 378 УПК).

В то же время согласно п. 2, 4 ч. 1 ст. 380 
УПК судья суда апелляционной инстанции 
управомочен по ходатайству сторон, а также 
по собственной инициативе решить вопрос об 
истребовании дополнительных документов, 
о назначении экспертизы, если проведение 
экспертизы возможно по имеющимся в деле 
или представленным дополнительно материа-
лам; вызвать в заседание суда апелляционной 
инстанции экспертов, специалистов, а также 
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ляционной инстанции осуществляется путем 
производства процессуальных действий по 
назначению экспертизы и истребованию доку-
ментов о состоянии здоровья, семейном поло-
жении, прошлых судимостях и других данных 
о личности обвиняемого, а также иных доку-
ментов, имеющих значение для разрешения 
дела. Проверка доказательств в суде апелля-
ционной инстанции сводится к исследованию 
доказательств, имеющихся в уголовном деле. 
В большинстве случаев в апелляционной ин-
станции происходит оценка доказательств, 
имеющихся в деле (повторная оценка), и толь-
ко иногда – новых доказательств.

При этом, исходя из содержания ч. 7 
ст. 385 и ч. 2 ст. 387 УПК, можно сделать вы-
вод о недопущении проверки и оценки судом 
апелляционной инстанции доказательств по 
правилам суда первой инстанции, поскольку 
в случаях, когда доказательства требуют про-
верки и оценки судом первой инстанции, при-
говор отменяется, а уголовное дело направ-
ляется на новое судебное разбирательство. В 
названии ст. 385 УПК указывается на порядок 
рассмотрения уголовного дела и полномочия 
суда апелляционной инстанции по исследова-
нию и оценке доказательств. Представляется, 
что ввиду закрепления в ст. 385 УПК полно-
мочий суда апелляционной инстанции, факти-
чески связанных с собиранием доказательств, 
полагаем целесообразным дополнить название 
ст. 385 УПК указанием на полномочия суда 
апелляционной инстанции по собиранию до-
казательств, соответственно, название статьи 
изложить в следующей редакции: «Статья 385. 
Порядок рассмотрения уголовного дела и пол-
номочия суда апелляционной инстанции по 
собиранию, исследованию и оценке доказа-
тельств».
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судом первой инстанции, но не получившим 
оценку в приговоре (если для этого не требу-
ется проведение разбирательства по первой 
инстанции). 

Заметим, что термин «исследование до-
казательств» употребляется законодателем и 
в нормах глав 34-38 УПК, регламентирующих 
судебное разбирательство. Но если для судеб-
ного разбирательства характерно непосред-
ственное исследование доказательств самим 
судом (заслушивание показаний потерпевше-
го, обвиняемого, свидетелей, оглашение и ис-
следование экспертных заключений, осмотр 
имеющихся вещественных доказательств, 
оглашение протоколов и иных документов и 
другие судебные действия по исследованию 
доказательств), то в апелляционной инстанции 
устного и непосредственного исследования 
доказательств по правилам, существующим 
для судебного следствия, не происходит.

Оценка доказательств выступает завер-
шающим самостоятельным элементом процес-
са доказывания, который представляет собой 
логический, мыслительный процесс субъекта 
доказывания, осуществляемый в соответствии 
с уголовно-процессуальными нормами по 
определению относимости, допустимости, до-
стоверности и достаточности доказательств, в 
целях установления обстоятельств, имеющих 
значение для принятия процессуальных реше-
ний, а также для законного, обоснованного и 
справедливого разрешения уголовного дела, и 
получающий отражение в процессуальных до-
кументах в виде обоснования таких процессу-
альных решений [1, с. 80].

Особенностью оценки доказательств в 
суде апелляционной инстанции является то, 
что производится оценка доказательств, пре-
жде всего, имеющихся в уголовном деле. То 
есть это оценка доказательств, исследованных 
судом первой инстанции, но не получивших 
оценку в приговоре, а также имеющихся в деле 
доказательств, которые не были исследованы 
судом первой инстанции. Это следует из со-
держания п. 2, 3 ч. 7 ст. 385 УПК. При этом не-
посредственного исследования доказательств 
в суде апелляционной инстанции, как отмеча-
лось выше, не происходит.

В то же время, поскольку возможно со-
бирание доказательств самим судом апелляци-
онной инстанции путем производства процес-
суальных действий по назначению экспертизы 
и истребованию документов, полученные в 
процессуальном порядке заключение эксперта 
и документы (так называемые новые доказа-
тельства) должны быть оценены судом. Таким 
образом, собирание доказательств судом апел- 
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конкретном количестве преступных деяний в 
области исследования, а также общем количе-
стве потерпевших лиц не представляется воз-
можным, ведь оно может исчисляться сотнями 
тысяч ежегодно [2, с. 187].

В реальности предупреждение престу-
плений – это сложная система, которая включа-
ет в себя разнообразные элементы деятельно-
сти с целью оказания воздействия на причины 
и условия, способствующие совершению пре-
ступлений, а также на лиц, совершающих эти 
преступления.

Одним из наиболее перспективных на-
правлений предупреждения преступлений, 
связанных с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей, видится мо-
дернизация отдельных норм уголовного зако-
нодательства.

В целом, привнесение изменений в ком-
плекс законодательных мер предупреждения 
преступлений в рассматриваемой системе 
включает в себя: развитие уголовного зако-
нодательства с учетом развивающихся отно-
шений; устранение существующих правовых 
пробелов и коллизий, препятствующих дея-
тельности правоохранительных органов по 
борьбе с преступностью; своевременную ре-
акцию законодателя на образующиеся составы 
преступлений; возможность заимствования 
зарубежного опыта регулирования уголов-
но-правовой ответственности за совершение 
преступлений, совершаемые с использовани-
ем информационно-телекоммуникационных 
технологий.

В соответствии с Указом Президента РФ 
от 5 декабря 2016 г. № 646 [3], одним из важ-
нейших государственных интересов Россий-
ской Федерации в информационной сфере вы-
ступает защита информационных ресурсов от 
несанкционированного доступа, обеспечение 
безопасности информационных и телекомму-
никационных систем на территории государ-
ства.

Кроме того, Стратегия развития инфор-
мационного общества в Российской Федера-
ции на 2017 – 2030 гг., утвержденная Указом 
Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 [4], 
также определяет ряд приоритетных госу-
дарственных задач в области исследования, а 
именно, обеспечение комплексной защиты ин-
формационной структуры Российской Феде-
рации, в том числе посредством предупрежде-
ния и ликвидации последствий компьютерных 
атак на информационные ресурсы и системы 
критической информационной инфраструк- 
туры.

Предупреждение преступлений, совер-
шаемых с использованием информационно- 
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Представляется вполне очевидным, что 
на сегодняшний день одной из приоритетных 
государственных задач выступает противодей-
ствие преступлениям, совершаемых с исполь-
зованием информационно-телекоммуникаци-
онных технологий. Проблема защищенности 
от так называемой «компьютерной преступно-
сти» существует не только в рамках российской 
правовой системы, что позволяет говорить о ее 
международном характере. В этой связи госу-
дарству крайне важно обеспечить реализацию 
предупреждения совершения данных престу-
плений, что представляется возможным толь-
ко в случае принятия комплекса действенных 
и эффективных мер уголовно-правового ха-
рактера в данной области.

Анализ теоретических изысканий по во-
просу предупреждения преступлений, совер-
шаемых с использованием информационно-те-
лекоммуникационных сетей, свидетельствует 
о недостаточной научной разработке данного 
вопроса. Однако в последние годы российски-
ми учеными все чаще заостряется внимание на 
широком распространении данного вида пре-
ступности [1, с. 168].

По различным оценкам, превалирующее 
количество преступлений, совершаемых с ис-
пользованием информационно-телекоммуни-
кационных сетей, совершается в различных 
организационных формах, одной из которых 
является формирование так называемого «те-
невого рынка» киберпреступности, который 
базируется на регулярной разработке вредо-
носного программного обеспечения, зара-
жения компьютерных систем, сбора данных 
личного и финансового характера, продажи 
похищенных данных. В этой связи говорить о 
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ДИЛЕММА ВОВЛЕЧЕНИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ1

М.В. Шайкова,
доцент кафедры уголовного процесса и кри-
миналистики  ФГБОУ  ВО  «Юго-Западный 
государственный  университет»,  кандидат 
психологических наук, доцент
г. Курск, Российская Федерация

Изучение личности несовершеннолетне-
го, склонного к деструктивному поведению, 
представляет повышенный интерес, посколь-
ку происходит выявление и оценка особен-
ностей механизма его поведения, выявления 
специфических причин, порождающих данное  
поведение. С другой стороны, изучение лично-
сти подростка дает ключ для выработки воспи-
тательно-предупредительных мер, особенно 
индивидуального характера, и предоставляет 
возможность прогнозирования будущего пове-
дения несовершеннолетнего [1].

Личность подростка, склонного к де-
структивному поведению, характеризуется  
низким уровнем социализации и отражает 

1 Публикация подготовлена в рамках выпол-
нения государственного задания № 0851020220-0033 
«Трансформация частного и публичного права в  
условиях эволюционирующих личности, общества и 
государства».

телекоммуникационных технологий, ослож-
няется существованием отдельных институ-
тов, до сегодняшнего дня не получивших де-
тального уголовно-правового, а порой и иного 
законодательного регулирования. В данном 
случае приходится говорить о том, что право-
применитель в некоторых случаях в принципе 
лишается права на реализацию института уго-
ловной ответственности в отношении отдель-
ных лиц, которые потенциально могут совер-
шить преступные деяния в исследуемой сфере 
[5, с. 104].

Так, до сегодняшнего дня актуальной 
проблемой предупреждения преступлений, 
связанных с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей, является 
неопределенность определения правового ста-
туса криптовалют и законности операций с 
ними.

Данный вопрос является одним из са-
мых дискуссионных как в рамках уголовного 
права, так и смежных наук. Одной из главных 
проблем, связанных с использованием крипто-
валют, является их неурегулированность и от-
сутствие четких правовых норм, которые бы 
позволили узаконить их использование и обо-
рот.

Подводя итог сказанному, следует отме-
тить, что предупреждение преступлений, со-
вершаемых с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей, выступает 
комплексной государственной задачей, кото-
рая требует значительного количества усилий 
и постоянной модернизации уголовно-право-
вых норм. Достижение необходимого уровня 
эффективности в исследуемой сфере пред-
ставляется возможным при наличии острого 
государственного интереса в противодействии 
данным преступлениям, а также реализации 
отдельных программ, направленных на их 
предупреждение.
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потребителями. Именно несовершеннолетние 
становятся целевой аудиторией по формирова-
нию различных видов аддикций и деструктив-
ного поведения. Деструктивные убеждения, 
которые закладываются в подростковом воз-
расте, остаются  на всю жизнь и способствуют 
развитию и формированию различных видов 
девиантного и делинквентного поведения.

Мы считаем, что поведенческие особен-
ности несовершеннолетних, формирующееся 
под воздействием деструктивной информа-
ции, следующие: снижение способности са-
мостоятельно думать и принимать решения; 
отсутствие всякой ответственности; отсут-
ствие авторитета среди значимых взрослых; 
обесценивание морали и общечеловеческих 
ценностей; выраженная симпатия подростков 
к антигероям; выраженное стремление несо-
вершеннолетних к разрушению своей лично-
сти ( психики, окружения, идей, морали т.д.) 
[2, с. 165].

По нашему мнению, сегодня существует 
проблема деструктивного погружения несо-
вершеннолетних в цифровую среду, которая 
включает два аспекта: физическое и психиче-
ское здоровье несовершеннолетнего, связан-
ное с его десоциализацией; распространение 
деструктивного контента в социальных сетях, 
который отрицательно влияет на психику  под-
ростка, способствуя формированию различ-
ных видов девиантного поведения.

Поэтому необходимы знания психоло-
гических особенностей личности подростков, 
которые должны способствовать правильному 
решению задач расследования преступлений 
и профилактики дезаптивного поведения. Це-
лью профилактики дезаптивного поведения 
должны стать все виды индивидуальной про-
филактики: криминологическая, психологиче-
ская, медицинская, педагогическая и социаль-
ная.
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пробелы и недостатки в основных сферах его 
воспитания: в семье, в школе и т.д. На лич-
ность трудного подростка, как правило, из-
лишне большое влияние оказывает особая 
сфера – улица, двор, различные виды рефе-
рентных групп. На формирование личности 
несовершеннолетних огромное влияние ока-
зывают школа и ближайшее окружение. От-
дельно выделяется приспосабливаемость под-
ростка к существующей системе, плохая или 
недостаточная заинтересованность к обще-
ственной деятельности. Попросту подросток 
старается только для себя, не принимая нормы 
общества, и не стремится быть полезным вне 
своего микросоциума.

В процессе развития подросток пережи-
вает определенные кризисные периоды, ха-
рактеризующиеся качественно новыми скач-
ками в развитии его психики и организма, 
приводящие к формированию определенных 
психологических новообразований. Отдель-
ного внимания заслуживает вовлечение несо-
вершеннолетних в различные деструктивные 
группы. Родителям необходимо знать, как дети 
втягиваются в этот деструктив. Несовершен-
нолетним, зарегистрированным в социальных 
сетях, не обязательно быть подписанным на 
различные деструктивные группы, чтобы по-
лучать опасный социальный контент. Доста-
точно, чтобы на эти группы был подписан кто-
то из его друзей. Поэтому при каждом заходе 
в социальную сеть подросток будет видеть 
отрицательный контент, записи своих друзей, 
реальных и мистических. Довольно часто к 
подросткам добавляются в друзья незнакомые  
люди для того, чтобы зарядить их опасным 
контентом. К тому же многие деструктивные 
направления делают «интересные, захватыва-
ющие» ролики. В ТикТоке и В Контакте та-
ких роликов множество, листая ленту, вначале 
подросток не способен понять, кто и зачем де-
лал ролик.  Несовершеннолетний вовлекается 
в сюжет ролика и начинает копировать поведе-
ние тех, кто его окружает в социальных сетях, 
тем самым появляется возможность различ-
ных манипуляций с несовершеннолетним, и 
подросток становится жертвой.

В деструктивных группах идет реклама 
различных зависимостей: вейпов, куритель-
ных и жевательных никотиносодержащих 
смесей, айкосов, электронных сигарет и т.д. В 
школьных группах сейчас продвигается снюсы 
и его производные (они могут быть в виде ле-
денцов, кусочков фруктов, пропитанных нико-
тином). Основным средством снюсов является 
юмор и юмористические школьные паблики. 
Несовершеннолетние являются их главными 
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паунда «микросил». Способ и состав для из-
готовления слепка выбирается в зависимости 
от прочности следовоспринимающей поверх-
ности, погодных условий, а также имеющихся 
технических средств. Однако перечисленные 
выше способы обладают рядом недостатков, 
так как в зависимости от погодных условий, 
температурных показателей, а также особен-
ностей микрорельефа следовоспринимающей 
поверхности не могут в полной мере отразить 
все имеющиеся в следе признаки, что может 
стать препятствием для полного и объектив-
ного исследования в рамках трасологической 
экспертизы [2, с. 88]. Средства изъятия модер-
низируются с появлением новых технологий 
и цифрового оборудования, что требует даль-
нейшего изучения и теоретического закрепле-
ния в экспертной практике.

Наибольшей популярностью и распро-
страненностью среди экспертных подразделе-
ний различных стран, в том числе и Россий-
ской Федерации, стали 3D-сканеры, которые 
на данном этапе являются наиболее перспек-
тивным направлением развития криминали-
стической техники. Современные 3D-сканеры 
обладают рядом преимуществ перед уже име-
ющимися средствами изъятия, так как их ис-
пользование не зависит от погодных условий, 
характеристик следовоспринимающей по-
верхности. В трудах ученых-трасологов име-
ется множество определений понятия «ска-
нер». Однако наиболее точно его отразил в 
своих трудах С.Н. Думнов, который определял 
понятие сканер, как «прибор, принцип работы 
которого основан на определении простран-
ственного положения точек объекта и даль-
нейшем построении трехмерной модели ска-
нируемой местности и объектов, в виде облака 
точек» [3, с. 2]. В зависимости от мобильно-
сти сканеры подразделяют на стационарные и 
портативные. Каждый из этих видов сканеров 
отличается техническими характеристиками, 
методом сканирования, однако большим пре-
имуществом обладают именно портативные 
(ручные) сканеры, так как позволяют проще 
производить манипуляции и перемещения, а 
также подключаться не только к портативным 
компьютерам, но и планшетам и смартфонам. 
Самой главной характеристикой сканера вы-
ступает его точность, которая в новейших мо-
делях варьируется от 30 до 10 мкм. На данный 
момент самыми распространенными скани-
рующими устройствами в практике экспертов 
Российской Федерации являются такие моде-
ли как: GeoSlam ZEB-Horizon, Calibry mini, 
RangeVision Neopoint Max. Отдельное внима-
ния заслуживает сканер модели Calibry mini,  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ 

В ТРАСОЛОГИИ

И.Д. Швед,
курсант 3-го курса следственно-экспертного 
факультета УО  «Академия Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь»
г. Минск, Республика Беларусь

В.А. Чванкин,
доцент  кафедры  криминалистических  экс-
пертиз следственно-экспертного факульте-
та УО «Академия Министерства внутрен-
них  дел  Республики  Беларусь»,  кандидат  
юридических наук, доцент
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В процессе совершения преступления 
правонарушитель оставляет множество как 
идеальных, так и материальных следов. Объ-
ектами трасологии выступают именно мате-
риальные следы, отображаемые на различных 
материальных предметах: почве, документах, 
одежде и т.п. В соответствии с классифика- 
цией следов в трасологии, предложенной уче- 
ным Г.Л. Грановским, наиболее распростра-
ненными в практике эксперта следами по ме-
ханизму следообразования являются поверх-
ностные и объемные следы [1, с. 63]. Любой 
отдельный след требует обнаружения, фик-
сации и изъятия на месте происшествия. И 
для каждого из видов следов, поверхностный 
это или объемный, специалисту при осмотре  
места происшествия (далее – ОМП) необхо-
димо применять различные методы и техни-
ческие средства для правильного получения 
материального отображения следа с целью его 
дальнейшего изучения при проведении трасо-
логической экспертизы. Наибольшую иденти-
фикационную и диагностическую значимость 
в трасологии носят именно объемные следы,  
так как их отображение происходит в трех  
измерениях – длина, ширина и высота, что по-
зволяет эксперту всесторонне изучить имею- 
щиеся признаки.

В качестве объемных следов в трасоло-
гии чаще всего выступают следы обуви, хо-
довой части транспортного средства, орудий 
взлома, а также зубов человека или живот-
ного. В зависимости от объекта следообразо-
вания и материала следовоспринимающего 
объекта специалист на месте происшествия 
использует самые распространенные мето-
ды изъятия объемных следов: изготовление 
слепков с помощью строительного гипса, из 
полимерного материала, из силиконового ком- 
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Вовлечение несовершеннолетних в со-
вершение преступления является серьезной 
проблемой в нашем обществе. Деятельность 
вовлекающего заключается в том влиянии, 
которое он оказывает на несовершеннолетне-
го, деформируя волю и превращая его в пре-
ступника. Следовательно, относительно пре-
ступления, предусмотренного ст. 172 УК, 
сущность вовлечения проявляется в том, что 
совершеннолетнее лицо воздействует на со-
знание и волю несовершеннолетнего в целях 
возбуждения у него желания совершить хотя 
бы одно преступление, предусмотренное Осо-
бенной частью УК [1, с. 583].

Особенность такого воздействия заклю-
чается в том, что оно не парализует волю не-
совершеннолетнего, который по-прежнему 
остается свободным в выборе своего после-
дующего поведения. Вовлекающий прививает 
саму мысль о совершении преступления, соз-
дает мотивы, имеющие решающее значение 
для формирования умысла у вовлекаемого.

Анализ правоприменительной практики 
свидетельствует о том, что в ряде случаев не 
предъявляется обвинение взрослым участни-

который помимо высокой точности обладает 
сторонней программой Calibry Nest, позво- 
ляющей оперативно создавать 3D-модель сле-
да и сравнивать ее с имеющейся фотографией 
подошвы обуви.

С целью определения эффективности 
применения сканирующих средств, был про-
веден анализ имеющихся результатов иссле-
дований, а также возможности применения 
некоторых моделей сканеров с последующим 
созданием объемных компьютерных моделей.  
В результате анализа можно выделить ряд ха-
рактеристик, напрямую влияющих на резуль-
таты сканирования, помимо точности самого 
сканера: диапазон работы сканера, определя-
ющий, на каком расстоянии должен находить-
ся объект; сложность рельефа сканируемой 
поверхности; максимальные габариты объек-
та, которые могут быть подвергнуты скани-
рованию; количество источников освещения 
и характер освещения. Также необходимо от-
метить, что отдельные модели сканеров тре-
буют дополнительного закрепления на штати-
вах, переносных устройствах для исключения 
тряски, а также применения контрастных ве-
ществ для сканеров, не способных распозна-
вать черно-белые или прозрачные поверхно-
сти [4, с. 15]. Помимо выше перечисленных 
требований следует прибегать к привычным 
правилам, используемым при создании гипсо-
вых или иных слепков: прежде чем создавать 
3D-модель следа необходимо очистить его от 
посторонних объектов, которые объективно не 
относятся к исследуемому следу, удалить из-
лишнюю влагу.  Весомым плюсом в примене-
нии сканеров является отсутствие возможно-
сти порчи или уничтожения признаков следа, 
что также является частой ошибкой у неопыт-
ных специалистов при ОМП. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что 
простота использования, возможность приме-
нения в труднодоступных местах и быстрота 
получения моделей следа, ставят 3D-сканеры 
в один ряд с имеющимися средствами изъятия 
объемных следов на месте происшествия, а за-
частую выступают даже более эффективными, 
нежели привычные экспертам средства.
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ния путем обещаний, обмана или иным спосо-
бом. По нашему мнению, если в совершение 
единичного преступления совершеннолетнее 
лицо вовлекло не одного, а несколько заве-
домо несовершеннолетних, то эту ситуацию 
стоит рассматривать как квалифицирующий 
признак и в качестве такового указать его в 
ч. 2 ст. 172 УК, так как, во-первых, вовлече-
ние в совершение преступления нескольких 
заведомо несовершеннолетних обладает зна-
чительно большей степенью общественной 
опасности, чем вовлечение в преступление од-
ного несовершеннолетнего, во-вторых, совер-
шение преступления в отношении нескольких 
лиц выступает в качестве квалифицирующего 
признака в других составах, например, п. 1 ч. 2 
ст. 139 УК.
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Зарплата в конверте, неофициальное 
трудоустройство. С этими явлениями иногда 
мы можем столкнуться при поиске работы. В 
настоящее время незаконное обналичивание 
денежных средств остаётся одной из наибо-
лее популярных финансовых услуг на теневом 
рынке. Согласно данным «Википедии» термин 

кам по объективным причинам: в ходе пред-
варительного следствия устанавливается, что 
несовершеннолетний сам является инициа-
тором совершения преступления (65%); ког-
да небольшая разница в возрасте – 18-летний 
совершает преступление с лицом младше себя 
по возрасту, считая его ровесником (15%); со 
стороны взрослого при совершении незапла-
нированных преступлений отсутствуют явные 
умышленные действия, направленные на вов-
лечение несовершеннолетних в совершение 
преступлений (10%); когда взрослый и несо-
вершеннолетний знакомятся при совершении 
преступления либо непосредственно перед его 
совершением (то есть не знают о возрасте друг 
друга, при незначительной разнице возрас-
та) – (10%) [2].

По направленным в суд уголовным де-
лам далеко не всегда выносится обвинитель-
ный приговор по ст. 172 УК, так как суды не 
находят признаков состава преступления или 
достаточности доказательств.

Судебная практика по данному вопро-
су весьма противоречива, так как отсутству-
ет единый подход органов следствия и суда 
к оценке доказательств, до сих пор нет одно-
значного толкования термина «вовлечение».

В большинстве случаев несовершенно-
летний и взрослый знакомы: учились в одной 
школе, являются жителями одного села, сосе-
дями, родственниками и т.д. В таких случаях 
ссылка на отсутствие достоверности знания 
о возрасте потерпевшего неубедительна и не 
должна браться во внимание [3, с. 327].

Нередко суды считают доказанный 
факт простого предложения взрослого несо-
вершеннолетнему совершить преступление 
недостаточным для привлечения взрослого 
к уголовной ответственности по ст. 172 УК. 
Судебная практика показывает, что взрослые 
лица, совершившие преступления в смешан-
ных группах с подростками, осуждаются су-
дами по ст. 172 УК, если они являются орга-
низаторами и подстрекателями; в то же время 
если подстрекателем является несовершенно-
летний, а взрослый исполнителем, то состава 
преступления, предусмотренного ст. 172 УК, 
в действиях взрослого не будет. Если взрос-
лый и несовершеннолетний соисполнители, 
то необходимо исследовать все обстоятельства 
образования смешанной группы, а также роль 
взрослого в вовлечении подростка в соверше-
ние данного преступления, и в чем выразилось 
вовлечение.

В ч. 1 ст. 172 УК установлена ответ-
ственность за вовлечение лицом, достигшим 
восемнадцатилетнего возраста, заведомо не-
совершеннолетнего в совершение преступле-
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Так, по данным, приведенным А.А. Ак- 
сентьевым, по состоянию на 15 ноября 
2023 года средняя рыночная стоимость «бе-
лого обнала» составила 13-15%; «черного»:  
для физических лиц – 10-20%, юридических 
лиц – 30-40%, sim-карт – 15-25%, электрон- 
ных платежных систем – 13-20%. При этом 
автором научной статьи была проанализиро- 
вана деятельность порядка 50 «обнал-серви- 
сов» на теневой Интернет-площадке Dark- 
money [3, с. 411].

Из анализа операций сектора «черно-
го обнала» на теневой Интернет-площадке 
Darkmoney был сделан вывод, что он самый 
рентабельный (высокодоходный) для «испол-
нителя» на теневом рынке. Было также отме-
чено, что из 50 сервисов 38 специализируют-
ся на «черном обнале», и только 9 на «белом 
обнале», остальные 3 предоставляют услуги 
обнала электронных платежных систем и sim-
карт. Исходя из этого можно сделать вывод, что 
на теневом рынке «обнал-сервисы» главным 
образом осуществляют услуги «черного обна-
ла». В свою очередь, «белый обнал» выступает 
специализированным теневым направлением 
незаконного обналичивания.

Сервисы, подобные тем, что размещены 
на упомянутой Интернет-площадке, создают 
фирмы-однодневки, которые также именуются 
«помойками», через которые и проходит весь 
массив «грязных» средств и фиктивных сде-
лок. Учредителями (руководителями) данных 
организаций являются так называемые «дро-
пы». Это могут быть как студенты, нуждаю-
щиеся в быстром заработке, и пенсионеры, а 
также алкоголики, наркоманы. Часто «дропы» 
открывают на свое лицо множество банковских 
карт. На их счета поступают средства для даль-
нейшего снятия (обналичивания). Банковские 
карты могут быть приобретены у незнакомых 
лиц или по объявлениям. Важным условием 
для держателей карт является их «прогрева-
ние» т.е. со счетов, к которым привязаны дан-
ные карты, должны регулярно осуществляться 
переводы, платежи, в целях формирования у 
банка и налоговых органов иллюзии их экс-
плуатации по целевому назначению. «Дропы» 
являются низшим звеном преступной цепочки 
и получают, как правило, небольшую сумму 
или до 1,5% от суммы обналиченных средств. 
Они могут заниматься данной деятельностью 
как сознательно, так и под воздействием обма-
на (так называемые «разводные дропы»). Вер-
буют, а также курируют данных лиц «дропо-
воды». Долгосрочное сотрудничество между 
дроповодом и дропом невозможно по причине 
того, что все карточки второго рано или поздно 
заблокирует банк.

«обнали́чка», «обна́л» – это распространён-
ное с начала экономических реформ в Рос-
сии и странах постсоветского пространства в  
1990-е годы сленговое название действий, со-
вершаемых хозяйствующими субъектами с  
целью уклонения от уплаты налогов и полу- 
чения «чёрного нала», то есть наличных де-
нежных средств, не отражённых в официаль-
ных бухгалтерских документах [1].

Зачем это нужно? Всё просто, чтобы ра-
ботодатель не выплачивал налоги за каждого 
сотрудника. Но как всё это работает изнутри? 
Как происходит незаконное обналичивание и 
сокрытие следов такой операции? Кто такие 
«обнальщики» и где они находят всё новые и 
новые лазейки для вывода средств?

Незаконное обналичивание денежных 
средств в наше время делится на два типа. Пер-
вый тип – это так называемый «белый обнал», 
представляет он из себя процесс обращения 
безналичных денежных средств в банкноты, 
с целью получения выгоды за счет экономии 
на налогах (НДС, налог на прибыль, отчис-
ления в ФСЗН). Обналичивание превращает 
официальные деньги на счетах юридических 
лиц (нанимателя) в неофициальные наличные 
в сейфе. И уже неофициальными наличными 
деньгами наниматель выплачивает зарплату. 
Обналиченные деньги нигде не числятся, по-
этому они не облагаются налогом. 

Вторым типом незаконного обналичива-
ния является «черный обнал». Это незаконное 
обналичивание денежных средств, получен-
ных противоправным путем, с целью завла-
дения ими в любой форме. Это могут быть 
украденные данные с кошельков, счетов, акка-
унтов. Следовательно, такие деньги продолжа-
ют оставаться «украденными», нелегальными. 
Услугами «черного обнала» активно пользу-
ются мошеннические колл-центры, «кардеры» 
(вид мошенничества, при котором произво-
дится операция с использованием платёжной 
карты или её реквизитов, не инициированная 
или не подтверждённая её держателем), тор-
говцы наркотиками и др. [2, с. 15].

Деятельность преступных групп по не-
законному обналичиванию денежных средств 
находится в постоянной динамике, совершен-
ствуется, адаптируясь под быстро развиваю-
щиеся общественные отношения и изменения 
законодательства. Осуществляется она на про-
фессиональном уровне так называемыми «об-
нал-сервисами», которые, в свою очередь, и 
организуют весь процесс обналичивания, обя-
зуясь довести до бенефициара (заказчика) за-
ветную сумму наличных, с учетом удержания 
стоимости процедуры (% от обналичиваемой 
суммы).
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Исходя из изложенного можно сделать 
вывод: процесс незаконного обналичивания 
денежных средств заключается в совершении 
юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем фиктивных сделок и пе-
реводов посредством фирм-однодневок, когда 
фактически товары не поставлялись, а услу- 
ги не оказывались, но оплата за них совер- 
шалась и данные средства возвращались об-
ратно. Поскольку на практике в данном про-
цессе участвует достаточно большой круг  
лиц, а схемы незаконного обналичивания  
каждый день видоизменяются и эволюциони-
руют, правоохранительным органам государ-
ства требуются отлично подготовленные юри-
сты и экономисты, способные своевременно 
выявлять такие незаконные финансовые опе-
рации и пресекать их.
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Цели электронного таможенного декла-
рирования:

1. Безбумажное оформление.
2. Формализация и ускорение большин-

ства процедур таможенного оформления, на-
пример, грузовой таможенной декларации 
(ГТД).

Функционирование системы основано  
на принципах обмена информацией между 
декларантами, уполномоченными экономи-
ческими операторами таможенного органа 
исключительно в электронном виде с исполь-
зованием электронной цифровой подписи  
(ЭЦП).

Принято, что для осуществления ЭТД 
необходим целый комплекс средств:

1. Программа АСПТД «Декларант» или 
«Декларант+». 

2. Программа «e-Client» для подписания 
отправляемых сообщений и передачи их по-
средством Интернета. 

3. Сертификат с электронной цифровой 
подписью (ЭЦП). 

4. Операционная система Windows ХР.
«Декларант» – это автоматизированная 

система, которая позволяет формировать элек-
тронные копии таможенных документов лю-
бого типа, а также проводить форматно-логи-
ческий контроль и рассчитывать таможенные 
платежи.

Декларант с помощью системы «Де-
кларант» или «Декларант+» оформляет необ-
ходимый документ и грузовую таможенную 
декларацию, заверяет их электронной цифро-
вой подписью, чтобы документы приобрели 
юридическую силу, и отправляет их посред-
ством Интернета; в процессе передачи инфор-
мации ГТД проходит тщательную проверку и 
контроль в Национальной автоматизирован-
ной системе электронного декларирования  
(НАСЭД); далее, попадая к таможенному ин-
спектору, она снова проверяется, и происхо- 
дит выпуск электронной грузовой таможен- 
ной декларации ЭГТД, а декларанту приходят  
копии.

ЭЛЕКТРОННОЕ ТАМОЖЕННОЕ 
ДЕКЛАРИРОВАНИЕ

Н.Н. Артюшенко,
доцент  кафедры  международного  права  
УО «БИП ‒ Университет права и  социаль- 
но-информационных  технологий»,  канди-
дат юридических наук, доцент
г. Минск, Республика Беларусь

Одной из сложных систем в таможен- 
ной деятельности является оформление пере-
мещения товара через таможенную границу.  
Декларантов не удовлетворяют сроки тамо-
женного декларирования и изобилие сопро- 
водительных бумажных документов на груз.

С целью уменьшения сроков таможен-
ного оформления и увеличения товарооборо-
та ранее был разработан способ электронного 
таможенного декларирования (ЭТД), который 
теперь применяется во многих странах мира 
[1, с. 3].

В Республике Беларусь с 2008 г. нача- 
лось активное внедрение электронного тамо-
женного декларирования товаров, а с приня-
тием Таможенного кодекса ЕАЭС и новой ре-
дакции Закона «О таможенном регулировании 
в Республике Беларусь» это стало обязатель-
ным [2]. Государственным таможенным коми-
тетом нашей страны внедрена Национальная  
автоматизированная система электронного  
декларирования, направленная на ускорение 
и упрощение таможенных процедур за счет 
использования электронного документообо- 
рота.

Уточним, что электронное таможенное 
декларирование – это комплекс программных 
средств, объединяющий подсистемы декла-
ранта и таможенного органа, который позво-
ляет осуществлять таможенное оформление и 
таможенный контроль товаров и транспорт-
ных средств, соответствующий рамочным 
стандартам, внедряемым для обеспечения 
безопасности всех внешнеторговых операций  
[3, с. 144].

СЕКЦИЯ № 4
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО.

ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО.
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

ПО ГРАЖДАНСКИМ, СЕМЕЙНЫМ 
И УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
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[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: 
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр  
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,  
2023.

3. Богданчук, В.П. Таможенное право:  
учеб. пособие / В.П. Богданчук. – Минск: Тет- 
ралит, 2014. – 160 с.

БОРЬБА С МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПРЕСТУПНОСТЬЮ В РАМКАХ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
УГОЛОВНОЙ ПОЛИЦИИ

П.Е. Бабицкая,
студентка 3-го курса юридического факуль-
тета УО «БИП – университет права и со- 
циально-информационных технологий»
г. Минск, Республика Беларусь

Научный  руководитель:  М.И. Пастухов,  за-
ведующий кафедрой теории и истории права 
УО «БИП – Университет права и  социаль-
но-информационных  технологий»,  доктор 
юридических наук, профессор

Международное сотрудничество в борь-
бе с преступностью – система правового ре-
гулирования взаимодействия государств и их 
компетентных органов, которая основывается 
на взаимодействии не только международного 
и национального права, но и их отраслей, ко-
торые регулируют отношения в сфере борьбы 
с престyпностью. Для выделения междуна- 
родного сотрудничества в борьбе с преступ- 
ностью в самостоятельную отрасль права зна-
чимым является и его взаимоотношение с дру-
гими отраслями права.

Органы законодательной власти при-
нимают участие в международной борьбе с 
преступностью путем издания законов, опре-
деляющих преступность и наказуемость пре-
ступлений; органы исполнительной власти 
(правоохранительные органы) реализуют 
специальные полномочия в сфере борьбы с 
преступностью; органы судебной власти вы-
полняют функции охраны права и публичного 
интереса при осуществлении правосудия по 
уголовным делам; граждане, лично участвую- 
щие или оказывающие содействие в борьбе с 
нарушениями законов, в т.ч. в предупрежде-
нии преступлений [1].

Основной задачей такого сотрудниче- 
ства является установление на международно- 
правовом уровне преступности и наказуемо-
сти определенных общественно-опасных дея- 
ний, также криминализации международных 

Эта система декларанта позволяет: 
оформлять документы в электронном виде, 
особенно грузовую таможенную декларацию; 
заверять их электронной цифровой подписью; 
отправлять электронные грузовые таможен-
ные декларации в подсистему таможенного 
органа в виде авторизованного сообщения; 
осуществлять досылку недостающих данных 
при запросе таможенного органа. 

В таможенном органе УЭО принимает 
комплекс документов декларанта; проверяет 
правильность оформления электронной гру-
зовой таможенной декларации ЭГТД, а также 
ее сведения в соответствии с информацией, 
предоставленной в электронных документах; 
отправляет запрос на ссылку необходимых 
сведений и документов, если их недостаточ-
но, чтобы начать таможенное оформление; 
выгружает ЭГТД в формат штатного средства 
таможенного оформления и контроля автома-
тизированного рабочего места таможенного 
оформления и таможенного контроля (АРМ 
ТО и ТК); после завершения основного та-
моженного оформления в АРМ ТО и ТК за-
гружает электронную грузовую таможенную 
декларацию в систему электронного деклари-
рования и осуществляет выпуск ЭГТД.

Таким образом, электронное таможен- 
ное декларирование грузов позволяет сокра-
тить время на таможенное оформление, упро-
стить некоторые таможенные процедуры, по-
давать электронные таможенные декларации 
в любое время суток. Однако возникают про-
блемы из-за недостатка финансовых средств 
для переоснащения таможни, отсутствует не-
обходимая база для подготовки специалистов  
в этом направлении, а также существует ве-
роятность несанкционированного вмешатель-
ства в электронную систему, что требует при-
нятия превентивных законодательных мер по 
упреждению этих недостатков, в частности, 
издание закона ЕАЭС «О противодействии 
несанкционированному вмешательству в осу-
ществление внешнеторговой деятельности»,  
и выработать унифицированные критерии со-
держания электронной декларации, обеспечив 
их программную защиту.
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Таким образом, сегодня мы имеем до-
статочно обширную базу методов и принци-
пов международно-правового регулирования 
борьбы с преступностью, но необходимо её 
усовершенствовать, принимая во внимание  
современные технологии и другие развиваю- 
щиеся аспекты жизни.
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ПЕНСИОННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
КАК ОТНОШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ 

С ТРУДОВЫМИ: ВОПРОСЫ 
КВАЛИФИКАЦИИ

Е.В. Бабкина,
профессор  кафедры  международного  права 
УО «БИП – Университет права и  социаль-
но-информационных  технологий»,  канди- 
дат юридических наук, доцент
г. Минск, Республика Беларусь

Договор о Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 г. (далее – Договор) су-
щественно расширил толковательную компе-
тенцию Суда ЕАЭС по сравнению с компетен-
цией его предшественника – Суда ЕврАзЭС, а 
также Экономического Суда СНГ [1], наделив 
в п. 46 Статута Суда (приложение № 2 к До-
говору) должностных лиц и сотрудников ор-
ганов Союза и Суда правом обращения в Суд 
по вопросу разъяснения положений Договора, 
связанных с трудовыми отношениями. В этой 
связи вопрос соотношения пенсионных пра-
воотношений и правоотношений, связанных 

преступлений и преступлений международ- 
ного характера.

Примером международного сотрудни- 
чества можно привести международную ор- 
ганизацию уголовной полиции (Интерпол). 
Интерпол является единственной междуна-
родной организацией, которая принимает 
непосредственное практическое участие в 
предупреждении и подавлении «международ-
ной преступности». Основная задача – объ- 
единение национальных правоохранительных 
органов стран-участниц для борьбы с обще-
уголовной преступностью. Международный 
розыск, а также идентификация и проверка 
лиц – ведущие направления в деятельности  
Международной организации уголовной по- 
лиции [2].

Действует данная организация с апреля 
1956 года и по сегодняшний день. Согласно 
Уставу МОУП, структура Интерпола слагает- 
ся из: Генеральной Ассамблеи; Исполнитель-
ного комитета; Генерального секретариата;  
Национального центрального бюро; Советни-
ков. Статья вторая формулирует цели – обес- 
печивать широкое взаимодействие всех орга-
нов (учреждений) уголовной полиции в рам-
ках существующего законодательства страны  
и в духе Всеобщей Декларации прав челове-
ка; создавать и развивать учреждения, кото- 
рые могут успешно способствовать преду-
преждению уголовной преступности и борьбе 
с ней.

Практический пример деятельности Ин-
терпола – розыск похищенных произведений 
искусства. Работа проводится при сотруд-
ничестве с государствами-членами органи-
зации и с Международным советом музеев и  
ЮНЕСКО. Государства всячески содействуют 
розыску и возвращению незаконно вывезен-
ных произведений искусства, выявляют фак-
ты их купли-продажи, а на таможнях требуют 
специальные разрешения на их вывоз в дру- 
гие страны [3].

В настоящее время международное со-
трудничество имеет важное значение. Госу-
дарства продолжают борьбу с преступностью,  
основываясь на принципах, которые были за-
ложены в начале истории сотрудничества. Но, 
к сожалению, преступность также развивается 
и это нельзя оставлять без внимания, необхо-
димо уделить больше внимания для изучения 
проблем преступности и методов борьбы с  
ней, используя как основу современные этапы 
развития преступности, быть на шаг впереди. 
Для повышения противостояния преступно-
сти следует принять во внимание возможность 
создания странами СНГ организации, подоб-
ной Интерполу.
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ного обеспечения граждан обычно соизмеря-
ется с заработком, который они получали, на-
ходясь в трудовых отношениях с работодате-
лем, а общий (страховой) и специальный стаж 
работника имеют значение при возникнове-
нии права на соответствующие виды пенсий и 
определение их размеров [3].

Ряд ученых подчеркивает причинно- 
следственную связь между правоотношения-
ми в сфере социального обеспечения и в узком 
смысле трудовыми правоотношениями. Воз-
никновение правомочий на вид социального  
обеспечения зависит от наличия юридических 
фактов – условий или оснований назначения 
социального обеспечения, предусмотренных 
законом. При наличии данных фактов у лица 
возникает субъективное право на соответ-
ствующий вид, например, пенсии. По мнению 
В.Ш. Шайхатдинова, субъективное право тре-
бовать предоставления материального обеспе-
чения наступает, как правило, при наличии 
ряда условий, одним из которых является тру-
довой стаж [4, c. 87]. Наиболее ярко эта связь 
проявляется в нормах, регулирующих пенсию 
за выслугу лет. Большое правовое значение 
имеет тот факт, что отношения по обязатель- 
ному социальному страхованию по всем ви-
дам обязательного социального страхования  
возникают у работодателя с момента заключе-
ния с работником трудового договора [5].

Правоприменительная практика госу-
дарств-членов также основывается на причин-
но-следственной связи между социальными 
гарантиями и правом на пенсию за выслугу 
лет, с одной стороны, и статусом работника, в 
частности, государственного и муниципально-
го служащего: «Исходя из особенностей этого 
статуса, обусловленных содержанием профес-
сиональной служебной деятельности, характе-
ром выполняемых функций, предъявляемыми 
квалификационными требованиями, вводимы-
ми ограничениями, связанными с прохождени-
ем государственной (муниципальной) службы, 
законодатель вправе с помощью специального 
правового регулирования устанавливать для 
государственных и муниципальных служащих 
определенные гарантии в области пенсионно-
го обеспечения в зависимости от продолжи-
тельности, условий прохождения службы и 
других объективно значимых обстоятельств» 
(Постановление Конституционного Суда РФ 
от 16 июля 2007 г. № 12-П).

Определяя в законе основания назначе-
ния пенсий, их размеры, порядок исчисления 
и выплаты, законодатель, исходя из конститу-
ционных требований, руководствуясь прин-
ципами социального государства, равенства и 

с трудовыми правоотношениями, в контексте 
предметной компетенции Суда на основании 
п. 46 Статута представляет собой не только те-
оретический, но и практический интерес. 

Право Союза не дает определения тер-
мина «связанные с трудовыми правоотноше-
ниями» в контексте п. 46 Статута Суда. В этой 
связи представляется целесообразным обра-
титься к анализу правовой доктрины, законо-
дательства и правоприменительной практики 
государств – членов ЕАЭС.

В соответствии с законодательством го-
сударств – членов ЕАЭС вопросы социального 
обеспечения, включая пенсионное обеспече-
ние, подпадают под регулирование трудовым 
правом.

Так, согласно п. 7 ст. 4 Трудового кодек-
са (далее – ТК) Республики Беларусь ТК ре-
гулирует трудовые отношения, основанные на 
трудовом договоре, а также отношения, свя-
занные с государственным социальным стра-
хованием, по которому застрахованные граж-
дане обеспечиваются пенсиями по возрасту, 
инвалидности, по случаю потери кормильца, 
за выслугу лет, профессиональными пенси-
ями. Право на государственное социальное 
страхование, включая пенсии за выслугу лет, 
является одним из основных прав работника, 
в соответствии с п. 7 ст. 11 ТК Республики Бе-
ларусь.

Право на обязательное социальное стра-
хование относится к числу основных прав 
работников (абзац пятнадцатый ч. 1 ст. 21 
ТК РФ), причем обеспечение права на обяза-
тельное социальное страхование признается 
одним из основных принципов правового ре-
гулирования трудовых отношений и иных не-
посредственно связанных с ними отношений в 
соответствии со ст. 2 ТК РФ.

Аналогичным образом регулируется 
право на обязательное социальное страхова-
ние в случаях, предусмотренных законами, 
а также встречная обязанность нанимателя 
в законодательстве Кыргызской Республики 
(ст. 19 ТК Кыргызской Республики), Респуб- 
лики Казахстан (подп. 11 п. 1 ст. 22, подп. 14 
п. 2 ст. 23 ТК Республики Казахстан).

По мнению правовой доктрины, право-
вые отношения, возникающие в сфере госу-
дарственного социального страхования, орга-
нически связаны с трудовыми отношениями,  
вытекают из них и обеспечивают их стабиль-
ность, в связи с чем относятся к предмету ре-
гулирования трудового права [2, с. 24-25].

Тесная связь правоотношений социаль-
ного обеспечения и трудовых правоотноше- 
ний объясняется тем, что размер материаль- 
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те, нарушает фундаментальное право на труд 
и взаимосвязанные с ним социально-трудовые 
права (на справедливую оплату труда, на от-
дых, на социальное обеспечение) (п. 19).

Таким образом, Договор не ограничива-
ет толковательную компетенцию Суда ЕАЭС 
исключительно трудовыми отношениями в уз-
ком смысле, а включает в предметную компе-
тенцию Суда и разъяснение норм права Союза, 
связанных с трудовыми правоотношениями.

Подходы правовой доктрины, законо-
дательной и правоприменительной практики 
государств – членов ЕАЭС, позволяют сделать 
вывод о том, что наличие определенных трудо-
вых отношений является основанием приобре-
тения права работника на пенсионное обеспе-
чение и обязанности нанимателя произвести 
отчисление страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование и, как следствие, 
о том, что пенсионные правоотношения связа-
ны с трудовыми.
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справедливости, вправе закрепить как общие 
условия назначения пенсий, так и особенно-
сти приобретения права на пенсию, включая 
введение для некоторых категорий граждан 
льготных условий пенсионного обеспечения 
в зависимости от ряда объективно значимых 
обстоятельств, характеризующих, в частно-
сти, трудовую деятельность. Такое регули-
рование должно обеспечивать учет и оценку – 
с опорой на обоснованные критерии – особых 
условий труда, неблагоприятных факторов и 
особенностей трудового процесса, которые 
положены в основу предоставления права на 
льготное пенсионное обеспечение, а также 
должно гарантировать реализацию этого пра-
ва (Постановление Конституционного Суда 
РФ от 4 октября 2022 г. № 40-П).

Таким образом, право на специальное 
пенсионное обеспечение, включая пенсию за 
выслугу лет, прямо зависит от трудовой функ-
ции, осуществляемой работником, предъявля-
емых к нему квалификационных требований, 
вводимых ограничений, то есть от трудоправо-
вого статуса лица (совокупности прав и обя-
занностей работника в трудовых правоотно-
шениях).

Правовые позиции Конституционного 
Суда РФ подлежат анализу при оценке права 
на пенсию за выслугу лет должностных лиц 
и сотрудников Комиссии и Суда ЕАЭС с уче-
том национального правового регулирования 
приравнивания должностей в ЕЭК и Суде к 
должностям федеральной государственной 
гражданской службы (Постановление Прави-
тельства РФ от 23 декабря 2014 г. № 1454 «Об 
утверждении перечней соответствия должно-
стей должностных лиц и сотрудников Евра-
зийской экономической комиссии и Суда Ев-
разийского экономического союза должностям 
федеральной государственной гражданской 
службы в Аппарате Правительства Россий-
ской Федерации и аппарате Верховного Суда 
Российской Федерации»).

Обзор практики рассмотрения судами 
дел по спорам, связанным с заключением тру-
дового договора, утвержденный Президиумом 
Верховного Суда РФ 27 апреля 2022 г., подчер-
кивает связь между трудовыми и пенсионны- 
ми отношениями тем обстоятельством, что 
признание отношений, возникших на основа-
нии гражданско-правового договора, трудо-
выми отношениями влечет обязанность на-
нимателя произвести отчисление страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхо- 
вание (п. 17). Неоформление трудового до-
говора в письменной форме работодателем,  
фактически допустившим работника к рабо- 
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помимо упомянутых, основания ограничения 
дееспособности граждан.

Так, согласно п. 1 ст. 32 Гражданского 
кодекса Республики Армения от 5 мая 1998 г., 
п. 1 ст. 30 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, п. 1 ст. 27 Гражданского кодекса 
Республики Казахстан от 27 декабря 1994 г.,  
п. 2 ст. 36 Гражданского кодекса Украины  
возможно ограничить дееспособность лиц, 
имеющих пристрастие к азартным играм / 
злоупотребляющих азартными играми / увле- 
кающихся азартными играми (в разных ко-
дексах используются разные формулировки), 
если они ставят свою семью или себя (послед-
нее предусмотрено только в указанной норме  
Гражданского кодекса Украины) в тяжелое 
материальное положение. Полагаем, что дан-
ные нормы закреплены в упомянутых актах 
законодательства в связи с исключительной 
важностью проблемы зависимости от азарт- 
ных игр (гэмблинга / лудомании). Участие в 
азартных играх порождает «…хронические 
долги, невыполнение долговых обязательств и 
другие виды финансовой безответственности;  
разрушение семейных отношений, недобросо-
вестное отношение к работе, различного ро- 
да противозаконные действия с целью полу-
чения денег» [1, с. 61]. В Республике Беларусь 
Положение об осуществлении деятельности 
в сфере игорного бизнеса (утв. Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от 10 января 
2005 г. № 9) позволяет на определенный срок 
(от 6 месяцев до 3 лет) ограничить физиче-
ское лицо в посещении игорных заведений, 
виртуальных игорных заведений и участии в 
азартных играх по его желанию (независимо 
от причин) или по желанию членов его семьи,  
если такое лицо вследствие участия в таких 
играх ставит себя и (или) свою семью в тяже-
лое материальное положение. Это ограниче-
ние не является ограничением дееспособности 
указанного лица и никак не препятствует ему 
свободно тратить принадлежащие ему и (или) 
членам его семьи деньги и иное имущество на 
азартные игры, проводимые без участия орга-
низатора азартных игр. Кроме того, в случае, 
если по каким-то причинам лицо, в отноше-
нии которого действует упомянутое ограни-
чение, все же примет участие в одной или 
нескольких подпадающих под действие Указа 
азартных играх и наступят вышеназванные 
неблагоприятные последствия, законодатель-
ство Республики Беларусь не предусматривает 
никаких способов гражданско-правовой защи-
ты интересов членов его семьи, как, напри-
мер, в случае совершения сделок гражданами,  
ограниченными судом в дееспособности (п. 1  
ст. 178 ГК). В этой связи согласимся с мне-
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И ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ 
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тета УО «БИП – Университет права и со- 
циально-информационных технологий»
г. Минск, Республика Беларусь
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Гражданская дееспособность является 
важнейшим элементом гражданской право-
субъектности. Именно ее наличие позволяет 
физическим лицам реализовывать те права, 
которые входят в содержание правоспособно-
сти. Вместе с тем существуют ситуации, когда 
для соблюдения баланса частных и публич- 
ных интересов дееспособность конкретного 
лица должна быть как бы «сужена». Этой це- 
ли служит известный законодательству мно-
гих государств, в том числе Республики Бе- 
ларусь, институт ограничения дееспособно- 
сти граждан. 

Гражданский кодекс Республики Бе- 
ларусь от 7 декабря 1998 г. (далее – ГК Рес- 
публики Беларусь) содержит 2 группы осно- 
ваний ограничения дееспособности граждан:

1) злоупотребление гражданином спирт-
ными напитками, наркотическими средства- 
ми, психотропными веществами или их ана- 
логами и поставление этим свою семью в тя-
желое материальное положение (п. 1 ст. 30);

2) наличие у гражданина психического 
расстройства (заболевания) и ограниченная 
вследствие такого расстройства (заболевания) 
способность понимать значение своих дей-
ствий или руководить ими (п. 2 ст. 30).

Аналогичные основания предусмотре-
ны в законодательстве России (п. 1 и 2 ст. 30 
Гражданского кодекса Российской Федера- 
ции (часть первая) от 30 ноября 1994 г.) и  
Украины (п. 1 и 2 ст. 36 Гражданского кодекса  
от 16 января 2003 г.).

В законодательстве Армении, Казахста-
на, Таджикистана, Туркменистана, Узбеки-
стана не закреплено возможности признания 
гражданина ограниченно дееспособным в  
связи с наличием у него психического рас-
стройства / заболевания.

Законодатели некоторых зарубежных 
государств предусмотрели дополнительные, 
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СТРУКТУРЫ ООН 
ПО ПОДДЕРЖАНИЮ МИРА 

И БЕЗОПАСНОСТИ

В.М. Бондаренко,
доцент  кафедры  международного  права  
УО «БИП – Университет права и  социаль-
но-информационных  технологий»,  канди- 
дат юридических наук, доцент
г. Минск, Республика Беларусь

Деятельность по поддержанию мира 
и безопасности является одним из наиболее 
эффективных инструментов, которыми рас-
полагает Организация Объединенных Наций, 
чтобы помочь принимающим странам пре- 
одолеть сложный начальный этап перехода от 
конфликта к миру. На данный момент более 
чем 120 000 миротворцев Организации Объ- 
единенных Наций обеспечивают безопас-
ность, оказывают политическую и мирострои- 
тельную поддержку, чтобы помочь странам  
заложить основы для устойчивого мира [1].

Отвечают за создание и применение опе-
раций ООН по поддержанию мира во всем 
мире такая структура, как Департамент опе- 
раций по поддержанию мира, а также Депар- 
тамент полевой поддержки. Они оказывают 
поддержку в осуществлении ряда специаль-
ных политических миссий Организации Объ- 
единенных Наций. Департамент операций по 
поддержанию мира играет ведущую роль в 
укреплении судебных органов и исправитель-
ных учреждений, а также в руководстве ре-
формированием сектора безопасности в стра- 
нах, где проводятся операции по поддержа- 
нию мира.

Резолюция, принятая Генеральной Ас-
самблеей ООН 29 июня 2007 года (A/61/968) 
61/279, «Укрепление способности Организа- 
ции Объединенных Наций управлять опера- 
циями в пользу мира и поддерживать их» по-
зволила Управлению по делам органов обе-
спечения законности и безопасности под-
держивать принципы верховенства права в 
рамках операций по поддержанию мира и 
специальных политических миссий Органи-
зации Объединенных Наций. Это управление 
сотрудничает с национальными властями для 
защиты гражданского населения, восстанов- 
ления государственной власти, восстанов-
ления законности и порядка, а также стаби-
лизации конфликтных и постконфликтных 
ситуаций. Управлению по делам органов обе-
спечения законности и безопасности предо-
ставляет экспертные знания и комплексное 
руководство в областях поддержания право- 

нием В.В. Борисова в том, что «…то обстоя- 
тельство, что гражданин, имеющий пристра-
стие к азартным играм, может нанести урон 
материальным интересам своей семьи (порой 
гораздо больший, нежели злоупотребляющие 
алкоголем граждане) должно учитываться за-
конодателем при определении поводов к огра-
ничению дееспособности» [2, с. 113]. Таким 
образом, представляется целесообразным за-
крепить в ГК Республики Беларусь соответ-
ствующее основание признания гражданина 
ограниченно дееспособным.

Интересной представляется норма 
ст. 365 Гражданского кодекса Латвийской Рес- 
публики от 28 января 1937 г., действовавшая в 
редакции Закона от 20 декабря 2012 г., соглас-
но которой суд может установить ограничение 
дееспособности в отношении лиц, ведущих 
распутный или расточительный образ жиз-
ни, грозящий доведением их или их семьи до 
нужды или нищеты, поскольку на сегодняш-
ний день существует широкий спектр возмож-
ностей значительно ухудшить материальное 
положение своих близких не только за счет 
упомянутых зависимостей, но и, например,  
вследствие шопоголизма, неуемных трат на 
объекты коллекционирования. Полагаем, что 
включение расточительства в круг предусмо-
тренных отечественным законодательством 
оснований для ограничения дееспособности 
позволит сохранить и укрепить материальное 
положение белорусских семей, тем самым  
способствуя реализации ч. 2 ст. 21 Конститу-
ции Республики Беларусь 1994 г., в соответ-
ствии с которой каждый имеет право на до-
стойный уровень жизни.

В связи с изложенным предлагается  
ч. 1, 2 и 4 п. 1 ст. 30 ГК Республики Беларусь  
после слов «их аналогами» дополнить сло- 
вами «, азартными играми, а также расточи-
тельства». 
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права и социально-информационных техно-
логий»

Договор аренды (имущественного най-
ма) – это соглашение, в силу которого арендо-
датель (наймодатель) обязуется предоставить 
арендатору (нанимателю) имущество за плату 
во временное владение и пользование или во 
временное пользование, а арендатор должен 
уплачивать за это арендную плату и пользо-
ваться имуществом в соответствии с его назна-
чением, предусмотренным договором.

Актуальность избранной темы выража-
ется в том, что наём жилых помещений являет-
ся одним из основных, широко применяемых 
сегодня способов удовлетворения насущной 
потребности человека в жилье. Актуальность 
этой темы также обусловлена возрастающей 
мобильностью населения, инвестиционными 
возможностями на международном рынке не-
движимости, а также изменениями в законода-
тельстве различных стран, воздействующими 
на правовые отношения аренды земель и не-
движимости. Помимо прочего, изучение дого-
воров аренды за рубежом также способствует 
повышению правовой грамотности граждан 
при съеме жилья за границей [3, c. 4].

Прежде всего, рассмотрим возникнове-
ние арендных отношений, оно берет своё на-
чало во времена Древней Греции. Изначально 
арендные отношения касались только земли  
и изучались политэкономической школой.  

порядка, правосудия, исполнения наказаний, 
реформы сектора безопасности, деятельности 
по разминированию и реинтеграции бывших 
боевиков в общество.

Существенную помощь и поддержку 
деятельности ООН осуществляет Отдел по- 
лиции. Он поддерживает развертывание бо- 
лее чем 13 000 сотрудников Полиции Органи-
зации Объединенных Наций, которые рабо- 
тают в операциях по поддержанию мира [1].

Миссия Полиции Организации Объеди- 
ненных Наций заключается в укреплении 
международного мира и безопасности пу- 
тем оказания помощи государствам-членам в  
условиях конфликта, послеконфликтных и 
других кризисных ситуациях. Его целью яв-
ляется создание эффективной, представи-
тельной, динамичной и ответственной поли-
цейской службы, соответствующей высоким 
профессиональным стандартам.

Служба консультирования по вопросам 
уголовного права и судопроизводства помо-
гает судебно-пенитенциарным компонентам 
в операциях, связанных с поддержанием мира 
и специальными политическими миссиями  
Организации Объединенных Наций. Основная 
цель Службы консультирования по вопросам 
уголовного права и судопроизводства – вос- 
становление и стабилизация систем правосу-
дия и исполнения наказаний, пострадавших 
в результате конфликта. Эксперты в области 
правосудия и исполнения наказаний оказы- 
вают поддержку национальным властям в  
восстановлении нормального функциониро- 
вания системы уголовного правосудия, вклю-
чая суды и тюрьмы, а также в разработке на-
циональных стратегий в области правосудия.

Группа по реформе сектора безопас-
ности координирует и предоставляет техни-
ческую информацию для реформирования 
сектора безопасности в рамках системы Ор- 
ганизации Объединенных Наций и сотрудни-
чает с национальными и международными 
партнерами. Группа по реформе сектора без-
опасности также является секретариатом для 
Межучережденческой целевой группы Орга-
низации Объединенных Наций по реформе 
сектора безопасности, в которой сопредседа-
тельствуют Департамент операций по поддер-
жанию мира и Программа развития Органи- 
зации Объединенных Наций.

Таким образом, в структуре ООН име- 
ются институциональные и правовые меха-
низмы для поддержания мира и безопасности 
в различных регионах мира.
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рам на определенную сумму: во Франции все 
договоры на сумму свыше 5 тысяч франков 
должны быть заключены в простой письмен-
ной форме, а в США единообразный торговый 
кодекс устанавливает требования письмен-
ной формы для договоров на сумму свыше 
500 долларов.

При изучении гражданского права ФРГ, 
Швейцарии и Италии важно отдельно рас-
смотреть договор найма и договор аренды. В 
Гражданском кодексе Италии эти два договора 
имеют различную структуру. Договор арен-
ды является разновидностью договора найма, 
так как общие положения об аренде включе-
ны в раздел, который называется «О найме» и 
находится в шестой главе третьей части чет-
вёртой книги Гражданского кодекса Италии 
(ст. 1615-1654). Таким образом, Гражданский 
кодекс Италии различает наём и аренду, хотя 
оба договора объединены под одним термином 
«наём» [4, c. 166].

В некоторых странах (Греции, Дании 
и Норвегии, Люксембурге и Ирландии) сто-
имость арендной платы зависит от соглаше-
ния между арендодателем и арендатором. В 
других странах (Португалия, Нидерланды, 
Япония, Испания и Бельгия) государственные 
органы могут контролировать арендные сдел-
ки, устанавливая максимальную или стандарт-
ную ставку, которая определяет фактическую 
сумму в арендных договорах. Обычно размер 
арендной платы за сельскохозяйственные уго-
дья определяется исходя из потенциальной 
урожайности [2, c. 259].

Подводя итоги вышеизложенного, мож-
но сделать вывод, что исследование договоров 
аренды, их возникновения и регулирования в 
различных странах, представляет актуальную 
и полезную тему из-за широкого применения 
аренды в различных сферах, таких как аренда 
жилых помещений, коммерческой и промыш-
ленной недвижимости. Кроме того, изучение 
правовых основ арендных отношений в раз-
личных странах, особенно в тех, где действует 
англосаксонская правовая система, позволяет 
выявить разнообразие подходов к регулирова-
нию аренды недвижимости.

Каждая страна имеет свои особенности 
в законодательстве по аренде жилых, промыш-
ленных и коммерческих помещений. В разви-
тых странах приняты специальные законы и 
акты, регулирующие арендные отношения и 
защищающие интересы сторон. Некоторые 
страны предоставляют свободу договора и 
формирования арендной платы, в то время как 
в других устанавливаются государственные 
ограничения на сумму арендной платы.

Существовали различные виды аренды в за- 
висимости от страны, к которой они относи-
лись. Например, в Древнем Риме использова-
лись консенсуальные договоры, которые пре- 
доставляли в пользование определенные ве- 
щи за определенную плату [1, с. 8]. Также в 
раннем Средневековье небольшие арендные 
договоры встречались в Германии, Англии 
и других европейских странах. Однако суть 
аренды была сформулирована более ста лет 
тому назад ученым Г. Дрейхаром. Позже, в 
ходе перехода к рыночной экономике, аренд-
ные отношения появились в основном в фор-
ме приватизации государственного и муни-
ципального имущества. Однако постепенно 
значение различных способов и видов арен- 
ды государственного и муниципального иму-
щества, а также движимого и движимого 
имущества возрастало. В настоящее время 
арендные отношения существуют во многих 
видах.

Договоры в гражданских кодексах дру-
гих стран и в белорусском гражданском праве 
являются двусторонними, возмездными и кон-
сенсуальными. Предметом договора является 
любая непотребляемая вещь, как движимая, 
так и недвижимая. Договоры широко применя-
ются в отношении использования земли, тор-
говых и промышленных предприятий, машин 
и оборудования, зданий и сооружений, транс-
портных средств и грузоперевозок.

В странах с дуалистической системой 
частного права основными источниками ре-
гулирования отношений по найму имущества 
являются гражданские кодексы и уложения, 
которые содержат специальные положения об 
аренде сельскохозяйственной земли. Кроме 
того, во всех промышленно развитых странах 
приняты различные специальные акты (вклю-
чая законы) о найме недвижимости, включая 
аренду сельскохозяйственных угодий, жилья  
и коммерческих помещений.

В странах, где применяется англосак- 
сонская правовая система, имущественный 
наем регулируется как прецедентным правом, 
так и положениями отдельных законов, ка- 
сающихся аренды земли, жилых, промыш-
ленных и коммерческих помещений. Так, в 
Англии сложилось обширное жилищное за- 
конодательство, в США действует штатное за-
конодательство об аренде недвижимости – за-
коны о публичном жилищном строительстве,  
о регулировании квартплаты и выселения.

Обычно в зарубежном законодательстве 
требуется специальная форма для заключения 
договоров аренды недвижимости. В некото- 
рых странах также существуют требования  
относительно формы, применяемой к догово-
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Основные институты ООН включают  
Генеральную Ассамблею, Совет Безопасно- 
сти, Секретариат, Международный Суд, Эко-
номический и Социальный Совет и другие  
специализированные организации. ООН за-
нимается широким спектром вопросов, вклю-
чая миротворчество, гуманитарную помощь, 
права человека, устойчивое развитие, кли-
матические изменения, борьбу с бедностью. 
Организация также выступает как форум для  
диалога между государствами-членами и дру-
гими заинтересованными сторонами по важ-
ным мировым вопросам. ООН (Организация 
Объединенных Наций) является международ-
ной организацией, созданной для укрепления 
мира, безопасности, сотрудничества и раз-
вития среди стран-членов. Значение ООН за- 
ключается в следующем:

1. Содействие поддержанию мира и без-
опасности. ООН предотвращает конфликты,  
урегулирует споры между странами и поддер-
живает международный мир и стабильность.

2. Содействие развитию сотрудничества 
и согласия между странами. ООН способ- 
ствует укреплению взаимопонимания и до-
верия между странами, а также содействует 
международной торговле, обмену знаниями и 
опытом.

3. Повышение уровня жизни и защи-
та прав человека. ООН работает над содей- 
ствием экономического и социального разви-
тия, борьбы с бедностью, голодом и заболева-
ниями, а также защиты прав человека.

4. Содействие устойчивому развитию и 
охране окружающей среды. ООН решает про-
блемы устойчивого развития, климатические 
изменения, загрязнение окружающей среды и 
управление природными ресурсами.

5. Гарантирование справедливости и 
международного права. ООН обеспечивает 
соблюдение международного права, осущест-
вляет миротворческие операции и урегули- 
рует конфликты в соответствии с междуна- 
родными нормами.

Организация Объединенных Наций 
(ООН) была создана по ряду причин, важней-
шие из которых следующие:

1. Предотвращение войн и конфликтов. 
Основным мотивом создания ООН после Вто-
рой мировой войны было желание предотвра-
тить будущие войны и конфликты между стра-
нами, содействовать миру и безопасности.

2. Укрепление сотрудничества и между-
народной безопасности. ООН была создана 
для укрепления сотрудничества между стра- 
нами, содействия урегулированию споров и 
конфликтов мирными средствами, а также 
обеспечения международной безопасности.

Таким образом, изучение международ-
ного опыта в этой области не только помога-
ет повысить правовую грамотность граждан, 
но и позволяет проследить историю развития 
арендных отношений с древних времен до на-
ших дней.
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Е.А. Верешня,
студент 3-го курса экономико-правового фа-
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Организация Объединенных Наций 
(ООН) – это международная организация, ос-
нованная в 1945 году для поддержания мира 
и безопасности, содействия развитию сотруд-
ничества между странами и решения между-
народных проблем. Согласно Уставу ООН ее 
основные цели включают:

1. Содействие международному миру и 
безопасности.

2. Развитие дружественных отношений 
между нациями.

3. Сотрудничество в решении междуна-
родных проблем и выработка общих позиций 
по ним.
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Одной из главных проблем ООН явля-
ется необходимость реформирования органи-
зации для более эффективного выполнения 
своих функций. Существует необходимость 
в улучшении структуры, процессов принятия 
решений, управления ресурсами и увеличении 
прозрачности деятельности ООН. Некоторые 
страны считают, что Совет Безопасности тре-
бует изменений в своей структуре и процессах 
принятия решений, чтобы лучше отражать со-
временную геополитическую обстановку.

ООН часто сталкивается с проблемами 
в урегулировании международных конфлик-
тов из-за сложности политических и геопо-
литических динамик. Некоторые конфликты 
длительное время остаются без решения из-за 
отсутствия консенсуса между участниками, а 
иногда из-за несоблюдения решений Совета 
Безопасности. Также сложности возникают 
из-за отсутствия достаточного финансирова-
ния для проведения миротворческих операций 
и проведения посредничества в конфликтах.

В целом, перед ООН стоят серьезные 
проблемы и вызовы, которые требуют реше-
ния и улучшения деятельности организации 
для более эффективного достижения ее целей 
по поддержанию мира, урегулированию кон-
фликтов и содействию международной безо-
пасности. Таким образом, ООН играет важную 
роль в мире как международная организация, 
способствующая укреплению международно-
го сотрудничества, мира и безопасности, раз-
вития и защиты прав человека.

ПОДХОДЫ К АВТОРСТВУ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ, СОЗДАННЫХ 

С ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА
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тета УО «БИП – Университет права и со- 
циально-информационных технологий»
г. Минск, Республика Беларусь
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Современные технологии шагнули так 
далеко, что искусственный интеллект (далее – 
ИИ) зачастую способен создавать (в том числе 
практически в автономном от человека поряд-
ке) различный контент, включая музыкальные, 

3. Поддержка прав человека и основных 
свобод. ООН ставит своей целью содействие 
защите и содействие правам человека, борьба 
с дискриминацией и нарушениями прав чело-
века.

4. Содействие развитию и борьба с бед-
ностью. ООН работает над содействием эко-
номического и социального развития, борьбой 
с бедностью, голодом и неравенством.

5. Охрана окружающей среды и устой-
чивое развитие. ООН придает значительное 
значение охране окружающей среды, устой-
чивому развитию, борьбе с климатически-
ми изменениями и другими экологическими 
проблемами. Таким образом, создание ООН 
осуществлялось с целью обеспечения мира, 
безопасности, прав человека, устойчивого раз-
вития и международного сотрудничества, что 
делает ее одной из важнейших международ-
ных организаций в мире.

Основные цели и задачи ООН включают 
в себя:

1. Содействие миру и безопасности. 
Основная цель ООН – предотвращение войн, 
конфликтов и продвижение мирного урегули-
рования споров между странами. 

2. Продвижение сотрудничества между 
странами. ООН способствует сотрудничеству 
и диалогу между странами, укрепляет между-
народные отношения и содействует решению 
общих проблем.

3. Развитие экономики и социально-
го развития. ООН работает над улучшением 
уровня жизни людей, борьбой с бедностью, 
голодом, неравенством, а также содействует 
устойчивому экономическому и социальному 
развитию.

4. Защита прав человека. ООН защищает 
права человека и основные свободы, борется  
с дискриминацией и нарушениями прав чело-
века по всему миру. 

5. Охрана окружающей среды и борьба  
с климатическими изменениями. ООН при-
нимает меры по охране окружающей среды, 
борьбе с загрязнением, сохранению биоразно-
образия и сокращению выбросов парниковых 
газов.

6. Поддержка гуманитарной помощи. 
ООН предоставляет гуманитарную помощь 
пострадавшим от бедствий, войн и конфлик-
тов, обеспечивает доступ им к пище, воде, 
медицинской помощи и другим необходимым 
услугам.

В целом, ООН выполняет широкий 
спектр задач, направленных на обеспечение 
мира, безопасности, развития и справедливо-
сти в мире, а также защиту прав человека и 
окружающей среды.
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также к нежеланию разработчиков систем ИИ 
в дальнейшем развивать технологии в данной 
области. Полагаем, искусственный интеллект 
на сегодняшний день не достиг того уровня 
развития, чтобы признаваться субъектом пра-
ва, и, следовательно, считаться автором произ-
ведений.

3. Теория «нулевого авторства». Так, 
по мнению А. Гурко, «у созданных в процес-
се "машинного творчества" произведений нет 
авторов, на них не может быть установлено 
личных неимущественных прав, однако пра-
вообладатели имеют право на указание своего 
имени или наименования на принадлежащие 
им результаты интеллектуальной деятельно-
сти» [5, с. 10]. Е.П. Сесицким предложено 
включить результаты, созданные системами 
искусственного интеллекта, в перечень объек-
тов гражданских прав в статусе «приравнен-
ных к охраняемым результатам интеллектуаль-
ной деятельности» с признанием в отношении 
них исключительных прав без предоставления 
кому-либо права авторства и других личных 
неимущественных прав на них [6, с. 10].

4. Теория служебного произведения/ав-
торского заказа. Выдвигаются 2 варианта:

1) распространить нормы законодатель-
ства о служебных произведениях на произведе-
ния, созданные ИИ, рассматривая системы ИИ 
как творческих работников или подрядчиков. 
Ответ на вопрос о том, кто является в их от-
ношении работодателем или заказчиком может 
быть сложным и варьироваться в зависимости 
от различных обстоятельств. Во многих случа-
ях это будет пользователь, который управляет 
машиной и дает инструкции по ее использова-
нию в форме указаний, что рисовать, писать и 
т.д. Им также может быть пользователь, кото-
рый берет на себя финансовый риск покупки 
или найма машины и снабжает ее энергией и 
материалами в надежде на производство ко-
нечного товарного продукта [7, с. 712];

2) создать новый институт, сходный с 
институтом авторского заказа. Отличие от по-
следнего – в том, что из авторских прав в пред-
лагаемом регулировании будут учитываться 
лишь исключительные права, а также право на 
обнародование произведения. Они будут пе-
редаваться заказчику, который будет платить 
вознаграждение разработчику нейросети, а 
иные авторские права (право авторства, право 
автора на имя, право на неприкосновенность 
произведения) учитываться не будут [8].

На наш взгляд, наиболее удачной явля-
ется теория служебного произведения / ав- 
торского заказа. Она позволяет учесть инте-
ресы различных категорий лиц, участвующих 

литературные, иные произведения. В связи с 
этим возникают многочисленные юридиче-
ские вопросы, в частности, можно ли защи-
щать авторским правом такие произведения, 
и, если да, то кто является их автором и кому 
принадлежит права на них? В отношении ав-
торства на произведения, созданные с помо-
щью ИИ, существует несколько теорий, к ос-
новным из которых относятся следующие:

1. Теория авторства лица, которое при-
няло меры, необходимые для создания произве-
дения, либо лица, которое является инициато-
ром создания произведения. Данного подхода 
придерживаются Новая Зеландия, Соединен-
ное Королевство, Ирландия, Гонконг, Южная 
Африка и Индия. В законодательстве этих 
стран установлен специальный режим для про-
изведений, созданных программами для ЭВМ 
[1, с. 95]. Так, в соответствии со ст. 178 Зако-
на Соединенного Королевства «Об авторском 
праве, промышленных образцах и патентах» 
1988 г. под созданным на компьютере произ-
ведением понимается произведение, создан-
ное компьютером при таких обстоятельствах, 
что его автором не является человек. Согласно 
п. 3 ст. 9 данного Закона в отношении такого 
произведения автором считается лицо, осуще-
ствившее необходимые приготовления для его 
создания. 

2. Теория авторства искусственно-
го интеллекта. Так, Колин Р. Дэйвиc (Colin 
R. Davies) считает, что «…необходимо четко 
установить истинного автора/изобретателя та-
ких произведений и принять тот факт, что пра-
ва должны быть предоставлены этому лицу, 
даже если это потребует радикального измене-
ния мышления и создания новой формы пра-
восубъектности» [2]. Ю. Роберт (Yu Robert) 
убежден, что истинным автором указанных ра-
бот является программное обеспечение, кото-
рое не наделено правосубъектностью. В этой 
связи наиболее корректным ему представляет-
ся немедленный переход произведений, созда-
ваемых юнитами искусственного интеллекта, 
в общественное достояние [3, с. 1265].

На настоящий момент исследователи, в 
основном, указывают на нецелесообразность 
наделения юнита искусственного интеллекта 
правосубъектностью в целях права интеллек-
туальной собственности [4, c. 190]. 

Представляется, что рассматриваемая 
теория не учитывает тот факт, что в ряде слу-
чаев лица, взаимодействующие с ИИ, вносят 
творческий вклад в создание с его помощью 
произведений. Отнесение к общественному 
достоянию таких произведений приведет к их 
незаинтересованности в таком творчестве, а 
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Взыскание алиментов является одним 
из ключевых вопросов, стоящих перед обще-
ством и государством. Это связано с тем, что 
алименты являются одним из основных источ-
ников дохода для миллионов семей, особенно 
тех, где один из родителей не может работать 
из-за ухода за детьми или другими обстоятель-
ствами. В то же время взыскание алиментов 
может быть сложным процессом, который тре-
бует знания законодательства, юридических 
процедур и практических советов.

Процесс обеспечения материального 
содержания детей является важным элемен-
том государственной политики. В то же вре-
мя каждое государство решает, каким должен 
быть размер такого содержания. Так, соглас-
но ст. 92 и 94 Кодекса Республики Беларусь о 
браке и семье от 09.07.1999 г. (с изм. и доп. от 
17.07.2023 г.), алименты взыскиваются в про-
центном отношении к заработку и (или) иному 
доходу родителя, обязанного уплачивать али-
менты. Размер алиментов для одного ребенка 
составляет 25 %, для двух детей – 33%, а для 
трех и более детей – 50%. Кроме того, алимен-
ты взыскиваются судом в твердой денежной 
сумме только в тех случаях, когда определение 
процентного взноса невозможно или затруд-
нительно. Принимая во внимание, что требо-
вания о взыскании алиментов в Республике 
Беларусь, как правило, рассматриваются в по-
рядке приказного производства, согласно п. 3 
ст. 394 Гражданского процессуального кодекса 
от 11.01.1999 г. (с изм. и доп. от 17.07.2023 г.), 
более эффективным является использование 
«процентной модели» установления размера 
алиментов [1, с. 32].

С целью защиты прав и законных инте-
ресов детей, в отношении которых алименты 
обязаны платить проживающие за границей 
родители, Республикой Беларусь 28 декабря 
2017 года была ратифицирована Конвенция о 
международном порядке взыскания алимен- 
тов на детей и иных форм содержания семьи 

в связанных с созданием ИИ произведений от-
ношениях, не требует концептуального пере-
смотра законодательства об авторском праве, 
будет способствовать развитию инноваций и 
улучшению благосостояния общества.
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должно предъявить документы для их при-
знания на территории государства-участника 
Конвенции [2].

Как быть, если необходимо взыскать 
алименты с родителя, проживающего в госу-
дарстве, не ратифицирующем Конвенцию о 
международном порядке взыскания алиментов 
на детей и иных форм содержания семьи. Так, 
например, Российская Федерация не ратифи-
цировала данную Конвенцию. А это значит, 
что во взаимоотношениях с Россией действу-
ют нормы  договора о правовом сотрудниче-
стве – Конвенция о правовой помощи и право-
вых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам от 7 октября 2002 года (Ки-
шенев), Конвенция о правовой помощи и пра-
вовых отношениях по гражданским, семейным 
и уголовным делам от 22 января 1993 года 
(Минск). Для получения алиментов из Россий-
ской Федерации необходимо с исполнитель-
ным листом, выданным на основании решения 
суда Республики Беларусь, обратиться в бело-
русский орган принудительного исполнения, 
который направит исполнительный лист в со-
ответствующий орган принудительного испол-
нения Российской Федерации, чем запустится 
процесс исполнения обязательств должника. 
Если же с государством, в котором проживает 
родитель белорусского ребенка, не имеется до-
говоренностей о международном сотрудниче-
стве, то взыскать алименты возможно только 
посредством обращения в суд такого государ-
ства.

Таким образом, взыскание алиментов 
за границей зависит от международных дого-
воренностей между государствами. В случае 
ратификации Конвенции о международном 
порядке взыскания алиментов на детей и иных 
форм содержания семьи, а также наличии до-
говоров о правовом сотрудничестве между го-
сударствами, процедура взыскания алиментов 
осуществляется в рамках установленных меж-
дународных правовых механизмов. В отноше-
ниях с государствами, не ратифицировавшими 
соглашения, процедура взыскания алиментов 
может потребовать индивидуального обраще-
ния в судебную систему данного государства. 
Такие сложности подчеркивают важность 
международного сотрудничества и обмена ин-
формацией для эффективного взыскания али-
ментов за границей.
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С присоединением к Конвенции роди-
телю, проживающему в вышеуказанных стра-
нах, будет сложнее уклониться от выплаты 
алиментов на детей, живущих в Республике 
Беларусь. Это касается как уехавших за гра-
ницу белорусских родителей, так и всегда там 
проживавших иностранцев.

В соответствии с п. 2 ст. 10 Конвенции 
устанавливаются механизмы взыскания али-
ментов на детей и другие формы содержа-
ния семьи в случае, когда один из родителей 
живет за границей или имеет иностранное 
гражданство. Это соглашение обязывает госу-
дарства-участники обеспечивать своим граж-
данам возможность получения алиментов вне 
зависимости от того, где проживает должник. 
Она также предусматривает сотрудничество 
между государствами-участниками в целях 
обеспечения взыскания алиментов и других 
форм содержания семьи.

Для получения алиментов из перечис-
ленных государств необходимо обратиться в 
Министерство юстиции Республики Беларусь, 
а точнее, в отдел исполнения международных 
договоров управления международного со-
трудничества Министерства юстиции.

Конвенция определила категории просьб 
о взыскании алиментов, подаваемых в Мини-
стерство юстиции, их содержание и перечень 
прилагаемых документов, легализация кото-
рых не нужна. Предоставляется возможность 
подачи просьбы о вынесении решений о взы-
скании алиментов, просьбы о признании и 
исполнении решений о взыскании алиментов, 
просьбы о совершенствовании решения о взы-
скании алиментов. К просьбам о признании и 
исполнении решения о взыскании алиментов 
должны прилагаться следующие документы: 
полный текст решения суда о взыскании али-
ментов (при этом решение не должно быть 
заочным, поскольку может быть отказано в 
исполнении, так как оно принималось в от-
сутствии ответчика); исполнительный лист;  
расчет задолженности по алиментам, при ее 
наличии. В дальнейшем уже Министерство 
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Биометрические данные, как уверяет ЕС, 
собираться при этом не будут, однако в анкете 
нужно указывать личную информацию (ФИО, 
адрес и т.п.) и паспортные данные. В анкете 
также необходимо будет отметить конечный 
пункт назначения. Помимо этого, система мо-
жет запросить сведения о наличии судимо-
стей, пребывании в местах лишения свободы, 
употреблении наркотиков и наличии опасных 
заболеваний, а также о том, посещал ли чело-
век ранее какие-то страны Европы.

Если ваша заявка одобрена, разрешение 
ETIAS действительно в течение трех лет (или 
до истечения срока действия вашего паспорта, 
в зависимости от того, что наступит раньше). 
Имея одобренное разрешение ETIAS, вы мо-
жете путешествовать в Шенгенскую зону на 
короткие периоды времени, например, в от-
пуск, в командировку или транзитом. Система 
позволяет вам оставаться в Шенгенской зоне 
до 90 дней в течение любого 180-дневного пе-
риода.

Европейскую систему авторизации по-
ездок планировалось запустить ещё в начале 
2022 года, однако из-за пандемии COVID-19 
и ряда технических сложностей планы по раз-
вёртыванию ETIAS были скорректированы.  
Европейский Союз отложил запуск системы, 
предварительно, до 2025 года, но окончатель-
ные сроки еще не ясны.

EES (The Entry/Exit System) – это систе-
ма въезда/выезда, автоматизированная IT-си-
стема, подразумевающая регистрацию данных 
о въезде и выезде граждан третьих стран как 
обладателей краткосрочных виз, так и безвизо-
вых путешественников, каждый раз, когда они 
пересекают внешнюю границу ЕС [1].

В EES будут регистрироваться фамилия 
и имя человека, его биометрические данные 
(отпечатки пальцев и полученные изображе-
ния лица), тип проездного документа, а также 
даты и место въезда и выезда. Разумеется, в 
базу данных внесут отказ во въезде и его при-
чинах.

Планируется, что EES заменит действу-
ющую систему ручного проставления штам-
пов в паспортах, которая не позволяет систе-
матически выявлять лиц, задерживающихся в 
той или иной стране Европейского Союза. 

Согласно схеме люди, въезжающие в 
блок из стран, не входящих в ЕС, должны бу-
дут зарегистрировать в системе EES отпечатки 
пальцев и фотографию со своими паспортны-
ми данными. Эта регистрация будет действи-
тельна три года. В течение этого срока каждый 
раз, когда путешественник пересекает грани-
цу ЕС (въезжает / выезжает), он обязан «отме-
чаться» в EES.

2. Министерство юстиций Республики 
Беларусь [Электронный ресурс]. –  Режим до-
ступа: www.minjust.gov.by/. ‒ Дата доступа: 
20.02.2024.

РЕФОРМИРОВАНИЕ ВИЗОВОЙ 
ПОЛИТИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Д.Д. Дрозд,
студентка  3-го  кура  факультета  между-
народного  права  УО  «БИП  –  Университет 
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Визовая политика в рамках Европейско-
го Союза (далее – ЕС) всегда играла и продол-
жает играть особую роль, поскольку высту- 
пает и как средство защиты от въезда неже-
лательных граждан, и как политический ин-
струмент выстраивания отношений с третьи-
ми странами. Визовая политика ЕС имеет два 
ключевых направления: установление визово-
го / безвизового порядка въезда; установление 
порядка и условий выдачи виз.

В настоящее время визовая политика  
ЕС проходит период реформирования, которое  
охватывает оба её направления.

Реформирование визовой политики на-
шло отражение в осуществлении двух мас-
штабных проектов – запуск систем ETIAS и  
ЕЕS.

ETIAS (European Travel Information and 
Authorisation System) – это Европейская систе-
ма информации о путешествиях и авториза-
ции [1]. Программа ETIAS была одобрена ещё 
в 2016 году, но потребовалось несколько лет 
для разработки комплексной инфраструктуры, 
которая смогла бы объединить иммиграцион-
ные базы данных нескольких государств. Дан-
ная автоматизированная система направлена, в 
первую очередь, на противодействие угрозам 
безопасности и нелегальной иммиграции. Кро-
ме того, ETIAS должна сократить бюрократи-
ческие процедуры и ускорить прохождение 
пограничного контроля. Чиновники считают, 
что после внедрения системы авторизации по-
ездок существенно уменьшится число людей, 
которым будет отказано во въезде.
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центре или консульстве. Это требование также 
будет касаться заявителей, чьи биометриче-
ские данные больше не действительны, а так-
же тех, у которых новый проездной документ. 

Анализ проводимых реформ в визовой 
политике демонстрирует то, что ЕС, с одной 
стороны, стремится укрепить внешние грани-
цы путём создания дополнительных механиз-
мов контроля, а с другой стороны, в качестве  
компенсирующей меры создать более ком-
фортные условия для въезда законопослуш-
ных граждан. Введение новых визовых систем 
EES, ETIAS направлено на противодействие 
нелегальной миграции, предотвращение пре-
ступности и терроризма.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

1. An official website of the European  
Union [Electronic resource]. – Mode of access:  
https://eur-lex.europa.eu/. – Date of access:  
03.02.2024.
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Источники международного права – это 
формы международно-правовых норм, выра-
женные согласованными субъектами между-
народного права и признаваемые ими правила 
поведения.

Выделяют основные и вспомогательные 
источники. К основным источникам междуна-
родного права относятся договоры, обычаи, 
принципы международного права. Если эти 
источники отсутствуют, то применяются вспо-
могательные источники для определения норм 
международного права.

Ожидается, что Система въезда/выезда 
заработает в первой половине 2025 года.

Одним важным новшеством в сфере 
визовой политики Европейского Союза явля-
ется цифровизация процедур подачи заявок 
на шенгенскую визу. ЕС намерен начать вне-
дрять совершенно новую систему получения 
шенгенской визы к 2026 году, что, по задумке 
ЕС, сделает процедуру оформления шенгена и 
проще, и дешевле, и занимающей меньше вре-
мени.

Согласно регламенту ЕС 2023/2667 о 
цифровизации визовой процедуры в 2026 году 
появятся как платформа подачи заявок на визы 
ЕС, так и собственно сама цифровая виза [1]. 
Переходный период займет около двух лет, и 
после его завершения (конец 2028 года) все 
заявления на получение шенгена будут пода-
ваться онлайн через визовую платформу ЕС, 
за исключением нескольких исключительных 
случаев, для которых останется возможной бу-
мажная процедура.

По планам Брюсселя, с учетом спроса 
на шенгенские визы до пандемии COVID-19 и 
постепенного восстановления въездного тур-
потока в страны ЕС, в 2028 году, когда циф-
ровая визовая платформа начнет функциони-
ровать, через эту систему будет обработано от 
18 до 20 млн. заявлений на получение шенгена 
по всему миру.

Все процедуры, связанные с получением 
шенгена, будут доступны на одной платформе. 
Независимо от страны или количества стран, в 
которые путешественник желает поехать, будь 
то с целью туризма, посещения членов семьи 
или бизнеса, все заявители должны будут по-
дать заявку на получение шенгенской визы че-
рез единую платформу.

Каждый заявитель на получение шен-
генской визы должен будет предоставить сле-
дующие данные: имя, фамилия, место и дата 
рождения; паспортные данные; род занятия; 
даты предыдущих поездок в Шенгенскую 
зону; информация о ранее полученных визах 
и поездках по всему миру. Путешественникам 
также придется ответить на вопросы о том, ка-
кую страну они хотят посетить, как они пла-
нируют финансировать свою будущую поезд-
ку, проживание, перелет и т.д. Также не ясно, 
как именно путешественников попросят пре-
доставить доказательства для каждого из этих 
пунктов.

Тем не менее, есть одно большое ис-
ключение. Описанные выше процедуры будут 
применимы только к тем, кто уже раньше об-
ращался за шенгенской визой и получал ее.

А вот тем, кто впервые подает заявку, 
придется подавать заявление лично в визовом 
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1. Степень их репрезентативности. Кри-
терий репрезентативности означает оценку 
вспомогательных средств с помощью обраще-
ния к решениям судов и трибуналов, а также 
доктринам, используемым в различных право-
вых системах и регионах.

2. Качество аргументации. Этот крите-
рий означает превалирование над известно-
стью автора в случае с доктринами. Тем не 
менее, эта оценка субъективна и не обязатель-
но применима к каждому вспомогательному 
средству.

3. Экспертные знания вовлеченных сто-
рон. Уровень экспертных знаний в данной сфе-
ре определяется профессиональным опытом и 
квалификацией участников, которые должны 
демонстрировать свои знания различными 
способами, не ограничиваясь одной известно-
стью или научными званиями конкретных ав-
торов или сторон.

4. Уровень согласия между вовлеченны-
ми сторонами. Критерий уровня согласия меж-
ду вовлеченными сторонами подразумевает 
внутренний консенсус при принятии решения 
или между авторами текста.

Ученые могут иметь совпадающие мне-
ния, но не обязательно должен быть достигнут 
научный консенсус. Однако если среди раз-
личных и репрезентативных научных работ 
выявляется общая тенденция, это может быть 
надежным свидетельством правильности дан-
ных точек зрения.

5. Восприятие государствами и другими 
субъектами. Критерий восприятия государ-
ствами и другими субъектами рассматривается 
в контексте внешнего компонента: восприятия 
государствами и другими субъектами. Следует 
отметить, что даже при наличии определенно-
го консенсуса среди тех, кто участвовал в соз-
дании конкретного труда или решения, резуль-
тат может быть подвергнут внешней критике.

Насколько хорошо или плохо будет вос-
принято то или иное вспомогательное сред-
ство, можно определить по реакции и мнению 
других специалистов в этой области. Иными 
словами, реакция после принятия решения – 
это то, как государства и другие субъекты ви-
дят результат, то есть уровень согласия за пре-
делами соответствующего органа.

6. Наличие мандата, возложенного на ор-
ган. Критерий значимости мандата говорит о 
том, что оцениваемые вспомогательные сред-
ства были разработаны органом, действую-
щим на основании официального или межпра-
вительственного мандата [4].

В заключении также хочу отметить, 
что вспомогательные средства определения 
норм являются важным источником для меж-

Согласно ст. 38 Статута Международно-
го Суда ООН судебные решения и доктрины 
наиболее квалифицированных специалистов 
по публичному праву различных стран служат 
вспомогательными средствами для определе-
ния правовых норм. Эти средства помогают 
установить содержание конкретных принци-
пов или норм действующего международного 
права.

Если необходимая норма отсутствует, 
международные суды часто обращаются к об-
щепризнанным принципам права или нормам 
общего характера, чтобы разработать новое 
правило, применимое к конкретной ситуации. 
Это правило должно быть согласовано с други-
ми действующими нормами международного 
права, и оно будет признано самостоятельной 
нормой только в том случае, если развивает 
и конкретизирует правила, содержащиеся в 
принципе или норме международного права 
[1, c. 21].

Международные суды могут также соз-
давать категорию норм, основываясь на своих 
решениях по территориальным спорам. На-
пример, Международный Суд ООН определил 
линию границы между государствами Бурки-
на-Фасо и Мали, создав двустороннюю норму, 
которая урегулировала отношения между эти-
ми странами и будет в дальнейшем регламен-
тировать отношения по данному вопросу [2].

Доктрины наиболее квалифицирован-
ных специалистов по публичному праву раз-
личных наций также рассматриваются как 
вспомогательное средство для определения 
норм международного права. 

Труды юристов-международников в об-
ласти международного права можно рассма-
тривать только как вспомогательный материал 
для уяснения тех или иных конкретных прин-
ципов и норм международного права. Основ-
ное значение доктрины заключается в том, что 
она позволяет определить содержание опреде-
ленных принципов и правил, регулирующих 
современное международное право, а также 
сформулировать позицию, которая может вли-
ять на заключение международных договоров 
[3, с. 29].

В 2018 году Комиссия международно-
го права ООН представила проект выводов о 
выявлении обычного международного права, 
который подтвердил, что доктрины наиболее 
опытных специалистов по публичному праву 
различных стран могут служить вспомогатель-
ным средством для определения норм обычно-
го международного права.

Комиссия также установила критерии 
для оценки вспомогательных средств, такие 
как:
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гражданами с иностранцами либо белорусски-
ми гражданами на территориях иностранных 
государств. С каждым годом растет количе-
ство «смешанных» браков, соответственно, 
растет и количество разводов, совершаемых 
между супругами – гражданами различных го-
сударств.

Поэтому часто возникает вопрос: зако-
нодательство какого государства применять 
при заключении брака с участием иностран-
ного элемента. Это связано с тем, что нормы 
семейного права различных государств очень 
разнообразны, и унификацию брачного зако-
нодательства осуществить наиболее трудно.

Брак – это добровольный союз мужчины 
и женщины, который заключается в порядке, 
на условиях и с соблюдением требований, 
определенных законом, направлен на создание 
семьи и порождает для сторон взаимные права 
и обязанности [1, c. 4].

На территории Республики Беларусь 
проживают граждане других государств, а так-
же лица без гражданства. Правовое положе-
ние данных граждан и лиц без гражданства на 
территории нашего государства регулируется 
Законом Республики Беларусь «О правовом 
положении иностранных граждан и лиц без 
гражданства».

Так в Республике Беларусь ни иностра-
нец, ни лицо, не имеющее гражданства, не 
остаются вне сферы государственно правовой 
защиты, что соответствует требованиям ст. 11 
Конституции Республики Беларусь, согласно  
которой иностранные граждане и лица без 
гражданства на территории Беларуси пользу-
ются правами и свободами и исполняют обя-
занности наравне с гражданами Республики 
Беларусь, если иное не определено Консти-
туцией, законами и международными догово- 
рами.

В ст. 228 КоБС подтверждается примене-
ние общих правовых норм в отношении ино-
странных граждан и лиц без гражданства, ка-
сательно семейных правоотношений, а именно 
то, что иностранные граждане пользуются в 
Республике Беларусь правами и несут обязан-
ности в брачных и семейных отношениях на-
равне с гражданами Республики Беларусь.

В Комментарии к Кодексу в вышеука-
занной статье сказано, что: «иностранные 
граждане и лица без гражданства несут ответ-
ственность и должны исполнять обязанности, 
предусмотренные законодательством Респу-
блики Беларусь, включая обязанности по отно-
шению к супругам и детям. А также и то, что 
в Республике Беларусь иностранные граждане 
пользуются такой же правоспособностью и 

дународных судебных органов при анализе и 
применении международного права, посколь-
ку они обладают разнообразием источников, 
юридической обязательностью, дополнитель-
ностью и вспомогательностью, а также спо-
собствуют прогрессу в правовом развитии.
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В современных условиях активной ми-
грации иностранной рабочей силы, наплыва 
беженцев и переселенцев наблюдается рост 
числа браков, заключаемых белорусскими 
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Браки между иностранными граждана-
ми или лицами без гражданства, заключенные 
вне пределов Республики Беларусь с соблюде-
нием законодательства соответствующих госу-
дарств, признаются действительными в Респу-
блике Беларусь. Это означает, что в Республике 
Беларусь признаются действительными даже 
такие браки между иностранными граждана-
ми, заключение которых в республике было 
бы невозможном из-за наличия препятствий, 
установленных ст. 17-19 КоБСа (например, 
брак с лицом, не достигшим, в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь брач-
ного возраста) [3, с. 140].

Так, при заключении брака на терри-
тории Республики Беларусь (независимо от 
гражданства будущих супругов) форма за-
ключения брака определяется белорусским 
законодательством: брак должен заключаться 
в государственных органах записи актов граж-
данского состояния.
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дееспособностью в области брачных и семей-
ных отношений, как и белорусские граждане, 
то есть пользуются национальным режимом» 
[2, с. 279].

Браки с участием иностранных граж-
дан и лиц без гражданства могут быть заре-
гистрированы как на территории Республики 
Беларусь в органах записи актов гражданского 
состояния, так и за ее пределами в диплома-
тических представительствах или консульских 
учреждениях Республики Беларусь. При реги-
страции браков форма и порядок заключения 
браков с участием иностранных граждан и лиц 
без гражданства на территории Республики 
Беларусь определяются законодательством Ре-
спублики Беларусь.

Согласно ст. 18 КоБС условиями заклю-
чения брака в Республике Беларусь являются:

• взаимное согласие лиц, вступающих в 
брак;

• достижение ими брачного возраста.
• отсутствие препятствий к заключению 

брака, предусмотренных ст. 19 КоБС.
Но на территории Республики Беларусь 

не признаются браки, заключенные при нали-
чии обстоятельств, которые указаны в ст. 19 
КоБС: между лицами, из которых хотя бы одно 
уже состоит в другом зарегистрированном бра-
ке; близкими родственниками по прямой вос-
ходящей и нисходящей линии; полнородными 
и неполнородными братьями и сестрами; усы-
новителями и усыновленными; лицами, из ко-
торых хотя бы одно признано недееспособным 
вследствие психического расстройства.

Аналогичны требования относительно 
признания браков, заключенных за пределами 
территории Республики Беларусь.

Отсюда следует, что на территории Рес- 
публики Беларусь во всех случаях брак дол-
жен заключаться в государственных органах 
записи актов гражданского состояния. Фак-
тические брачные отношения а также брак, 
заключенный по религиозным обрядам, не 
порождают правовых последствий брака, за-
ключённого в органах ЗАГСа. В этом состоит 
конститутивное значение регистрации брака.

Исключение из этого правила устанав-
ливает ст. 229 КоБС Республики Беларусь, со-
гласно которой браки, между иностранными 
гражданами, заключенные в республике Бе-
ларусь в посольствах или консульских учреж-
дениях иностранных государств, признаются 
на условиях взаимности действительными в 
Республики Беларусь, если вступившие в брак 
лица в момент заключения брака являлись 
гражданами иностранного государства, назна-
чавшего посла или консула в Республике Бе-
ларусь.
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наблюдения за сифилисом скрывали от людей 
наличие от него лекарства. Несмотря на осу-
ждение нацистов, в США продолжали прово-
дить эксперименты над людьми без их добро-
вольного информированного согласия.

Многие страны разработали профиль-
ное законодательство, определяющее пределы 
допустимости вмешательства при проведении 
медицинских экспериментов с участием че-
ловека (Индия, Бразилия). Однако некоторые 
страны до сих пор сталкиваются с определен-
ными проблемами в области регулирования 
биотехнологий. Например, в США существует 
неопределенность в правовом статусе генных 
терапий. В Израиле отсутствуют правила для 
использования генной инженерии в медицине. 
В Европейском союзе существует определен-
ная неопределенность в правовом статусе ге-
нетически модифицированных организмов.

ЮНЕСКО является одним из ведущих 
субъектов в части выработки международного 
взаимодействия по вопросам биоэтики и био-
медицины, которым было создано множество 
фундаментальных юридических актов, напри-
мер, Всеобщая декларация о геноме человека 
и правах человека 1997 года, Международная 
декларация о генетических данных человека 
2003 года и Всеобщая декларация о биоэтике 
и правах человека 2005 года. Совокупность 
актов, вырабатываемых в рамках ЮНЕСКО, 
нередко характеризуется как мягкое биоправо 
[2, с. 16-42].

С каждым годом актуальность данной  
тематики не снижается, что доказывается 
ежегодными публикациями самых разнооб- 
разных докладов. В докладе МКБ ЮНЕСКО  
за 2023 год «The risk and challenges of neuro- 
technologies for human rights» уже в почти 
каждой статье описаны риски и возможные 
ограничения основных прав и свобод челове-
ка. Связано это с передовыми достижениями 
нейротехнологий [3]. Учеными-исследовате-
лями описаны случаи, при которых использо-
вание нейротехнологий имеет благоприятный 
эффект, например, слепые люди могут видеть  
«мозгом». При помощи небольших ударов 
электричеством системой нейромодуляции, 
женщину, страдающую тяжелой и затяжной 
депрессией, смогли вылечить. Устройство как 
бы находило негативные мысли и разрушало 
их. Это прямо доказывает возможность управ-
ления головным мозгом, что и вызывает дис-
куссию у ученых.

На сегодняшний день ученые вообще 
смогли воссоздать головной мозг человека при 
помощи технологии 3D-печати, а Илон Маск 
заявил, что компания Neuralink впервые им-
плантировала нейрочип в мозг человека, что 
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Впервые в мировом сообществе о био- 
технологиях стало известно во время Второй 
мировой войны. Конечно же, речь идет о био- 
логическом оружии и ином зверстве нацистов. 
Но и биоэтика зародилась в том же «пепле 
Холокоста». После поражения фашистской 
Германии, победившие страны провели Меж-
дународный трибунал над лидерами наци- 
стов – Нюрнбергский трибунал.

В ходе заседаний Нюрнбергского три-
бунала медицинские эксперименты нацистов 
были поделены на несколько групп, таких как 
реконструктивная хирургия, изучение влияния 
биологического и химического оружия, евге-
ника и др. Нацисты в ходе своих эксперимен-
тов над пленными в концлагерях использовали 
самые разнообразные методы и средства, в том 
числе массовую стерилизацию, эвтаназию, пе-
ресадку костей от здорового человека к ране-
ному немецкому военному, смертельно опас-
ные вирусы, пули с ядом и др.

Одним из важнейших итогов Нюрнберг-
ского процесса стал первый пример биоэтиче-
ской мысли – Нюрнбергский кодекс 1947 года. 
Он стал символом перемен, охвативших об-
щественное сознание. Основные (важнейшие) 
принципы кодекса можно обозначить следую-
щим образом: 1) в отсутствии добровольного 
информированного согласия медицинские экс-
перименты не могут быть проведены; 2) до-
минирующее влияние частных интересов над 
публичными недопустимо [1, с. 48-51].

Несомненно, биотехнологии и положи-
тельно влияли на здоровье и права человека 
в целом, например, аппарат искусственного 
жизнеобеспечения, появление возможностей 
пересадки органов и даже замена функций ор-
гана разнообразными устройствами. Однако 
у столь быстрого прогресса есть и обратная 
сторона: в городе Таскиги, в целях «чистого» 
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Незаконная миграция вышла на первый 
план как проблема, которая уже много лет 
беспокоит мир и, прежде всего, Европейский 
Союз, как наиболее развитой в экономическом 
плане региональной международной органи-
зации.

В доктрине международного права уде-
ляется значительное внимание становлению 
и развитию правовых и институциональных 
механизмов противодействия незаконной ми-
грации в ЕС. Так, например, И.Н. Бурганова 
рассматривает этот вопрос в контексте эконо-
мических рисков и последствия для экономи-
ки стран Европейского союза.

Незаконные миграционные потоки нару-
шают стабильность и безопасность стран-чле-
нов Европейского Союза, а также оказывают 
негативное влияние на экономическую и со-
циальную сферы европейского сообщества. 
К тому же незаконная миграция создает дав-
ление на службы общественной безопасности, 
здравоохранение и социальные системы стра-
ны, а также способствует развитию подполь-
ного рынка труда с низкими заработными пла-
тами и нарушением прав работников [1, с. 6].

вызывает противоречивые чувства. С одной 
стороны, при успешной трансплантации воз-
можно будет заменить пораженные участки 
головного мозга и восстановить человеку пол-
ноценную жизнь или же при помощи чипа, 
люди имеющие физические недостатки смогут 
проще социализироваться. С другой стороны, 
совершенно нет гарантий, что человек оста-
нется тот же, что кто-либо не контролирует 
этот участок головного мозга [4, c. 260-274].

При проведении экспериментов необхо-
димо определить пределы его допустимости. 
Предлагаем рассмотреть возможность соз-
дания международного акта, базирующегося 
на двух основных принципах, заложенных в 
Нюрнбергском кодексе, регулирующего осно-
вы и пределы применении биотехнологий на 
территории стран СНГ. Полагаем, что данное 
решение положительно повлияет как на разви-
тие биотехнологий в целом, так и на взаимоот-
ношения указанных стран.

Принцип добровольного информиро-
ванного согласия изначально существовал как 
моральная норма. Только после 1972 года, ког-
да в Америке обнародовали их медицинские 
эксперименты над людьми, данный принцип 
был нормативно закреплён. Добровольное ин-
формированное согласие является основопо-
лагающим правом пациента, правовую основу 
которого составляют фундаментальные права 
человека, гарантированные международными 
документами о правах человека (Всеобщая де-
кларация прав человека 1948 г., Европейская 
конвенция о защите прав человека и основных 
свобод 1950 г.).

При определении приоритета интереса 
необходимо отталкиваться как и от моральных 
принципов, так и от правовых. Так, в случае 
доминирования публичных интересов в сфере 
применения достижений биотехнологий госу-
дарство (ученый) преследует цель ускоренно-
го изучения функций головного мозга и спосо-
бов на него воздействия.  При доминировании 
частных интересов в этой же сфере государ-
ство-человек выбирает приоритетом права че-
ловека, а не скорый научный прогресс. Счита-
ем, что биотехнологии должны развиваться на 
основе диалектического единства внутренних 
и внешних факторов, поскольку права челове-
ка – приоритет государства и с точки зрения 
морали быть иначе не может.
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ма (SIS) – компьютерная база данных и систе-
ма обмена информацией, созданная в рамках 
Шенгенского соглашения. Ее целью является 
обеспечение безопасности и контроля на вну-
тренних границах стран, участников Шенген-
ского соглашения. Посредством созданной 
системы осуществляется обмен информацией 
о различных категориях лиц и предметов. Си-
стема содержит также данные о лицах законно 
пребывающих в странах Шенгена и въезжаю-
щих на их территорию, а также о нелегальных 
иммигрантах, лицах, разыскиваемых в связи 
с уголовной деятельностью, утерянных или 
украденных документах, угоне автомобилей 
и других аспектах, важных для обеспечения 
безопасности. Члены SIS – представители 
стран-участников Шенгенского соглашения. 
Каждый компетентный орган в этих странах 
имеет доступ к SIS и может загружать, изме-
нять и запрашивать информацию, что позволя-
ет им эффективно обмениваться информацией 
и принимать оперативные меры для предот-
вращения преступной деятельности, контро-
лировать миграцию и обеспечивать безопас-
ность на границах [3].

Использование передовых технологий 
и информационных систем оказывает значи-
тельное влияние на эффективность контроля 
над потоками нелегальных мигрантов. SIS яв-
ляется важным инструментом для обеспече-
ния безопасности и контроля на внутренних 
границах стран Шенгена. Она облегчает со-
трудничество и координацию между странами 
в области безопасности, миграции и борьбы с 
преступностью. SIS играет ключевую роль в 
обеспечении единого пространства свободы, 
безопасности и правосудия, которое является 
одной из основных целей Шенгенского согла-
шения.

Еще одной особенностью механизма 
противодействия незаконной миграции в ЕС 
является то, что борьба с незаконной мигра-
цией осуществляется в тесной увязке с во-
просами обеспечения защиты прав беженцев 
и оказании помощи им и членам их семей, 
нуждающимся в международной защите. Су-
ществующие механизмы позволяют обеспе-
чить соблюдение принципов человечности, 
справедливости и уважения к правам человека 
при оказании помощи и защите этим катего-
риям людей. Существование баланса между 
репрессивными мерами и гуманитарной помо-
щью гарантирует безопасность и контроль над 
миграционными потоками, сохраняя при этом 
уважение к правам человека. Важным аспек-
том в борьбе с незаконной миграцией является 
интеграция и адаптация иммигрантов. Про-
граммы интеграции и образования помогают 

В этой связи первым и важнейшим 
аспектом в борьбе с незаконной миграцией яв-
лялась разработка и реализация единой и ком-
плексной миграционной политики на уровне 
Европейского Союза. 

Принципы этой политики учитывают 
интересы каждой страны-члена ЕС, что га-
рантирует безопасность границ и позволяет 
в целом обеспечивать эффективный контроль 
над потоками нелегальных мигрантов. Актив-
но привлекаются третьи страны, с территории 
которых идут потоки незаконных мигрантов, к 
сотрудничеству в целях предотвращения неза-
конной миграции.

Европейский Союз разрабатывает и ре-
ализует различные стратегии и меры, направ-
ленные на борьбу с незаконной миграцией в 
рамках Протокола к Конвенции ТОП 2000 г. 
и в соответствии с правовыми актами, выра-
ботанными в ЕС: Европейская миграционная 
стратегия, общая иммиграционная политика, 
Европейское бюро поддержки в области убе-
жища (EASO), сотрудничество с третьими 
странами. В соответствии с нормативной ба-
зой в рамках ЕС были разработаны и внедре-
ны различные инструменты и механизмы для 
улучшения контроля, такие как система Ев-
ропейской пограничной и береговой охраны 
(FRONTEX) и Шенгенская информационная 
система (SIS).

 Система Европейской пограничной и 
береговой охраны (FRONTEX) была создана с 
целью управления и координации границами 
Европейского Союза. FRONTEX была учре-
ждена в 2004 году, и ее главная задача заклю-
чается в обеспечении безопасности границ 
ЕС, предотвращении нелегальной миграции, 
борьбе с трансграничными преступлениями 
и поддержке государств-членов в охране и 
контроле над их внешними границами. Свои 
функции данный институт ЕС выполняет в 
тесной взаимосвязи с национальными погра-
ничными службами государств-членов путем 
обмена информацией и координации совмест-
ных операций. Организация также предо-
ставляет техническую помощь, обучение и 
финансовую поддержку государствам-членам 
для совершенствования их пограничного кон-
троля. FRONTEX работает на основе принци-
пов солидарности, эффективности и уважения 
прав человека. Агентство стремится обеспе-
чить более эффективное управление потоками 
мигрантов, снизить нелегальную миграцию и 
предотвратить преступность в области мигра-
ции [2].

Следующим важным механизмом про-
тиводействия незаконному ввозу мигрантов 
является Шенгенская информационная систе-
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Наследственные правоотношения на 
международной арене являются одними из 
самых разнообразных и проблематичных по 
правовому регулированию, правовой природе 
и содержанию, практике применения. Пред-
ставляется возможным привести слова немец-
кого ученого В. Риринга, который отметил, что 
«наследственное право представляет собой 
типично национальную правовую материю» 
[1, с. 29]. На практике наследственные отно-
шения могут возникнуть в одном государстве, 
однако само наследство наследодателя может 
располагаться в другом. Также могут происхо-
дить ситуации, когда общий состав наследства 
может охватывать как имущество, находящее-
ся на месте постоянного проживания наследо-
дателя, так и имущество в другой стране.

Различные юрисдикции имеют свои соб-
ственные законы и правила в отношении на-
следования, что может привести к конфликтам 
и непониманию между сторонами. Договоры 
о правовой помощи по наследственным делам 
предназначены для устранения таких проблем 
и обеспечения сотрудничества между государ-
ствами.

Отметим, что в вопросах наследования 
договоры о правовой помощи устанавливают 
принцип равенства: граждане каждой из уча-
ствующих стран могут наследовать на терри-
ториях друг друга имущество или права по за-
кону или по завещанию на равных условиях и в 
равном объеме. Так, право наследования иму-
щества, за исключением наследования недви-
жимости, определяется по законодательству 
страны, на территории которой наследодатель 
имел последнее постоянное место жительства. 
Что касается недвижимого имущества, то пра-
во его наследования определяется по законода-
тельству государства, на территории которого 
оно находится.

создавать условия для успешной адаптации 
иммигрантов, что способствует их включе-
нию в общественную жизнь страны принятия 
и снижает мотивацию для нелегальной мигра-
ции [4, с. 9].

Вместе с тем следует отметить, что  
борьба с незаконной миграцией – это слож- 
ный и долгосрочный процесс. Решение про-
блемы требует взаимодействия не только с 
правительствами и международными органи-
зациями, но и с обществом в целом, с сопре-
дельными странами, не являющиеся члена- 
ми ЕС.

Необходимо более широкое распростра-
нение информационных кампаний, направ-
ленных на повышение осведомленности о 
последствиях незаконной миграции, а также 
поощрение диалога и взаимного понимания 
между различными культурами и националь-
ностями.

В заключении хочу подчеркнуть, что 
борьба с незаконной миграцией в Европей-
ском Союзе является важнейшим вопросом, 
требующим комплексного подхода и обшир-
ного сотрудничества. Разработка единой ми-
грационной политики, усиление контроля над 
границами, помощь беженцам и лицам, нужда-
ющимся в международной защите, и програм-
мы интеграции – все это составляет основу 
для достижения успеха в борьбе с незаконной 
миграцией.

Только совместные усилия и эффектив-
ные стратегии позволят  минимизировать про-
блемы противодействия незаконной миграции 
и обеспечить более справедливое, безопасное 
и устойчивое будущее для всех людей.
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Согласно ст. 2 пункту 1 d) Венской кон-
венции о праве международных договоров 
1969 г. термин «оговорка» означает «односто-
роннее заявление в любой формулировке и 
под любым наименованием, сделанное госу-
дарством при подписании, ратификации, при-
нятии или утверждении договора, или присо-
единении к нему, посредством которого оно 
желает исключить или изменить юридическое 
действие определенных положений договора  
в их применении к данному государству».

Институт оговорок представляет со-
бой относительно новый элемент в структуре 
международного права. Термин «оговорка» 
получил широкое распространение лишь в 
начале XX века, хотя первые оговорки к меж-
дународным договорам были заявлены уже в 
конце XVIII века. Считается, что оговорка, 
сделанная США к договору Джея 1791 года, и 
оговорка Швеции к Акту Венского конгресса 
1815 года являются одними из первых огово-
рок [1].

Проведя анализ некоторых историче-
ских данных и изучив Венскую конвенцию о  
праве международных договоров 1969 года, а 
также работы авторов, таких как В.А. Ба- 
рышев, С.И. Мукашев и Н.С. Файзуллаева 
можно заключить, что использование инсти- 

Общее правило действует в отношении 
выморочного имущества: если наследником 
является государство, то движимое имущество 
переходит к государству, гражданином которо-
го являлся наследодатель в момент смерти, а 
недвижимое наследственное имущество пере-
ходит государству, на территории которого на-
ходится эта недвижимость.

Что касается завещания, то общие пра-
вила таковы: способность лица к составлению 
и отмене завещания, форма завещания и его 
отмены определяется по праву той страны, где 
завещатель имел место жительства в момент 
составления акта. При этом обратим внима-
ние, что некоторые договоры закрепляют иную 
позицию. Так, согласно ст. 45 Договора между 
Республикой Беларусь и Литовской Республи-
кой о правовой помощи и правовых отноше-
ниях по гражданским, семейным и уголовным 
делам форма завещания или его расторжения 
определяется законодательством страны граж-
данства завещателя на момент его составле-
ния. Следовательно, завещание или его отмена 
не могут быть признаны недействительными 
вследствие несоблюдения формы, если по-
следняя удовлетворяет требованиям права ме-
ста его составления.

Добавим, что в рамках договоров о пра-
вовой помощи государства могут соглашаться 
на осуществление совместных действий для 
установления наследственных прав и обязан-
ностей в отношении имущества, распреде-
ления наследства и разрешения возможных 
споров. Договоры о правовой помощи также 
могут предусматривать совместное прове-
дение расследований, обмен информацией и 
документами, а также сотрудничество между 
компетентными органами разных стран.

Такие договоры также способствуют 
предотвращению двойного налогообложения 
и защите интересов наследников. Они опре-
деляют процедуры, взаимодействие и обмен 
информацией между государствами для обе-
спечения эффективного и справедливого раз-
решения вопросов наследования.

Таким образом, договоры о правовой 
помощи играют важную роль в вопросах на-
следования, поскольку обеспечивают ясность 
и согласованность. Они помогают предотвра-
тить потенциальные споры и конфликты, обе-
спечивают плавный и справедливый процесс 
передачи наследства, а также защиту прав и 
интересов наследников в различных юрисдик-
циях. 
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региональном уровне. Например, Содруже-
ство Независимых Государств, где правила 
оформления и способ заявления оговорок 
странами-участниками не всегда соответству-
ют общим правилам и стандартам.

СНГ, созданное 8 декабря 1991 года го-
сударствами, ранее составлявшими СССР, ак-
тивно разрабатывает и принимает правовые 
акты и договоры, регулирующие сотрудни-
чество стран-участниц в различных областях 
международных отношений. Проблема заклю-
чается в том, что оговорки в рамках права СНГ 
не всегда отвечают стандартам ясности и пол-
ноты. Это может усложнять оценку заключен-
ных оговорок и их применение к положениям 
договоров. Кроме того, в некоторых случаях 
оговорка может на самом деле представлять из 
себя поправку, что не всегда допустимо в рам-
ках международного права.

Приведём пример: Республика Армения 
при подписании Соглашения о сотрудничестве 
в области распространения знаний и образо-
вания взрослых от 17 января 1997 года сфор-
мулировала оговорку об изменении редакции 
ст. 14, которая предусматривает вступления 
договора в силу с момента его подписания. Но 
по своему определению это «заявление» явля-
ется поправкой, а не оговоркой, которая идет 
вразрез с действующим международным пра-
вом. 

Итак, осмысливая проблемы, связанные 
с оговорками в праве, становится ясным, что 
оговорки, применяемые к положениям догово-
ров, которые на самом деле и не предполагают 
возможности формулирования оговорок, мо-
гут привести к разночтениям в толковании и 
применении заключенных соглашений.

Трудности, возникающие при форму-
лировании оговорок или возражений, часто 
обусловлены недостаточной информирован-
ностью о мировой практике оговорок в меж-
дународных договорах. Частично это объяс-
няется неоднозначностью Правил процедуры 
Совета глав государств, Совета глав прави-
тельств, Совета министров иностранных дел 
и Экономического совета СНГ относительно 
форм и порядка принятия документов [1].

С учетом существующих проблем пред-
лагаю следующее:

• разработка более ясных и точных кри-
териев для определения допустимости огово-
рок позволит упростить процесс оценки соот-
ветствия оговорок объекту и целям договора;

• разработать процедуру, позволяющую 
объективно оценивать допустимость оговорок 
(например, создание международных эксперт-
ных групп или аналитических организаций 
для проведения независимой оценки);

тута оговорок встречает определенные слож- 
ности из-за недостаточно четко определенной 
и регулируемой процедуры их применения.

Правовой статус оговорок регулируется 
тремя конвенциями:

1. Венская конвенция о праве междуна-
родных договоров 1969 г. (является первым 
универсальным международным соглашени-
ем, устанавливающим правила для института 
оговорок к международным договорам и пред-
усматривающим гибкую систему оговорок);

2. Конвенция о праве международных 
договоров между государствами и междуна-
родными организациями или между междуна-
родными организациями 1986 г.;

3. Венская конвенция о правопреемстве 
государств в отношении договоров 1978 г.

В ходе практики заключения многосто-
ронних договоров становится ясно, что ин-
тересы субъектов международного права не 
всегда совпадают, и именно поэтому право на 
оговорку выступает важным средством их за-
щиты. 

После тщательного изучения и анализа 
раздела Венской конвенции 1969 года, посвя-
щенного оговоркам, возникают определенные 
вопросы к некоторым из пунктов статей.

Возьмем, например, ст. 19, которая до-
пускает любые оговорки, за исключением 
ситуаций, когда они противоречат договору, 
не соответствуют установленным договором  
правилам оговорок или не совместимы с це- 
лями самого договора.

Одним из спорных моментов является 
подпункт «с)», после прочтения которого на-
прашивается вопрос: Кто и как должен опре-
делять, соответствует ли заявленная оговорка 
целям и объекту договора?

Согласно самой Конвенции данное ре-
шение принимает государство-участник, что 
может вызвать противоречия, особенно учи-
тывая возможность толкования оговорки как 
допустимой со стороны одной страны, но не-
приемлемой со стороны других. Недостатком 
Венской конвенции 1969 г. является отсут- 
ствие четкой процедуры определения допу- 
стимости оговорок в соответствии со ст. 19 [1].

Проанализировав небольшую часть 
практики применения оговорок, можно отме-
тить, что аспекты, связанные с этим инсти-
тутом, все чаще подчеркивают важность пра-
вильной формулировки оговорки. Практика 
показывает широкое использование оговорок 
в международных договорах.

При изучении трудов С.И. Мукашева 
можно заметить, что такая проблема суще-
ствует не только на международном, но и на 
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УДАСКАНАЛЕННЕ РАЗВIЦЦЯ 
ЕЎРАЗIЙСКАЙ ЭКАНАМIЧНАЙ 

IНТЭГРАЦЫI Ў АДПАВЕДНАСЦI 
СА СТРАТЭГIЯЙ РАЗВIЦЦЯ 

ЕАЭС ДА 2025 ГОДА

А.З. Ігнацюк, 
дацэнт  кафедры  мiжнароднага  права  
УА  «БІП –Універсітэт  права  і  сацыяльна- 
інфармацыйных  тэхналогій»,  кандыдат 
юрыдычных навук, дацэнт
г. Мiнск, Рэспублiка Беларусь

Стратэгічныя напрамкі развіцця Еўразій-
скай эканамічнай інтэграцыі да 2025 г. (да-
лей – Стратэгія-2025) зацверджаны Рашэннем 
Вышэйшага Еўразійскага эканамічнага савета 
ад 11.12.2020 г. № 121. Гэта ключавы дакумент 
стратэгічнага планавання Еўразійскага эка-
намічнага саюза (далей – ЕАЭС) на пяць гадоў. 

Падставай для яго падрыхтоўкі стала да-
ручэнне прэзідэнтаў дзяржаў-членаў ЕАЭС у 
мэтах рэалізацыі Дагавора аб Еўразійскім эка-
намічным саюзе ад 29.05.2015 г. і Дэкларацыі 
аб далейшым развіцці інтэграцыйных працэ-
саў у рамках Еўразійскага эканамічнага саюза 
ад 06.12.2018 г.

У Дэкларацыі адзначалася, што ЕАЭС 
за кароткі тэрмін заняў пазіцыю паўнапраў-
нага суб'екта сусветнай эканомікі, а далейшае 
ўдасканаленне яго функцыянавання і раскрыц-
цё інтэграцыйнага патэнцыялу патрабуюць 
прыняцця амбіцыйных рашэнняў па развіцці 
інтэграцыі, пашырэнні абласцей эканамічна-
га супрацоўніцтва і ўдасканаленні інстытутаў 
ЕАЭС. У сувязі з гэтым Стратэгія-2025 праду-
гледжвае стварэнне ўмоў для апераджальнага 
развіцця эканомік дзяржаў-членаў, уключаю-
чы распрацоўку і выкананне сумесных пра-
грам і праектаў. 

Дасягненне вызначанай мэты праду-
гледжвае рэалізацыю нацыянальных і інтэгра-
цыйных мер па наступных напрамках: 

– падтрыманне макраэканамічнай устой-
лівасці;

– прыняцце мер для падтрымання і росту 
інвестыцый, развіцця навукова-тэхналагічнага 
і вытворчага патэнцыялу ЕАЭС;

– стварэнне ўмоў для падтрымання ста-
більнага попыту, пашырэння экспартных маг-
чымасцяў і актывізацыі ўзаемнага гандлю.

Мiж тым, аб недастатковай каардынацыі 
дзеянняў пры фарміраванні мытна-тарыфнай 
палітыкі краінамі-членамі ЕАЭС даследчыкі 
гаварылі фактычна з моманту яго нараджэння. 
Варта адзначыць, што мытныя бар'еры трады-
цыйна ўспрымаліся як найбольш відавочныя 

• создание специальных рекомендаций 
и практических руководств по применению 
оговорок в международном праве может стать 
полезным инструментом для государств и уче-
ных.

На сегодняшний день уже существует 
принятое в 2011 году Комиссией междуна-
родного права Руководство по практике в от-
ношении оговорок к международным догово-
рам, работа над которым велась с 1993 года 
и принятые Содружеством Независимых Го-
сударств Рекомендации по формулированию 
оговорок к международным договорам в рам-
ках СНГ, утвержденные Решением Совета ми-
нистров иностранных дел СНГ от 10 апреля 
2009 года [2].

В заключение можно сказать, что необхо-
димость дальнейшего исследования института 
оговорок, их кодификации и продвижения к 
прогрессивному развитию ясна. Это позволит 
повысить эффективность правового регулиро-
вания договорного процесса в современном 
международном праве и обеспечит создание 
единого правового пространства в рамках Со-
дружества Независимых Государств.
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– вызначыць сістэму адказнасці членаў 
калегіі і службовых асоб Еўразійскай эка-
намічнай камісіі (далей – ЕЭК) за захаванне 
імі права ЕАЭС і выкананне актаў органаў 
ЕАЭС [1, с. 76].

Пералік мер і механізмаў Стратэгіі-2025 
фактычна з'яўляецца «дарожнай картай» да-
лейшага развіцця інтэграцыі і прадугледжвае 
як прыняцце нарматыўных прававых актаў 
ЕАЭС, так і ўнясенне змяненняў і дапаўнен-
няў у Дагавор аб ЕАЭС, а таксама заключэнне 
міжнародных дагавораў у розных сферах рэгу-
лявання.

Такім чынам, Стратэгія-2025 носіць ком-
плексны характар, закранае новыя напрамкі 
дзейнасці, раней не вызначаныя Дагаворам 
аб ЕАЭС, а яе раздзелы ўзаемазвязаны і нац-
элены на дасягненне агульных мэт развіцця 
ЕАЭС [1, с. 74].

Поўная рэалізацыя Стратэгіі-2025 пра-
дугледжвае выбудоўванне новых форм су-
меснай работы органаў ЕАЭС, у тым ліку 
ЕЭК, з нацыянальнымі ўрадамі дзяржаў-чле-
наў ЕАЭС. Так, разгортванне сістэмы стратэ-
гічнага планавання, развіццё новых сфер інтэ-
грацыі, павышэнне эфектыўнасці тэхнічнага і 
мытнага рэгулявання запатрабуе больш інтэн-
сіўнага ўзаемадзеяння ЕЭК і ўпаўнаважаных 
нацыянальных ведамстваў і поўнамаштабнага 
функцыянавання інтэграванай інфармацый-
най сістэмы ЕАЭС. Распараджэннем Савета 
ЕЭК ад 05.04.2021 г. № 46 зацверджаны план 
мерапрыемстваў па рэалізацыі Стратэгіі-2025, 
у якім дэталізаваны канкрэтныя мерапрыемст-
вы з тэрмінамі і адказнымі выканаўцамі. 

ЕАЭС у цяперашні час з'яўляецца адным 
з вельмі актыўна і рэальна працуючых эка-
намiчна-мытных саюзаў у сусветнай эканомі-
цы. На нашу думку, дадзеныя абставіны свед-
чаць аб важнасці ўдасканалення Стратэгічных 
напрамкау развіцця Еўразійскай эканамічнай 
інтэграцыі ў цэлым.
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складанасці ў арганізацыі эфектыўнай ганд-
лёвай палітыкі ў краінах-членах ЕАЭС, ад-
нак акрамя іх на гандлёвую палітыку ўнутры 
ЕАЭС аказваюць уплыў і бар'еры тэхнічнага 
характару (санітарныя, ветэрынарныя і г.д.).

Далёка не заўсёды ідэнтыфікацыя дад-
зеных абмежаванняў, іх нівеляванне з'яўляец-
ца пазітыўнай адміністрацыйна-кіраўніцкай 
дзейнасцю, яны могуць выступаць таксама і 
сродкам абароны ўнутранага нацыянальнага 
рынку.

Лідары пяці дзяржаў ЕАЭС неаднараз-
ова адзначалі нявырашанасць шэрагу канцэп-
туальных пытанняў функцыянавання ЕАЭС, 
надзённую неабходнасць прарыўнога па-
скарэння тэмпаў яго развіцця, а таксама ўрэ-
гулявання некаторых праблем інстытуцыйна-
га характару. У сувязі з гэтым 06.12.2018 г. у 
Санкт-Пецярбургу была прынята Дэкларацыя 
аб далейшым развіцці інтэграцыйных працэ-
саў у рамках Еўразійскага эканамічнага саюза, 
у якой вызначаны чатыры ключавых напрамкі 
далейшага развіцця інтэграцыйных працэсаў 
ЕАЭС, у тым ліку «раскрыццё патэнцыялу 
інтэграцыі для людзей, павышэнне іх дабра-
быту і якасці жыцця».

Відавочна, што рашэнне прарыўных, 
вельмі амбіцыйных задач, вызначаных Стратэ-
гіяй-2025, з'яўляецца сур'ёзным выклікам для 
далейшага развіцця ЕАЭС з пункту гледжання 
яго заможнасці, рэгіянальнай і міжнароднай 
канкурэнтаздольнасці, а таксама прывабнасці 
для ўступлення новых членаў (назіральнікамі 
ў ЕАЭС у цяперашні час з'яўляюцца Малдова, 
Узбекістан і Куба).

Стратэгічныя напрамкі развіцця ЕАЭС 
складаюцца з агульных (канцэптуальных) 
палажэнняў і пераліку мер і механізмаў (330 
пазіцый), згрупаваных у 11 сістэмных блокаў 
па напрамках дзейнасці ЕАЭС.

Стратэгіяй-2025 вызначана, што праду-
гледжаныя ёю меры і механізмы дазволяць:

– завяршыць фарміраванне Адзінай эка-
намічнай прасторы, у тым ліку з дапамогай па-
скоранага ўвядзення ў дзеянне адзіных рынкаў 
у адчувальных для дзяржаў-членаў сферах;

– вызначыць магчымасці сумеснага 
ўрэгулявання ўзнікаючых пытанняў у мэтах 
мінімізацыі выключэнняў і абмежаванняў ва 
ўзаемным гандлі і недапушчэння ўзнікнення 
бар'ераў;

– пашырыць пералік сфер эканамічнага 
інтэграцыйнага ўзаемадзеяння;

– вызначыць падыходы да галіновых 
палітыкаў;

– умацаваць міжнародную правасуб'ект-
насць ЕАЭС і яго аўтарытэт у свеце;
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стем. Так, Конституция Республики Беларусь 
признаёт приоритет общепризнанных прин-
ципов международного права и обеспечивает 
соответствие им республиканского законо-
дательства (ст. 8). Конституция России в ч. 4 
ст. 15 устанавливают приоритет норм между-
народного договора над правилами внутри-
государственного законодательства в случае 
противоречия между ними. В Конституции 
Киргизии вопрос приоритета норм междуна-
родного права не затрагивается. Несколько 
по-иному примат международных договоров 
сформулирован в основных законах Армении 
и Казахстана. Конституция Армении уточня-
ет, что в случае противоречия между нормами 
международных договоров и законами Респу-
блики Армения приоритет отдаётся в пользу 
норм международных договоров, ратифициро-
ванных Республикой (ч. 3 ст. 5). Похожую фор-
мулировку содержит Конституция Казахстана, 
устанавливающая, что приоритет перед его 
законами имеют международные договоры, 
ратифицированные Республикой (ч. 3 ст. 4). 
Более того, Конституционный Совет Казахста-
на уточнил, что нератифицированные между-
народные договоры таким приоритетом перед 
законами Республики не обладают и должны 
исполняться в той мере, пока они не входят в 
противоречие с законами Республики.

Таким образом, не всякий международ-
ный договор обладает приоритетом над вну-
тригосударственным законодательством. В 
этой связи одним из самых точных положений, 
вносящих ясность в данный вопрос, являются 
предписания ч. 4 ст. 21 Закона Республики Ар-
мения от 29.04.2002 г. № ЗР-320 «О правовых 
актах». Здесь сказано, что международные до-
говоры, ратифицированные, подписанные или 
утвержденные государственными органами 
Республики Армения, обладают юридической 
силой правового акта органа, ратифицирую-
щего (подписывающего или утверждающего) 
эти международные договоры. Следовательно, 
можно сделать вывод о приоритете междуна-
родных договоров исключительно над актами, 
которыми такие договоры были ратифициро-
ваны (подписаны или утверждены) государ-
ственными органами Республики Армения, 
в случае противоречия между их правилами. 
Международные договоры, заключённые в 
рамках ЕАЭС и ратифицированные его участ-
никами, будут обладать приоритетом над акта-
ми их внутреннего законодательства.

Важно также отметить, что международ-
ные договоры, заключённые в рамка ЕАЭС, 
подпадают под действие положений Венской 
конвенции о праве международных договоров 
от 23.05.1969 г. об обязательности и добросо-

МЕСТО И РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ДОГОВОРОВ В ПРАВЕ ЕВРАЗИЙСКОГО

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

А.З. Игнатюк, 
доцент  кафедры  международного  права  
УО «БИП – Университет права и  социаль-
но-информационных  технологий»,  канди-
дат юридических наук, доцент
г. Минск, Республика Беларусь

Т.В. Луц, 
доцент  кафедры  международного  права  
УО «БИП – Университет права и  социаль-
но-информационных технологий»
г. Минск, Республика Беларусь

Заключение в Астане 29 мая 2014 года 
Договора о Евразийском экономическом сою-
зе (далее – ЕАЭС, Союз) и его последующее 
вступление в силу 1 января 2015 года ознаме-
новало качественно новый этап в процессах 
евразийской интеграции. Договор о ЕАЭС 
определил источники, образующие право Со-
юза, куда включил международные договоры, 
заключённые в рамках ЕАЭС, а также заклю-
чённые Союзом с третьей стороной. Помимо 
договоров в право Союза входят решения и 
распоряжения Высшего Евразийского эконо-
мического совета, Евразийского межправи-
тельственного совета и Евразийской эконо-
мической комиссии, принятые в рамках их 
полномочий (ч. 1 ст. 6).

Договор от 29.05.2014 г. находится на 
вершине иерархии актов права Союза и в слу-
чае возникновения противоречий между ним и 
международными договорами в рамках Союза 
приоритет имеет Договор 2014 года (ч. 3 ст. 6). 
Международные договоры Союза с третьей 
стороной в свою очередь не должны проти-
воречить основным целям, принципам и пра-
вилам функционирования ЕАЭС (ч. 2 ст. 6). 
Решения и распоряжения органов Союза не 
должны противоречить Договору о ЕАЭС и 
международным договорам в рамках ЕАЭС 
(ч. 3 ст. 6). В Договоре о ЕАЭС определено, 
что решения Высшего Евразийского экономи-
ческого совета имеют приоритет над решени-
ями Евразийского межправительственного со-
вета и Евразийской экономической комиссии, 
а решения Евразийского межправительствен-
ного совета – над решениями Комиссии (ч. 4 
ст. 6) [1].

Конституции всех государств, участву-
ющих в евразийской интеграции, признают 
общепризнанные принципы и нормы между-
народного права и международные договоры 
составной частью национальных правовых си-
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Интеграция в рамках Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС), согласно Дого-
вору о Евразийском экономическом союзе от 
29 мая 2014 года, предполагает, что государ-
ства-члены осуществляют различные виды  
политик, которые могут быть классифициро-
ваны как: единая, согласованная и скоорди- 
нированная.

Единая политика – это политика, при ко-
торой государства-члены ЕАЭС объединяют-
ся и принимают общие решения в отношении 
определенных аспектов экономической инте-
грации, указанные в Договоре, и предполагает 
применение унифицированного правового ре-
гулирования государствами-членами, включая 
решения органов Союза в пределах их полно-
мочий. Например, они могут принять единые 
таможенные правила и процедуры, единые 
нормы и стандарты для товаров и услуг, а так-
же единую политику в области охраны окру-
жающей среды.

Согласованная политика предусматри-
вает гармонизацию правового регулирования, 
при которой государства-члены ЕАЭС согла-
совывают свои действия и принимают согла-
сованные решения в определенных областях, в 
том числе на основе решений органов ЕАЭС, 
в необходимой степени для достижения целей 
Союза, установленных в Договоре. Например, 
они могут согласовывать свою экономическую 
политику, финансовую политику или политику 
в области социальной защиты. Согласованная 
политика позволяет обеспечить согласован-
ность действий государств-членов и снизить 
риски конфликтов между ними.

вестности выполнения «Pacta sunt servanda» 
(ст. 26), и невозможности ссылаться на поло-
жения своего внутреннего права в качестве 
оправдания для невыполнения международно-
го договора (ст. 27).

Несколько по-иному обстоит вопрос 
соотношения юридической силы междуна-
родных договоров в рамках ЕАЭС и самих 
конституций его государств-членов. Все они 
провозглашают себя актами высшей юри-
дической силы. Основной закон Республики 
Беларусь запрещает заключение (ст. 8), а в 
Армении – ратификацию международных до-
говоров, противоречащих Конституции (ч. 3 
ст. 116). Конституционный Суд Российской 
Федерации неоднократно напрямую высказы-
вал правовую позицию о приоритете Основ-
ного закона над международными договора-
ми, международные договоры, включённые 
в право ЕАЭС, также не стали исключением. 
Им была сформулирована позиция о допу-
стимости временного применения (до рати-
фикации) международных договоров в Рос-
сии, которыми затрагиваются права, свободы 
и обязанности человека и гражданина, и при 
этом устанавливаются иные правила, чем 
предусмотренные законом, только после их 
официального опубликования [2]. Конститу-
ционный Суд РФ применил к Таможенному 
кодексу Таможенного Союза положения ч. 3 
ст. 15 Конституции РФ о невозможности при-
менения любых нормативных правовых актов, 
затрагивающих права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, не опубликованных 
официально для всеобщего сведения.

Таким образом, международные догово-
ры, заключённые в рамках Союза, занимают 
промежуточную ступень между конституция-
ми государств-членов и их внутренним зако-
нодательством. Более того, ввиду наличия в 
ряде стран ЕАЭС института конституционных 
законов приоритет ратифицированных между-
народных договоров в рамках Союза не будет 
распространяться не только на конституции, 
но и на указанные конституционные законы 
государств-членов. Это связано с природой 
ратификации как обычного законодательного 
процесса, в то время как процедура приня-
тия конституционных законов усложнена, как 
минимум, требованием квалифицированного 
большинства в парламенте.
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делению согласованной политики и включает 
в себя, в частности, гармонизацию законода-
тельства государств-членов в сфере охраны 
и защиты прав на объекты интеллектуальной 
собственности.

Суд Евразийского экономического сою-
за, в свою очередь, высказал свое мнение отно-
сительно правовых позиций в данном вопросе, 
указав на то, что Договор о ЕАЭС определяет 
сближение законодательств государств-чле-
нов как процесс, а не одномоментный акт, и 
что в настоящий момент гармонизация зако-
нодательства государств-членов является ос-
новным инструментом правовой интеграции 
в рамках Евразийского экономического сою-
за. Этот вывод основывается на том, что тер-
мин «гармонизация» и его производные чаще 
встречаются в тексте Договора, чем термин 
«унификация», что указывает на приоритет 
гармонизации на данном этапе интеграции [1].

В соответствии с Консультативным за-
ключением от 04.04.2017 г. по делу № СЕ 2-1/1- 
17-БК Большая палата Суда ЕАЭС ориенти- 
рует государства-члены на гармонизацию  
своего законодательства с целью предотвра-
щения разного правоприменения и создания 
неравных условий для предпринимательской 
деятельности на территории Союза. Это свя- 
зано с тем, что разнообразие правопримени- 
тельной практики может привести к недопу-
стимому вмешательству в компетенцию дру- 
гих государств-членов и органов ЕАЭС [2].

Большая палата также подчеркивает, 
что свобода усмотрения при принятии наци-
ональных норм права в рамках согласования 
политики, предусмотренной Договором, не 
должна приводить к нарушению компетен-
ции государств-членов и органов Союза. Это 
положение также является актуальным для 
координированной политики, проводимой го-
сударствами-членами ЕАЭС. Большая палата 
Суда ЕАЭС подчеркивает необходимость гар-
монизации законодательства и уважения ком-
петенции государств-членов и органов Союза, 
чтобы обеспечить равные условия для пред-
принимательской деятельности на территории 
Союза. Эти принципы являются важной осно-
вой для стабильного и эффективного функци-
онирования ЕАЭС.

Таким образом, единая, согласованная и 
скоординированная политика государств-чле-
нов Евразийского экономического союза спо-
собствуют укреплению интеграционного про-
цесса, сплоченности союза и обеспечению 
благосостояния его членов.

Скоординированная политика – это 
политика, при которой государства-члены 
ЕАЭС скоординировано действуют в рамках 
определенных областей, но сохраняют свою 
независимость в принятии решений. Скоор-
динированная политика представляет собой 
сотрудничество государств-членов на основе 
общих подходов, одобренных в органах Со-
юза, для достижения целей ЕАЭС, предусмо-
тренных в Договоре.

Как видно из данных определений, од-
ним из инструментов являются унификация и 
гармонизация правового регулирования. 

Договор о ЕАЭС, в свою очередь, содер-
жит определения институтов гармонизации и 
унификации законодательства.

Гармонизация законодательства опреде-
ляется как сближение законодательства госу-
дарств-членов, направленное на установление 
сходного или сопоставимого нормативного 
правового регулирования в определенных сфе-
рах.

Под унификацией законодательства, со-
гласно Договору о ЕАЭС, понимается сбли-
жение законодательства государств-членов с 
целью установления идентичных механизмов 
правового регулирования в определенных 
сферах, определенных данным Договором. 
Например, в области обращения лекарствен-
ных средств, согласно п. 1 ч. 1 ст. 30 Догово-
ра, предусмотрены как гармонизация, так и 
унификация требований законодательства го-
сударств-членов. Эти положения являются ос-
новами правовой интеграции в рамках ЕАЭС.

Согласно Договору о Евразийском эко-
номическом союзе, заключенному в 2014 году, 
вопросы единой политики и согласованной 
политики в рамках Союза определяются прин-
ципами унификации и гармонизации правово-
го регулирования. Унификация заключается в 
использовании унифицированных норм права, 
включая законодательство государств-членов, 
при проведении единой политики. Гармониза-
ция, в свою очередь, предполагает сближение 
законодательства государств-членов при со-
гласованной политике. Договором предусмо-
трено использование обоих подходов в рамках 
всех трех видов политики. В частности, госу-
дарства-члены ЕАЭС сотрудничают в сфере 
охраны и защиты прав на объекты интеллекту-
альной собственности, обеспечивая их защиту 
и охрану на своей территории в соответствии 
с нормами международного права, междуна-
родными договорами, актами, оставляющими 
право Евразийского экономического союза, и 
законодательством государств-членов. В этой 
области сотрудничество соответствует опре- 
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шения практической отдачи от интеграцион- 
ного сотрудничества. Предложение провести 
ревизию действующей Концепции, адаптиро-
вать ее к требованиям времени было выска- 
зано в 2017 году на саммите СНГ в Сочи. В 
ходе этой работы эксперты пришли к понима-
нию актуальности ключевых положений Кон-
цепции. Вместе с тем они отметили целесо- 
образность приведения ее отдельных элемен-
тов в соответствие с современными условия- 
ми развития многостороннего сотрудничества  
в рамках СНГ, исходя из необходимости вне-
сения в нее стратегических и инновационных 
положений.

18 декабря 2020 г. Совет глав государств 
Содружества Независимых Государств внес 
изменения в Концепцию дальнейшего разви-
тия СНГ. Одновременно с поправками в Кон-
цепцию главы государств утвердили также 
новый План основных мероприятий по ее ре-
ализации.

Новая Концепция подтверждает такие 
приоритетные направления деятельности СНГ, 
как сотрудничество в гуманитарной сфере, 
сфере безопасности, борьбы с преступностью, 
противодействия новым вызовам и угрозам. 
Одновременно в документе отмечена необхо-
димость углубления политического взаимо-
действия, выработки согласованной миграци-
онной политики, взаимодействия в области 
охраны окружающей среды и рационального 
природопользования.

Проект Плана основных мероприятий 
по реализации Концепции включает около 
60 пунктов с конкретными мероприятиями, 
исполнителями и сроками исполнения.

Содружество стало моделью принципи-
ально новых отношений постсоветских стран 
на межгосударственном уровне. Среди приори-
тетных направлений сотрудничества в рамках 
СНГ отмечаются следующие: гуманитарное 
сотрудничество, межпарламентское сотруд-
ничество, межрегиональное и приграничное 
сотрудничество, общеполитические вопросы, 
правовое сотрудничество, сотрудничество в 
сфере безопасности, сотрудничество в сфере 
межгосударственного обмена научно-техни-
ческой информацией, сотрудничество в сфе-
ре финансов, экономическое сотрудничество. 
Последнее определено в качестве ключевого 
приоритета деятельности СНГ.

Обеспечив правовую базу для регио- 
нального сотрудничества, СНГ выполнило 
важнейшую задачу содействия становлению 
новых независимых государств в процессе 
перехода от плановой экономики к рыночной, 
выбору каждым из них собственной модели 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

1. Решение Апелляционной палаты 
Суда Евразийского экономического союза от 
03.03.2016 г. по делу № СЕ-1-2/2-15 КС по 
жалобе индивидуального предпринимателя 
Тарасика Константина Петровича о призна-
нии бездействия Евразийской экономической 
комиссии не соответствующим Договору и  
международным договорам в рамках Евра-
зийского экономического союза и нарушаю- 
щим права и законные интересы в сфере  
предпринимательской и иной экономической 
деятельности [Электронный ресурс] // Суд 
Евразийского экономического союза. – Ре- 
жим доступа: https://courteurasian.org/page- 
24161. – Дата доступа: 24.02.2024.

2. Консультативное заключение Суда 
Евразийского экономического союза от 
04.04.2017 г. по делу № СЕ-2-1/1-17-БК «О 
разъяснении положений статей 74, 75, 76  
Договора о Евразийском экономическом сою- 
зе от 29.05.2014 г.» [Электронный ресурс] //  
Суд Евразийского экономического союза. –  
Режим доступа: http://courteurasian.org/page- 
24731. – Дата доступа: 24.02.2024.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН СНГ

Д.А. Лезовский
магистрант  1-го  курса  юридического  фа-
культета УО «БИП – Университет права и  
социально-информационных технологий»
г. Минск, Республика Беларусь

Научный  руководитель:  И.А. Белова,  заве- 
дующий  кафедрой  общей  теории  права  и 
гуманитарных  дисциплин  Гродненского 
филиала УО «БИП – Университет права и 
социально-информационных  технологий», 
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Основные направления сотрудниче-
ства Содружества Независимых Государств 
указаны в Концепции дальнейшего развития. 
Концепция дальнейшего развития СНГ пред-
ставляет собой совокупность согласованных 
взглядов государств-участников Содруже-
ства, отражающих их общее видение СНГ, 
цели и направления его эволюции. Документ  
был принят в октябре 2007 года для повы- 
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В XVIII в. (после войны за испанское 
наследство 1701 – 1714 гг., войны за австрий-
ское наследство 1740 – 1748 гг., Семилетней 
войны 1756 – 1763 гг.) на Европейском кон-
тиненте на первый план выдвинулись 5 госу-
дарств – Великобритания, Франция, Австрия, 
Пруссия и Россия, – которые стали опреде-
лять судьбы стран Европы. После заверше-
ния наполеоновских войн получило широкое 
распространение и было введено в научный 
оборот понятие «великая держава». Венский 
конгресс 1814 –1815 гг. обозначил ведущую 
роль стран-победительниц – Великобритании,  
Австрии, Пруссии и России – в международ-
ных отношениях. В первой дополнительной 
отдельной секретной статье к Первому Па- 
рижскому договору от 30 мая 1814 г. Велико-
британия, Австрия, Пруссия, Россия и Фран-
ция указали, что «отношения, на основе ко-
торых должна сложиться система реального 
и постоянного баланса сил в Европе, будут 
регулироваться Конгрессом в соответствии 
с принципами, установленными Союзными 
Державами между собой» [1, p. 18]. Таким 
образом великие державы обозначили себя в 
качестве государств, способных нести ответ-
ственность за поддержание мира на конти- 
ненте и определять, как должен выглядеть  
этот мир. В ходе Ахенского конгресса 1818 г., 
созванного с целью решения вопросов о вы-
воде оккупационных войск из Франции и кон-
струировании системы международных отно-
шений, Франция официально присоединилась 
к союзу великих европейских держав, что  
привело к образованию Пентархии – союза 
Великобритании, Франции, Австрии, Пруссии 
и России, их политическому преобладанию,  
главенству в международных отношениях. На 
общем согласии пяти великих держав бази- 
ровался «Европейский концерт» – система 
поддержания баланса сил на Европейском  
континенте.

По мнению Л. Оппенгейма, Пентархия 
великих держав превратилась в Гексархию 
после объединения Италии, ставшей великой 
державой. США превратились в великую дер-

экономических реформ и путей государствен-
ного строительства. 

Среди приоритетных направлений со-
трудничества в рамках СНГ отмечается  право-
вое сотрудничество. Перспективный план раз-
вития договорно-правовой базы Содружества 
Независимых Государств на 2023 – 2025 годы 
был утвержден распоряжением Исполнитель-
ного Комитета СНГ 16 декабря 2022 г. № 84.

Перспективный план модельного зако-
нотворчества в Содружестве Независимых 
Государств на 2023 – 2025 годы размещен на 
официальном сайте Межпарламентской Ас-
самблеи государств-участников СНГ.

В условиях сильнейшего экономиче-
ского кризиса СНГ через кооперацию и вза-
имную торговлю предотвратило еще более  
глубокое падение промышленного и сельско-
хозяйственного производства. Путем подписа-
ния странами Содружества соответствующих 
соглашений в области торговых отношений 
создавалась правовая основа для устранения 
всевозможных барьеров при межгосудар-
ственных поставках товаров и услуг, без чего 
кризис экономики в государствах СНГ был 
бы существенно глубже. Значительные уси-
лия предпринимаются СНГ и в сфере гума-
нитарного сотрудничества. За время своего 
существования Содружество способствовало 
решению разных проблем, возникших после 
распада СССР, сформировало новые правовые 
и организационные основы для равноправ-
ного взаимодействия в сфере образования. В 
течение 30 лет работа по совершенствованию 
механизмов сотрудничества и повышению их 
эффективности позволили выработать опре-
деленные принципы, методы и практические 
инструменты в создании политического, со-
циально-экономического и культурно-гумани-
тарного пространства для стран с различной 
структурой экономики и формой правления 
с учетом исторической общности народов, а 
также на основе взаимного признания и рав- 
ноправия каждого государства-участника. 
Вместе с тем работа в гуманитарном направ-
лении осложнена особенностями националь-
ных образовательных, здравоохранительных и 
правозащитных систем.

В настоящее время идут глобальные 
процессы переформатирования международ-
ных отношений и, как никогда, перспектив-
ным является региональное сотрудничество 
государств, в том числе в рамках СНГ.
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Согласно принципу суверенного равен-
ства государств суверенные государства юри-
дически признаются равными. Однако равен-
ство юридическое не тождественно равенству 
фактическому, в том числе политическому. 
Существенные различия между государства-
ми в отношении их силы, могущества являют-
ся результатом их естественного неравенства, 
которое, помимо рангов и титулов в прошлом, 
находит своё выражение в области политики. 
В политическом отношении государства не 
равны. Наибольшим политическим влиянием 
обладают великие державы.

При этом то или иное государство ста-
новится великой державой не в силу права. 
Только действительные размеры, обширность 
естественных ресурсов, экономическое влия-
ние и военная мощь делают государство вели-
кой державой. В ходе исторического развития 
в государствах происходят изменения, соотно-
шение сил в мире меняется. Великая держава 
может утратить своё положение и влияние, а 
одно или несколько ранее более слабых го-
сударств могут стать великими державами. 
Является государство великой державой или 
нет – это вопрос политического влияния, а не 
права. Когда крупное государство с многочис-
ленным населением достигает такой силы, что 
с его политическим влиянием должны счи-
таться другие великие державы, оно само ста-
новится великой державой [2, p. 170-171].

К концу Первой мировой войны Герма-
ния и Австро-Венгрия оказались разбитыми. 
Австро-Венгерская монархия распалась. Дале-
ко идущие внутренние перемены произошли 
в России. Создатели Лиги Наций видели мир 
принадлежащим победившим в Первой миро-
вой войне державам. В ст. 4 Устава Лиги Наций 
были выделены «Главные Союзные и Объеди-
нившиеся Державы», а в ст. 22 говорилось о 
«народах, ещё не способных самостоятельно 
руководить собой в особо трудных условиях 
современного мира». Постоянными членами 
Совета Лиги стали Великобритания, Фран-
ция, Италия и Япония (США воздержались 
от вступления в Лигу Наций). Таким образом, 
политической гегемонии великих держав было 
дано юридическое выражение.

По итогам Второй мировой войны пятью 
великими державами были признаны СССР, 
США, Великобритания, Франция и Китай. В 
Совете Безопасности ООН пять великих дер-
жав получили постоянное представительство 
и право вето, что явилось признанием их осо-
бой роли и ответственности в деле поддержа-
ния международного мира и безопасности. В 
1991 г. правопреемницей прекратившего су-
ществование СССР была признана Россия.

жаву после Гражданской войны 1861 – 1865 г., 
а Япония поднялась до положения великой 
державы после её войны с Цинской империей 
в 1895 г. [2, p. 170-171].

Согласно господствовавшей в XIX в. 
концепции первенства (примата) великих дер-
жав само их величие налагало на великие дер-
жавы соразмерную ответственность и давало 
им патерналистскую власть над малыми или 
слабыми государствами, предоставляло им 
право решать международные дела. Конгресс 
в Ахене показал, что страны Европы способны 
принимать коллективные решения по широко-
му кругу проблем. Решения и соглашения, за-
ключаемые группой великих держав, получа-
ли согласие или признание малых государств. 
Великие державы выступали в качестве лиде-
ров семьи народов, и развитие международно-
го права являлось результатом их политиче-
ской гегемонии, хотя инициатива в отношении 
развития часто исходила от малой державы 
[2, p. 170].

Концепция первенства великих держав 
была вытеснена концепцией суверенного ра-
венства государств, которая была доведена до 
сведения всего мира на второй Гаагской мир-
ной конференции в 1907 г.

Конвенция об учреждении Международ-
ной призовой палаты, в которой применитель-
но к составу Суда не был принят принцип су-
веренного равенства государств и юридически 
закреплялись особые права великих держав в 
этой Палате (согласно ст. 15 Конвенции, по-
стоянными судьями Международной призо-
вой палаты могли быть только представители 
Германии, США, Австро-Венгрии, Франции, 
Великобритании, Италии, Японии и России), 
не вступила в силу. Делегация Венесуэлы, не 
поддержавшая этот проект, поскольку он не 
признавал равенство суверенных государств, 
подчеркнула, что конференция, будучи все-
мирным форумом, должна установить прин-
ципы, которые смогут быть признаны всеми, 
и создать институты, гарантирующие соблю-
дение интересов, которые каждое государство 
считает важными для обеспечения своего су-
веренитета [3, p. 182].

Возвышение и принятие концепции су-
веренного равенства государств, по оценке 
Р.А. Кляйна, стало важнейшим событием в 
эволюции международных отношений. Оно 
свидетельствовало о прогрессе, подразуме-
вающем совершенствование международного 
права, оно создало принципиально новые ус-
ловия для организации международного сооб-
щества, для ведения войны и сохранения мира, 
для развития экономических отношений и в 
целом для взаимодействия на международной 
арене [4, p. I, XI-XII].
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Каких бы успехов не добивалась ООН, 
многие политики и ученые сходятся во мне-
нии, что ООН в результате своих архаичных 
и анахроничных методов работы все больше 
теряет свой авторитет на международной аре-
не. Больше всего вопросов и критики возни-
кает в отношении функционирования Совета 
Безопасности ООН, центрального элемента 
архитектуры международной безопасности. 
В частности, речь идет об необходимости в 
ликвидации права вето у постоянных членов 
Совбеза.

Наличие права вето у постоянных чле-
нов СБ вызывает значительные сложности 
в его реформировании.  Нападки на порядок 
формирования Совета и принцип единогла-
сия его постоянных членов (вето) начались, 
как только Организация приступила к работе 
[1, c. 50-51].

Крупнейшие мировые державы облада-
ют чрезвычайным правом, предоставленным 
им Уставом ООН, – правом вето. В рамках 
Совета Безопасности ООН это право позво-
ляет любой из них заблокировать резолюцию, 
находящуюся на рассмотрении Совета. В по-
следние годы США неоднократно использо-
вали это право для блокирования резолюций, 
даже направленных на осуждение злодеяний – 
геноцида, преступлений против человечности 
и/или военных преступлений, например, в от-
ношении Палестины. Такие вето блокировали 
осуждение, расследование и судебное пресле-
дование преступлений, а также другие меры, 
направленные на ограничение или прекраще-
ние этих преступлений [2, c. 225].

Основной недостаток права вето – ис-
пользование его постоянными членами СБ 
ООН в своих интересах, в результате чего вся 
его деятельность просто блокируется. В Уста-
ве ООН положение о праве вето не фигури- 

В настоящее время всё чаще поднима-
ется вопрос о расширении круга постоянных 
членов Совета Безопасности ООН, чтобы он 
более полно отражал расстановку сил в мире 
и участие государств в решении мировых про-
блем. Тем не менее, изначально круг великих 
держав неформален. Великие державы суще-
ственным образом воздействуют на систему 
международных отношений и их правовое ре-
гулирование имеет место, в первую очередь, 
благодаря своему политическому влиянию, а 
не юридическому статусу.

Равенство государств основано на пра- 
вовом статусе, а не на могуществе. Говоря,  
что они равны, государства не игнорируют их 
фактическое неравенство. Очевидно, что одни 
государства более влиятельны, чем другие. Эти 
различия связаны с разным уровнем развития, 
разной степенью могущества. И они, как под-
черкнул А. Джеймс, полностью совместимы с 
юридическим равенством статуса. Речь идет 
не о том или другом, а о том и другом: о фак- 
тическом, в том числе и в смысле политиче-
ского влияния, неравенстве, и юридическом  
равенстве государств [5, p. 379]. И для того, 
чтобы голос и интересы каждого государства 
были значимы, система международного со-
трудничества должна не ориентироваться на  
позиции великих держав, а опираться на меж-
дународные институты, в основе создания и 
деятельности которых – принцип суверенного 
равенства государств.
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удар принцип современного мироустройства. 
Проведение реформирования использования 
права вето постоянными членами Совета Без-
опасности ООН является ключевым аспектом, 
способным улучшить работу Организации и 
вернуть ей доверие и авторитет на междуна-
родной арене.
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Актуальность темы противодействия 
незаконной миграции обусловливается ее не-
гативным влиянием на стабильность и без-
опасность, и в этой связи необходимостью 
выработки эффективных правовых и органи-

рует, а лишь сказано, что «решения Совета 
Безопасности считаются принятыми, если за 
них поданы голоса 9 членов совета, включая 
совпадающие голоса всех постоянных чле- 
нов» [3, c. 9-10].

Практически в любом крупном конфлик-
те второй половины XX века так или иначе 
участвовали СССР или США и то одна, то 
другая сторона часто блокировала работу СБ  
ООН, применяя право вето.

Таким образом, в современных условиях 
ООН превратилась в политическую площадку, 
где постоянные члены занимаются «перетяги-
ванием каната» в свою сторону с целью под-
держки собственных амбиции, тем самым па-
рализуя работу организации и ее возможность 
адекватно и своевременно реагировать на ми-
ровые конфликты и катастрофы.

Лишение постоянных членов СБ права 
вето вряд ли могло бы поспособствовать по-
вышению качества работы ООН, да и отме-
нить право вето – невыполнимая задача. Так 
как этот процесс связан с внесением поправок 
в Устав ООН, а согласно п. 2 ст. 109 Устава 
любое изменение настоящего Устава, реко- 
мендованное двумя третями голосов участни-
ков Конференции, вступит в силу по ратифи-
кации, в соответствии с их конституционной 
процедурой, двумя третями членов Организа-
ции, включая всех постоянных членов Совета 
Безопасности.

Целесообразным вариантом являются 
проекты по реформированию использования 
права вето: постоянные члены должны аргу-
ментировать причины использования права 
вето Генеральной Ассамблее; установление 
конкретных критериев, при которых возмож-
но применение права вето, например, исклю-
чительно в случаях, связанных с мировой 
опасностью; введении механизма, предостав-
ляющего постоянным членам возможность 
принимать решения коллективно или согла-
совывать свои позиции перед голосованием; 
обеспечение прозрачности процесса принятия 
ращений в СБ, предоставляющих участникам 
ООН больше информации о позициях посто-
янных членов и их использовании права вето; 
обязательство постоянных членов СБ не ис-
пользовать право вето в случаях геноцида и 
нарушений прав человека.

Таким образом, несмотря на то, что ООН 
является единственной универсальной между-
народной организацией, способной принимать 
меры по проблемам, касающимся всего чело-
вечества, вследствие наличия указанных про-
блем в работе, однополярности мира и гегемо-
нии США Организация сегодня сталкивается 
с «кризисом доверия», что в целом ставит под 
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сударств и лиц без гражданства, нарушивших 
правила въезда, выезда, пребывания или тран-
зитного проезда через территории стран Со-
дружества [5].

Примерное аналогичное определение 
незаконной миграции представлено в Кон- 
цепции сотрудничества СНГ, одобренное 
Решением Совета глав государств СНГ от 
16.09.2004 г., как перемещение на территорию  
государства – участника СНГ, прибытие, пе-
ремещение с его территории граждан указан-
ных стран, граждан третьих стран или лиц без 
гражданства с нарушением законодательства 
данного государства.

На наш взгляд, Соглашение СНГ ну-
ждается в переработке с учетом действующих 
международно-правовых актов.

Представляется целесообразным в рам-
ках Содружества выработать комплекс со-
вместных мер по борьбе с незаконным ввозом 
мигрантов с участием организованных пре-
ступных групп, в контексте с вопросами обе-
спечения защиты прав беженцев и оказании 
помощи им и членам их семей, нуждающим-
ся в международной защите на примере Ев-
ропейского Союза. Назрела необходимость 
учреждения постоянного действующего меж-
дународного органа, финансируемого за счет 
средств государств – участников СНГ, по охра-
не внешних границ Содружества и др.

Имплементация международного права 
во внутригосударственное право будет способ-
ствовать устранению внесистемного подхода, 
фрагментарности и погрешностей в конструи-
ровании правовых норм регионального и на-
ционального уровней в борьбе с незаконным 
ввозом мигрантов с участием организованных 
преступленных групп.

Кроме этого полагаем целесообразным 
определить следующие перспективные на-
правления развития международных и нацио-
нальных правовых инструментов противодей-
ствия незаконной миграции:

– разработка консолидированного меж-
дународного акта, определяющего стандарты 
реализации процедуры высылки незаконных 
мигрантов, гарантирующей, с одной стороны, 
суверенное право принимающего государства, 
с другой – соблюдение основных прав челове-
ка, подлежащего высылке;

– совершенствование нормативной базы 
в части определения формальных и сущност-
ных признаков незаконной миграции;

– совершенствование национального 
законодательства о противодействии транс-
национальной организованной преступности, 
специализирующегося на торговле людьми и 
незаконном ввозе мигрантов.

зационных инструментов в борьбе с этим со-
циальным явлением.

Международная незаконная миграция 
оказывает влияние на все сферы функциони-
рования государств и во многом это объясня-
ется ее сопряженностью с преступлениями 
международного характера или транснацио-
нальными преступлениями. 

Полагаем согласиться с мнением, что 
этот тезис в значительной степени обуслов-
ливает заинтересованность государств и меж-
дународных организаций в решении данной 
проблемы посредством совместных усилий, 
выражающихся в подготовке качественной 
международно-правовой основы противодей-
ствия незаконной миграции и координации со-
трудничества по указанному направлению [1].

В доктрине международного права су-
ществуют различные подходы к понятию неза-
конная миграция. Так, это термин отсутствует 
в Глоссариях Международной организации по 
миграции (далее – МОМ) 2005 и 2019 годов. В 
указанных справочниках применяется термин 
«нерегулярная миграция», то есть признается 
синонимичность с определением незаконная 
миграция [2, 3].

В международно-правовых актах во-
просы противодействия незаконной миграции 
регулируются в контексте борьбы не с неза-
конной миграцией, а незаконным ввозом ми-
грантов.

Так, в Протоколе, дополняющем Кон-
венцию против транснациональной организо-
ванной преступности 2000 г., под незаконным 
ввозом мигрантов понимается: обеспечение 
в целях получения, прямо или косвенно, ка-
кой-либо финансовой или иной материальной 
выгоды незаконного въезда в какое-либо госу-
дарство любого лица, которое не является его 
гражданином или не проживает постоянно на 
его территории, и «незаконный въезд», когда 
пересечение границ происходит без соблюде-
ния необходимых требований для законного 
въезда в принимающее государство [4].

Немаловажное значение для квалифика-
ции преступления, связанного с незаконным 
ввозом мигрантов, является участие  в нем ор-
ганизованной преступной группы.

Следует отметить, что практически все 
государства Содружества Независимых Го-
сударств являются участниками Конвенции 
против транснациональной организованной 
преступности.

Между тем, в Соглашении о сотрудниче-
стве государств – участников СНГ по борьбе 
с незаконной миграцией 1998 г. речь идет о 
выработке мер только в отношении незакон-
ных мигрантов, то есть граждан третьих го-
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пейского Союза о создании Европейского эко-
номического сообщества в 1957 г. В настоя- 
щее время функционирование единого рынка 
осуществляется на основе учредительных до-
говоров; нормативно-правовых актов, изда- 
ваемых институтами Европейского Союза;  
решений Суда ЕС; программных документов.

Важным направлением функционирова-
ния единого рынка Европейского Союза явля-
ется защита прав потребителей.

Единый рынок создает в равной мере 
важные возможности и преимущества для 
граждан ЕС и европейских потребителей, будь 
то большой выбор, высокие стандарты каче-
ства товаров и услуг, низкие цены или мобиль-
ность граждан в организации работы и досуга. 
Этому способствуют ряд программных доку-
ментов ЕС.

Так, Программа Единого рынка 2021 –  
2027 (The Single Market Programme)» с бюдже-
том в размере 4,2 млрд. евро объединяет ши-
рокий спектр направлений в таких областях, 
как безопасность пищевых продуктов, защита 
прав потребителей, стандартизация и конку-
рентоспособность.

Стратегии Единого цифрового рынка 
ЕС 2015 г., программа  Цифровой компас –  
2030 г. направлены на цифровизацию единого 
рынка ЕС, снятие всех национальных барье- 
ров в цифровой сфере между государствами 
ЕС для облегчения ведения бизнеса, совер- 
шения частных покупок, доступа к инфор- 
мации при высоком уровне её защит, появ- 
лению новых рабочих мест, развития конку-
ренции, инноваций и увеличения инвестиций 
в ЕС.

Новая повестка дня по защите прав по-
требителей (The New Consumer Agenda) уста-
навливает стратегию ЕС в данном направлении 
c 2020 по 2025 годы. В данной повестке изла-
гаются меры, которые ЕС будет предприни-
мать в случае возникновения новых вызовов, 
аналогичных COVID-19, а также меры, кото-
рые будут предприниматься в рамках перехода 
к зеленой экономике и цифровой трансфор-
мации. В рамках данных мер будут решаться 
вопросы, связанные с обеспечением устойчи-
вости и экологичности, вопросы соблюдения 
прав потребителей и защиты уязвимых потре-
бителей. ЕС, как и многие другие страны мира, 
предлагает потребителям набор практических 
прав на случай возникновения непредвиден-
ных ситуаций. Онлайн-покупатели имеют пра-
во в течение 14 дней после покупки обдумать 
свой выбор и отказаться от товара. Они могут 
вернуть товар в течение 2 недель и получить 
деньги обратно. Если товар, купленный в ЕС 
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ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
В РАМКАХ ЕДИНОГО РЫНКА 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Т.В. Луц, 
доцент  кафедры  международного  права  
УО «БИП – Университет права и  социаль-
но-информационных технологий»
г. Минск, Республика Беларусь

О.Д. Варвашеня,
старший  преподаватель  кафедры  между-
народного  права  УО  «БИП  –  Университет 
права и социально-информационных техно-
логий»
г. Минск, Республика Беларусь

Единый рынок Европейского Союза 
(далее – ЕС) – пространство без внутренних 
границ, в рамках которого осуществляется 
свободное перемещение товаров, услуг, капи-
талов и лиц. Основы единого рынка ЕС были 
заложены учредительным договором Евро- 
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в общедоступных национальных электрон- 
ных базах данных (Ст. 14 (1)) и каждые 5 лет 
оценивать их на соответствие соответствую- 
щим требованиям (Ст. 5 (3)). Квалифициро-
ванные субъекты могут требовать в предста-
вительном иске следующие виды мер: судеб-
ные меры, предусматривающие временные 
и окончательные меры по прекращению или 
запрещению нарушения (Ст. 8); меры по воз-
мещению ущерба, предусматривающие ком-
пенсацию, ремонт, замену, снижение цены, 
расторжение договора купли-продажи или 
возмещение уплаченной цены (Ст. 9 (1)). Для 
того, чтобы получить судебный запрет, ква-
лифицированным субъектам не нужно дока-
зывать, что отдельные потребители понесли 
реальные убытки или ущерб, а также наличие 
умысла или халатности со стороны торговца. 
Примечательно, что ст. 17 предусматривает, 
что представительские иски о применении 
запретительных мер должны проводиться в 
ускоренном порядке. Что касается мер по воз-
мещению ущерба, Директива требует, чтобы 
выбранная форма возмещения ущерба позво-
ляла потребителям воспользоваться средст- 
вами правовой защиты, предусмотренными 
этой мерой, без необходимости подавать от-
дельный иск (Ст. 9 (6)) [1].

Таким образом, политика Европейского 
Союза в области защиты прав потребителей 
обеспечивает безопасность продукции, гаран-
тирует механизм рассмотрения жалоб, подачу 
исков, помогает сделать осознанный выбор 
при покупке товаров и услуг и предлагает 
инструменты для решения проблем в случае 
возникновения непредвиденных ситуаций. 
Единый рынок ЕС дает возможность потреби-
телям иметь доступ к более широкому выбо-
ру товаров с хорошим соотношением цены и 
качества. Политика ЕС в области защиты прав 
потребителей гарантирует соблюдение соот-
ветствующих прав в случае возникновении 
любых проблем при покупке товаров или ус-
луг в других государствах-членах ЕС, а также 
укрепляет доверие граждан и поощряет тор-
говлю, в том числе онлайн.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

1. An official website of the European  
Union [Electronic resource]. – Mode of access: 
https://eur-lex.europa.eu/. – Date of access:  
03.02.2024.

(онлайн или в магазине), не соответствует  
рекламе или не функционирует должным об-
разом, потребитель, как минимум, имеет пра- 
во на бесплатный ремонт или замену такого 
товара. Минимальные права пассажиров для 
всех видов транспорта должны включать пра-
во на информацию, помощь и компенсацию  
в случае отмены или длительной задержки 
рейсов.

ЕС также предлагает быструю и эф-
фективную помощь в разрешении споров с 
продавцами. Потребители и продавцы имеют 
возможность разрешить споры касательно он-
лайн-покупок с помощью онлайн-платформы 
разрешения споров. Европейская сеть потре-
бительских центров (The European Consumer 
Centres Network) предоставляет потребителям 
бесплатную помощь и консультации по транс-
граничным покупкам.

 План действий ЕС по экономике замкну-
того цикла обеспечивает оптимальный баланс 
прав потребителей и прав на благоприятную 
окружающую среду, делая акцент на продви-
жение своей «более качественной, долговеч-
ной и экологически устойчивой продукции». 
План был принят в рамках двух других ини-
циатив ЕС в области устойчивого развития: 
«Зелёной сделки» и Новой промышленной 
стратегии, направленных на достижение кли-
матической нейтральности к 2050 г. и устойчи-
вое использование природных ресурсов. Цель 
плана – «способствовать налаживанию про-
изводства долговечных, экологичных товаров 
и создать условия для полноценного участия 
граждан в экономике замкнутого цикла и по-
лучения преимуществ от перемен к лучшему, 
которые она с собой несет».

Важным представляется вопрос защиты 
интересов потребителей в судебном порядке. 
Директива ЕС 2020/1828 о представитель-
ских действиях для защиты коллективных 
интересов потребителей (с обновлениями от 
02.05.2023 г.) защищает интересы потреби-
телей, которым наносится ущерб в резуль-
тате нарушения потребительского законода-
тельства, защиты данных, финансовых услуг, 
путешествий и туризма, энергетики, теле-
коммуникаций, окружающей среды, здраво-
охранения, воздушных и железнодорожных 
перевозок (Ст. 2 (1), Приложение I). Дирек-
тива направлена на защиту коллективных 
интересов потребителей и подачу ими исков 
в суд. Представительские иски могут пода-
ваться квалифицированными организациями, 
назначенными государствами-членами. Госу-
дарства-члены обязаны предоставлять инфор-
мацию о квалифицированных организациях  
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Декларация о мирном разрешении меж-
дународных споров 1982 г. признает, что непо-
средственные переговоры являются гибким и 
эффективным средством разрешения споров 
(п. 10 разд. I), также она признает определя-
ющую роль Совета Безопасности ООН в мир-
ном урегулировании споров (п. 1 разд. I). 

Декларация о принципах международ-
ного права 1970 г. обязывает как спорящие 
стороны, так и третьи государства воздержи-
ваться от каких-либо действий, способных 
«обострить положение настолько, что будет 
поставлено под угрозу поддержание между-
народного мира и безопасности, и должны 
действовать в соответствии с целями и прин-
ципами Организации Объединенных Наций» 
(разд. 1).

Принцип мирного разрешения споров 
получил свое дальнейшее развитие в Заклю-
чительном акте Совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе 1975 г. В принятой 
на данном Совещании Декларации принци-
пов, которыми государства-участники будут 
руководствоваться во взаимных отношениях, 
была закреплена неразрывная связь принципа 
мирного урегулирования споров с принципом 
запрещения применения силы и угрозы силой, 
а также обязательство государств разрешать 
возникающий между ними спор «в короткий 
срок». Вместе с тем Декларация обязывает как 
спорящие стороны, так и третьи государства 
воздерживаться от каких-либо действий, спо-
собных ухудшить спорную ситуацию.

Следует отметить, что принцип мирно-
го разрешения споров в национальном праве 
сформировался значительно раньше, чем в 
международном. Осуществляя функцию под-
держания порядка в обществе, государство 
еще с давних времен пыталось стабилизи-
ровать общественные отношения, запретив 
кровную месть, дуэли и самосуд. Поэтому со 
временем в законодательство различных госу-
дарств стали вводиться нормы, запрещающие 
субъектам разрешать свои споры и защищать 
нарушенные права силовыми методами (к 
примеру, ст. 26 Конституции Королевства Ис-
пании от 27 декабря 1978 г. запрещались суды 
чести в гражданской администрации и в про-
фессиональных организациях).

Постепенно в национальных правовых 
системах был введен запрет применения на-
силия при разрешении конфликтов между 
членами общества. В настоящее время во 
внутреннем праве государств использование  
силы субъектами права при разрешении кон-
фликтов является правонарушением или пре-
ступлением.

СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЦИПА 
МИРНОГО РАЗРЕШЕНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРОВ

Л.Д. Малиновская, 
старший  преподаватель  кафедры  между-
народного  права  УО  «БИП  –  Университет 
права и социально-информационных техно-
логий»
г. Минск, Республика Беларусь

Одним из основополагающих и обще-
признанных принципов международного пра-
ва выступает принцип мирного разрешения 
международных споров, который подразумева-
ет, что абсолютно все конфликты разрешаются 
мирными средствами, а главное, своевремен-
но. Мирное разрешение споров обусловлено 
необходимостью обеспечить безопасность на 
международном уровне и мирное сосущество-
вание.

В международном публичном праве дан-
ный принцип действует как обязанность субъ-
ектов международного права разрешать все 
свои споры исключительно мирными сред-
ствами, однако за государствами и другими 
субъектами международного права остается 
право свободного выбора любого из мирных 
средств.

Принцип мирного разрешения междуна-
родных споров закреплен в универсальных до-
говорах (ст. 2 Устава ООН, разд. I Декларации 
о мирном разрешении международных спо-
ров 1982 г., разд. 1 Декларации о принципах 
международного права 1970 г.), региональ-
ных (ст. V Пакта Лиги арабских государств 
от 22 марта 1945 г., ст. 3 Хартии Организации 
африканского единства 1963 г., разд. VI Уста-
ва СНГ), а также во множестве двусторонних 
договоров и внутригосударственных правовых 
актах (например, ст. 9 Конституции государ-
ства Японии прямо закрепляет норму, согласно 
которой «японский народ на вечные времена 
отказывается от войны как суверенного пра-
ва нации, а также от угрозы или применения 
вооруженной силы как средства разрешения 
международных споров»; ст. 11 Конституции 
Итальянской Республики имеет следующее 
содержание: «Италия отвергает войну как по-
сягательство на свободу других народов и как 
способ разрешения международных споров»). 
Итак, в настоящее время закреплена не воз-
можность разрешения споров мирным путем, 
а именно обязательство. Обязательство уста-
новлено, прежде всего, Уставом ООН, закре-
пляющим перечень основных средств и спосо-
бов разрешения спора мирным путем.
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разд. VI Устава СНГ), во множестве двусто-
ронних договоров и внутригосударственных 
правовых актах.
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КОЛЛИЗИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
CULPA IN CONTRAHENDO В ПРАВЕ

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Н.Г. Маскаева,
доцент  кафедры  международного  права  
УО «БИП – Университет права и  социаль-
но-информационных  технологий»,  канди- 
дат юридических наук, доцент
г. Минск, Республика Беларусь

Вступая в переговоры с потенциальны-
ми иностранными контрагентами, белорус-
ские хозяйствующие субъекты должны четко 
представлять, право какого государства будет 
применяться к преддоговорной ответственно-
сти. В случае рассмотрения соответствующего 
спора в суде государства-члена ЕС последний 
должен применять унифицированные колли-
зионные нормы Регламента (ЕС) № 864/2007  
Европейского Парламента и Совета от 11 июля 
2007 г. «О праве, применимом к внедого-
ворным обязательствам» (далее – Регламент 
Рим II) [1].

В ст. 12 Регламента Рим II закреплено 
специальное коллизионное регулирование 
внедоговорных обязательств, возникающих 
из переговоров, предшествующих заключе-
нию договора [1]. Во всех языковых версиях 
Регламента Рим II, за исключением голланд-
ской [2], немецкой [3], чешской [4], хорват-
ской [5], в ней используется латинский термин 
«culpa in contrahendo». Как следует из п. 30)  
Преамбулы данного Регламента, концепция 
culpa in contrahendo является для его целей  
автономной, а ст. 12 Регламента Рим II рас- 
пространяет действие на 2 вида исков: иски 
о взыскании убытков, вызванных неоправ-
данным прекращением переговоров одной из 

В законодательстве Республики Бе- 
ларусь в настоящее время данный принцип 
также получил нормативное закрепление. Так, 
п. 1 ст. 18 Конституции Республики Беларусь 
прямо закрепляет норму, согласно которой 
«Республика Беларусь в своей внешней по-
литике исходит из принципов равенства госу-
дарств, неприменения силы или угрозы силой, 
нерушимости границ, мирного урегулирова-
ния споров».

В сфере международного частного права 
между субъектами также возникают различ-
ные споры. Эти споры нельзя считать меж-
дународными в прямом смысле этого слова, 
скорее к данной категории споров больше под-
ходит название «транснациональные».

Международные частноправовые споры 
могут быть разрешены на основании норм как 
международного, так и национального пра-
ва. Поскольку и в международном, и во вну-
треннем праве действует принцип мирного 
разрешения споров, международные частно-
правовые споры должны быть также решены 
только ненасильственными методами. Поэто-
му не совсем верное, на наш взгляд, мнение 
белорусского правоведа О.Н. Толочко, которая 
утверждает, что принцип мирного разреше-
ния споров действует лишь в сфере междуна-
родного публичного права, и «как трактовать 
указанный принцип применительно к частно-
му праву – совершенно непонятно» [1, с. 25]. 
В доктрине международного частного права 
представлено и другое мнение, согласно ко-
торому принцип мирного разрешения между-
народных споров является также принципом 
международного частного права, действие 
которого в данной сфере правового регулиро-
вания имеет некоторую «специфику» [2, с. 8]. 
Таким образом, можно говорить о том, что своя 
система средств разрешения споров сложилась 
также и в международном частном праве.

Таким образом, одним из основополага-
ющих и общепризнанных принципов между-
народного права выступает принцип мирного 
разрешения международных споров, который 
в международном публичном праве действует 
как обязанность субъектов международного 
права разрешать все свои споры исключитель-
но мирными средствами. Принцип мирного 
разрешения международных споров закреплен 
в универсальных договорах (ст. 2 Устава ООН, 
разд. I Декларации о мирном разрешении меж-
дународных споров 1982 г., разд. 1 Декларации 
о принципах международного права 1970 г.), 
региональных (ст. V Пакта Лиги арабских 
государств от 22 марта 1945 г., ст. 3 Хартии 
Организации африканского единства 1963 г., 
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ся споры о том, подпадают ли они под сферу 
действия Регламента Рим I или Регламента 
Рим II [8, P. 244]. Также в случае выбора сто-
ронами договора права различных государств 
для регулирования его отдельных элементов 
неясно, какое из них является компетентным в 
отношении преддоговорной ответственности, 
и что понимать в подп. a) п. 2) ст. 12 под «ме-
стом наступления вреда» [1]. Кроме того, неиз-
вестно, как суд / арбитраж будет применять за-
крепленные в (подп. a)-с) п. 2) ст. 12 привязки: 
иерархично или альтернативно. Помимо этого 
в некоторых случаях суду / арбитражу придет-
ся обращаться к множественным правопоряд-
кам (в частности, когда стороны договорились 
о применении к culpa in contrahendo права од-
ной страны, а к договору – права одной или не-
скольких стран). Наконец, в ст. 12 Регламента 
Рим II, в отличие от ст. 4, нет указания на то, 
что явно более тесная связь с другой страной 
может основываться, в частности, на отноше-
нии, ранее сложившемся между сторонами, 
хотя «…нет очевидных оснований предпола-
гать отсутствие предшествующих отношений 
между сторонами, которые могут иметь соот-
ветствующую связь с преддоговорной ответ-
ственностью» [9, P. 134]). Это может привести 
к тому, что суд / арбитраж «отвергнет» право 
соответствующего государства, что снизит 
предсказуемость применимого права.

В связи с изложенным, при перегово-
рах с физическими и юридическими лицами, 
имеющими связь с государством-членом ЕС 
(гражданство, место жительства и т.п.), отече-
ственным хозяйствующим субъектам рекомен-
дуется заключать с ними соглашение о праве, 
применимом к внедоговорным обязательствам, 
возникающим из данных переговоров, и пра-
ве, применимом к договору, являющемуся их 
предметом, указав в качестве компетентного 
один и тот же правопорядок.
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сторон, основанные на нарушенном закон-
ном ожидании стороной заключения договора 
или на ответственности за нарушение дове-
рия; иски о возмещении вреда, причиненно-
го нарушением обязанности раскрытия всей 
информации, касающейся как обстоятельств, 
препятствующих заключению действитель-
ного договора, так и его содержания, осно-
ванные на недействительности договора или  
на противоречии его содержания законным 
ожиданиям стороны [6, P. 417]. Ст. 12 не охва-
тывает ответственность из причинения вреда 
личности в ходе переговоров (к ней применя-
ется ст. 4 Регламента Рим II (п. 30) Преамбу-
лы Регламента Рим II) и ответственность из 
предварительных договоров и соглашений, ка-
сающихся порядка ведения переговоров (она 
регулируется Регламентом (ЕС) № 593/2008 
Европейского парламента и Совета от 17 июня 
2008 г. «О праве, применимом к договор-
ным обязательствам» [7] (далее – Регламент  
Рим I), а ее нормы, как прямо указано в дан-
ной статье, должны применяться независимо 
от того, заключен ли договор или нет.

Приоритетной коллизионной привяз-
кой в регулировании обязательств culpa in 
contrahendo в Регламенте Рим II, как и боль-
шинства внедоговорных обязательств, явля-
ется lex voluntatis (ст. 14 данного Регламен-
та) [1]. При отсутствии соглашения сторон о 
выборе применимого права должны, в первую 
очередь, применяться акцессорные коллизи-
онные привязки «право, применимое к дого-
вору» (если он был заключен) (lex contractus 
finalis) или «право, которое должно было бы 
применяться к договору, если он был бы за-
ключен» (lex contractus putativis) (п. 1 ст. 12 
Регламента Рим II) [1]. Для определения тако-
вого правоприменителям государств-членов 
ЕС необходимо обращаться к нормам Регла-
мента Рим I [7]. В качестве субсидиарных кол-
лизионных привязок (в случае невозможности 
определения права на основании предыду-
щих) ст. 12 Регламента Рим II закрепляет «за-
кон места наступления вреда» (lex loci damni) 
(подп. a) п. 2)) и «закон общего обычного ме-
ста жительства сторон на момент, когда проис-
ходит событие, влекущее причинение вреда» 
(lex habitionis communis) (подп. b) п. 2) [1]. 
Также в подп. c) п. 2 данной статьи закреплен 
lex fermitatis в качестве корректирующей ого-
ворки [1].

Определение применимого права к culpa 
in contrahendo в соответствии с Регламентом 
Рим II и его применение может повлечь опре-
деленные проблемы. Так, в отношении ряда 
вопросов (например, ответственности агента 
без полномочий) в немецкой доктрине имеют-
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Современное международное право ос-
новывается на принципе уважения прав че-
ловека и гражданина, при помощи которого 
устанавливается компромисс между свободой 
и необходимостью. Республика Беларусь га-
рантирует выполнение принятых на себя меж-
дународно-правовых обязательств, прежде 
всего, признаются транснациональные стан-
дарты прав человека и гражданина на уровне 
внутригосударственного законодательства и 
обеспечивается их строгое соблюдение, в том 
числе относительно вопросов брака и семьи.

Законам некоторых государств по об-
щему правилу придается значение моделей, 
прежде всего, в области частного, в том числе 
семейного права. По мнению Ж.-Л. Бержеля, 
глубинные уровни общественной жизни пита-
ются от скрытых от внешнего взгляда корней. 
Юридическая среда, как вообще жизнь или 
природа, не способствуют утрате чего-нибудь 
бесследно, созданию чего-нибудь из ничего, 
все имеет способность преобразования, раз-
вития [1, с. 206]. Благодаря опыту, происхо-
дит заимствование прогрессивных положений 
иностранного права, что способствует совер-
шенствованию национального законодатель-
ства в соответствующей сфере.

Непосредственное применение ино-
странного права на территории Республи-
ки Беларусь возможно при указании на это в 
международных соглашениях Республики Бе-
ларусь. Следует отметить, что в целом именно 
брачно-семейная сфера характеризуется от-
сутствием международной унификации мате-
риально-правовых норм, «здесь господствуют 
коллизионные нормы, они отсылают к праву 
отдельных государств» [2, с. 474], что предо-
пределяется связью данных правоотношений 
непосредственно с личностью.

Как верно отмечает М.М. Богуславский, 
семейное право, как никакая другая область 
правового регулирования, характеризуется 
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обдумывание брачующимися столь серьезного 
шага в своей жизнь, как заключение брака, но 
и предупреждение возможных имуществен-
ных споров, если один или оба помолвленных 
откажутся заключить брак.

Как утверждает Н.Н. Вознесенская, 
происходящие изменения, которым подверга-
ется современное право большинства стран, 
способствуют сокращению национальной 
составляющей [5, с. 165]. В некоторой степе-
ни мы согласны с таким видением и считаем, 
что заключаемые международно-правовые 
договоры и заимствованные прогрессивные 
положения иностранного права в националь-
ное законодательство должны способствовать 
совершенствованию института брака, не при-
чиняя при этом ущерб «самобытности» право-
вого регулирования данной сферы обществен-
ных отношений. Исторические, религиозные, 
культурные традиции различных государств 
не должны быть вычеркнуты современными 
тенденциями глобализации. На наш взгляд, 
основной целью брачно-семейных отношений 
по-прежнему должна выступать защита тради-
ционных семейных ценностей.
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весьма существенными различиями в право-
вых системах различных государств [2, с. 474]. 
Причиной тому являются национальные осо-
бенности, традиции, имеющие вековую исто-
рию, различные конфессии, оказывающие 
влияние на институт брака. Так, например, в 
некоторых государствах существует возмож-
ность заключения брака без согласия одной 
или даже обеих сторон (Индия, Йемен).

Необходимо обратить внимание на огра-
ниченную брачную правоспособность, уста-
новленную в некоторых иностранных государ-
ствах. Это имеет отношение, прежде всего, к 
женщинам, повторно вступающим в брак. Они 
имеют право вступать в повторный брак, толь-
ко когда истечет определенное время после 
расторжения брака или смерти мужа, благо-
даря этому исключаются споры об отцовстве 
будущего ребенка (например, страны мусуль-
манского мира) [3, с. 119].

В большинстве государств мира заклю-
чение брака должно совершаться при обяза-
тельном присутствии сторон. В соответствии 
с ч. 2 ст. 213 Кодекса Республики Беларусь о 
браке и семье при регистрации заключения 
брака обязательно присутствуют лица, вступа-
ющие в брак. В документы, удостоверяющие 
личность лиц, вступающих в брак, вносится 
отметка о регистрации заключения брака [4]. 
Вступление в брак по доверенности возможно 
лишь в немногих странах, например, в штате 
Техас США.

На наш взгляд, справедливыми являют-
ся положения, закрепленные в законодатель-
стве зарубежных государств, в соответствии 
с которыми брачующиеся наделяются правом 
выбора формы брака – гражданской (государ-
ственная регистрация) или церковной: Австра-
лия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, 
Грузия, Испания, Италия, отдельные провин-
ции Канады, Португалия, большинство шта-
тов США и др. Вместе с тем, мы не в полной 
мере согласны с тем, что при безальтернатив-
ной форме брака имеет место некоторое огра-
ничение прав лиц, вступающих в брак. Так, 
например, Бельгия, Венгрия, Германия, Гол-
ландия, Дания, Норвегия, Россия, Республи-
ка Беларусь, Украина, Франция закрепляют 
единственно возможную форму брака в виде 
его государственной регистрации. Церковную 
форму брака допускают Израиль, Исламская 
Республика Иран, Республика Ирак.

Некоторой целесообразностью, на наш 
взгляд, обладает институт помолвки (обруче-
ния), практикуемый в отдельных странах (Гер-
мания, Латвия, Швейцария и др.), поскольку в 
результате происходит не только тщательное 
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широко сформулированными, они создают 
границы правомерного и неправомерного по-
ведения для субъектов.

В тексте проектов выводов по общим 
принципам права, принятым Комиссией меж-
дународного права ООН в первом чтении на 
своем 3628-м заседании 19 мая 2023 г., под-
тверждается юридическая природа общих 
принципов права как источников междуна-
родного права, которые наряду с договорами 
и обычным международным правом применя-
ются судом для разрешения передаваемых ему 
споров. (ст. 38 Статута Международного Суда 
ООН) [3].

Вместо устаревшего термина «цивили-
зационные нации» Комиссия предложила ис-
пользовать определение «международное со-
общество», означающее, что все государства 
в равной степени, без каких-либо различий 
участвуют в формировании общих принци-
пов права в соответствии с принципом суве-
ренного равенства, закрепленным в п. 1 ст. 2 
Устава ООН. Однако это не исключает того, 
что при определенных обстоятельствах меж-
дународные организации также могут вносить  
свой вклад в формирование общих принци- 
пов права.

В проекте вывода 8 указывается, что ре-
шения международных судов и трибуналов, 
в частности, Международного Суда, касаю-
щиеся существования и содержания общих 
принципов права, являются вспомогательным 
средством для определения таких принципов. 
В соответствующих случаях могут принимать-
ся во внимание решения национальных судов, 
касающиеся существования и содержания 
общих принципов права, в качестве вспомо-
гательного средства для определения таких 
принципов.

Международный Суд ООН неоднократ-
но ссылался в своих решениях на правовые 
принципы. Так, именно принципы справед-
ливости явились основой решения по делам 
о континентальном шельфе Северного моря, 
в решении по делу о проливе Корфу Суд при-
звал стороны в своих действиях исходить из 
«элементарных соображениях гуманности», а 
в деле о Храме Преах Вихиар Суд применил 
принцип эстоппель [4].

Международная судебная практика под-
тверждает объективную необходимость ис-
пользования общих принципов права, которая 
объясняется важностью выполняемых ими та-
ких функций, как заполнение пробелов в пра-
ве в случаях, когда международные обычаи и 
договоры недостаточно ясно регулируют тот 
или иной правовой вопрос либо находятся в 
противоречии между собой.

РОЛЬ РЕШЕНИЙ СУДОВ 
В ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЩИХ 

ПРИНЦИПОВ ПРАВА 
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профессор  кафедры  международного  права 
УО «БИП – Университет права и  социаль-
но-информационных  технологий»,  канди- 
дат юридических наук, доцент
г. Минск, Республика Беларусь

В науке международного права отсут-
ствует общая позиция относительно содержа-
ния общих принципов права как источников 
международного права.

Так, Х. Мозлер выделяет три категории 
принципов:

– общие принципы и правила нацио-
нального (муниципального) права, применяе-
мые в международных правовых отношениях: 
принципы lex specialis derogatgeneralis, прин-
цип предписания и даже принцип jus gentium; 

– принципы и правила, относящиеся к 
определенной структуре международного со-
общества: принцип справедливости, эстоп-
пель, принцип пропорциональности и др.;

– принципы международного права, 
источником которых выступает достигнутый 
консенсус в международном сообществе: нор-
мы jus cogens, нормы, которые очень тесно 
связаны с самой основой международно-пра-
вового сообщества, и отчуждение от которых 
непременно повлияет в целом на это сообще-
ство [1].

М. Айшабиби рассматривает юридиче-
скую природу общих принципов права как 
источников международного права в их тесном 
взаимодействии с международно-правовы-
ми обычаями. Невозможно утверждать одно-
значно, что общие принципы права являются 
источником международного обычая, хотя и 
налицо возникающие сложности при примене-
нии общих принципов как самостоятельного 
источника международного права. Однако од-
нозначна более сильная нормативная природа 
общих принципов права, основанных на пра-
вовой системе естественного права [2].

В отличие от международных договоров, 
требующих от сторон исполнения конкретных 
обязательств, и обычаев, требующих от сто-
рон придерживаться определенной линии по-
ведения при определенных обстоятельствах, 
общие принципы права закрепляют наиболее 
базовые требования к субъектам междуна-
родного права, призывают субъектов придер-
живаться определенных, признанных всеми 
нациями правовых рамок. Будучи достаточно 
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Незаконная миграция является слож-
ным социально-экономическим процессом, 
влияющим на все стороны жизни стран, и в 
первую очередь на их безопасность и социаль-
но-экономическое развитие. Согласно данным 
Международной организации труда в мире не 
контролируется около трети потока междуна-
родной миграции, что приводит лишь к росту 
нелегальной миграции [1, c. 350].

Решения же национальных судов вы-
полняют двойную роль в определении общих 
принципов права. С одной стороны, они мо-
гут иметь значение для целей сравнительного 
анализа, необходимого для определения суще-
ствования принципа, общего для различных 
правовых систем мира, с другой стороны, слу-
жить вспомогательным средством для опреде-
ления общих принципов права, когда в самих 
таких решениях рассматривается существова-
ние и содержание общего принципа права.

К общим принципам права, вытекаю-
щим из национальных правовых систем, отно-
сятся решения национальных судов различных 
уровней и юрисдикций, включая конститу-
ционные суды и трибуналы, верховные суды, 
кассационные суды, апелляционные суды, 
суды первой инстанции и административные 
трибуналы.

Решения национальных судов могут яв-
ляться вспомогательным средством для опре-
деления правовой нормы. Такая позиция была 
обозначена в Международном Трибунале по 
бывшей Югославии от 10 декабря 1998 г.: «…к 
применению национальной судебной практи-
ки для целей определения, развивались ли 
обычные нормы международного уголовного 
права определенным образом, следует посто-
янно относиться с большим вниманием» [5].

В то же время, в своих комментариях 
Комиссия подчеркнула, что различие между 
международными и национальными судами не 
всегда является четким. В проектах выводов 
термин «национальные суды» включает суды 
с международным составом, действующие в 
рамках одной или нескольких национальных 
правовых систем, такие как «гибридные» суды 
и трибуналы со смешанным национальным и 
международным составом и юрисдикцией.

В этой связи следует проявлять опре-
деленную осторожность при стремлении по-
лагаться на решения национальных судов в 
качестве вспомогательного средства для опре-
деления общих принципов права по следую-
щим основаниям:

– решения судов могут отражать кон-
кретную национальную позицию; 

– национальные суды функционируют в 
рамках конкретной правовой системы, которая 
может включать в себя международное право 
лишь определенным образом и в ограничен-
ной степени;

– национальные суды иногда могут не 
располагать экспертными знаниями в обла-
сти международного права и, соответственно, 
могут принимать свои решения без заслуши-
вания аргументов со стороны других госу- 
дарств.
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нелегальным мигрантам возможности добро-
вольного возвращения в страну происхожде-
ния [3].

Кроме этого представляется целесо- 
образным разработать региональную про- 
грамму, предусматривающую:

– создание системы обмена информаци-
ей о потенциальных нелегальных мигрантах, 
организованных группах и каналах незакон-
ной миграции между странами СНГ;

– укрепление сотрудничества между 
правоохранительными органами стран СНГ в 
сфере борьбы с незаконной миграцией и со-
действие правовых гарантий легальной мигра-
ции на пространстве СНГ, способствующих 
экономическому развитию и культурному об-
мену между странами, а также уменьшению 
потоков нелегальных мигрантов.

Немаловажное значение имеет выработ-
ка правовых механизмов, направленных на:

– укрепление границ, включая использо-
вание новейших технологий, а также введение 
соответствующей визовой политики, ужесто-
чение санкций против организаторов неле-
гальной миграции и траффикинга. Например, 
в уголовном законодательстве Великобрита-
нии предусмотрено наказание до 14 лет лише-
ния свободы, а в Канаде – вплоть до пожизнен-
ного заключения [4];

– усиление контроля за рынком труда и 
применением административных, уголовных 
и гражданских санкций против работодате-
лей, посредников и мигрантов, находящихся в 
стране на незаконных основаниях;

– активизацию межгосударственного со-
трудничества по совместной охране границ и 
борьбе с незаконным ввозом мигрантов орга-
низованной преступностью;

– ужесточение процедур по депортации 
незаконных иммигрантов, контролю числен-
ности лиц с незаконным статусом посредством 
высылки и программ регуляризации. Депорта-
ция является одной из основных мер воздей-
ствия на нелегальных мигрантов.

Таким образом, эффективная борьба с 
незаконной миграцией требует комплексного 
подхода, включающего ужесточение контроля 
на границах, разработку механизмов для ре-
гулярной миграции, защиту прав мигрантов и 
развитие стран-источников миграции. Только 
при совместных усилиях всех заинтересован-
ных сторон, таких как правительства, между-
народные организации, правоохранительные 
органы и частный сектор можно достичь зна-
чимых результатов в этой области.

Борьба с незаконной миграцией являет-
ся одним из приоритетных вопросов для ООН, 
Европейского Союза (ЕС) и Содружества Не-
зависимых Государств (СНГ). Базовым доку-
ментом, принятым в рамках ООН, является 
Протокол против незаконного ввоза мигран-
тов, дополняющий Конвенцию против транс-
национальной организованной преступности 
2000 г.

В соответствии с Протоколом в рамках 
ЕС разработаны европейские правила и меха-
низмы, направленные на управление мигра-
цией и борьбу с незаконным пересечением 
границ, охватывающие укрепление внешних 
границ, повышение эффективности погранич-
ного контроля и создание единой системы пре-
доставления убежища. В рамках ЕС функци-
онирует пограничное агентство Европейской 
пограничной и береговой охраны (FRONTEX), 
отвечающее за координацию и поддержку уси-
лий пограничного контроля государств-чле-
нов, финансируемого из бюджета ЕС и распо-
лагающего необходимым штатом сотрудников. 
Повышение эффективности пограничного 
контроля осуществляется за счет использо-
вания инновационных технологий, таких как 
биометрические системы идентификации и 
электронные системы выдачи виз.

Создание единой системы предостав-
ления убежища обязывает государства-члены 
ЕС рассматривать заявления о предоставле-
нии убежища в соответствии с едиными про-
цедурами и стандартами и избежать ситуации, 
когда заявители, перемещаясь из одной стра-
ны ЕС в другую, могут подавать повторные 
заявления о предоставлении убежища. Кроме 
того, Союз реализует программы по легальной 
миграции, такие как «Голубая карта» для вы-
сококвалифицированных работников, «Карта 
внутрикорпоративного перевода» для сотруд-
ников транснациональных компаний и «Ази-
атско-европейская программа обмена» для 
студентов и молодых специалистов. Эти про-
граммы способствуют привлечению талантов 
в Европейский Союз и укреплению экономи-
ческого роста региона [2].

В рамках СНГ действует Соглашение о 
сотрудничестве государств – участников по 
борьбе с незаконной миграцией 1998 г., ряд 
положений которых нуждается в совершен-
ствовании с учетом Протокола против неза-
конного ввоза мигрантов, дополняющим Кон-
венцию ТОП.

В частности, необходимо ввести уго-
ловную ответственность за организацию не-
законной миграции, предусмотреть систему 
идентификации и регистрации нелегальных 
мигрантов, включить нормы о предоставлении 
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тически, при создании, иными словами, нет 
необходимости каким-либо образом регистри-
ровать авторское право. 

Во всём мире были приняты и действу-
ют европейские законы об авторском праве: 
Бернская конвенция об охране литературных 
произведений, Договор Всемирной органи-
зации интеллектуальной собственности об 
авторском праве, Директива ЕС об авторском 
праве. Эти законы устанавливают стандарты 
охраны и защиты авторских прав в реальности 
и цифровой среде.

Бернская конвенция об охране литера-
турных и художественных произведений была 
заключена в 1886 г. Она является старейшим 
из действующих международных соглашений 
по авторскому праву, открытым для присоеди-
нения всех государств.

Конвенция предусматривает для авто-
ров, например, писателей, музыкантов, ху-
дожников инструменты, с помощью которых 
они могут контролировать, как, кем и на каких 
условиях используются их произведения. Она 
базируется на трех основных принципах – на-
ционального режима, автоматической охраны 
произведений, независимой охраны прав авто-
ров – и содержит ряд положений, определяю-
щих минимальный уровень охраны.

Договор ВОИС по авторскому праву 
1996 г. представляет собой заключенное в рам-
ках Бернской конвенции специальное согла-
шение, которое касается охраны произведений 
и прав их авторов в цифровой среде. Помимо 
прав, признанных Бернской конвенцией, До-
говор предоставляет авторам некоторые иму-
щественные права. Кроме того, в Договоре 
охвачены два объекта, охраняемые авторским 
правом: это компьютерные программы, и базы 
данных.

Основным законом Евросоюза об автор-
ском праве является Директива об авторском 
праве, которая устанавливает принципы защи-
ты авторских прав. Она охватывает широкий 
круг объектов, защищенных авторским пра-
вом, включая литературные, художественные, 
музыкальные и аудиовизуальные произведе-
ния.

Согласно законодательству ЕС об автор-
ском праве создатели имеют исключительное 
право воспроизводить, распространять и до-
водить свои работы до всеобщего сведения. 
У них также есть право разрешать или запре-
щать создавать производные от оригиналь-
ных работ, переводы и адаптации своих про-
изведений. Однако законодательство ЕС об 
авторском праве также включает ограничения 
и отступления из исключительного права: до-
бросовестное использование в определенных 
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Авторское право регулирует отноше-
ния, связанные с созданием, использованием 
и защитой объектов интеллектуальной соб-
ственности. Оно распространяется как на об-
народованные, так и на необнародованные 
произведения, существующие в какой-либо 
объективной форме, например, письменной, 
устной, звуко- или видеозаписи и пр.

В большинстве стран такие произведе-
ния защищаются авторским правом автома-
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го периода. Права вещательных организаций 
длятся в течение семидесяти лет после первой 
передачи в эфир.

Для защиты авторских прав можно бы-
стро и просто получить правоподтверждаю-
щий документ – свидетельство n'RIS, которое 
поможет доказать авторство в спорных ситуа-
циях. В свидетельстве будет указан уникаль-
ный идентификатор, имя и фамилия автора, 
название объекта, дата и время загрузки, а так-
же штамп даты и времени аккредитованного 
удостоверяющего центра КриптоПро, который 
может использоваться для защиты авторских 
прав на территории СНГ. Для того, чтобы за-
щищать свои права в ЕС и США можно офор-
мить свидетельство на английском языке со 
штампом Origin Stamp.
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Защита гражданского населения являет-
ся общепризнанным принципом международ-
ного гуманитарного права. Реализация этого 
принципа требует проведения различия меж-
ду комбатантами и гражданским населением. 
Международный суд ООН в Консультативном 
заключении относительно законности угро-
зы ядерным оружием или его применения от 
8 июля 1996 г. квалифицировал необходимость 
проведения различия между гражданским 
населением и воющими сторонами одним из 
«главных принципов гуманитарного права» и 
одним из «незыблемых принципов междуна-
родного обычного права».

целях, таких как критика, рецензия или паро-
дия, использование в образовательных и ис-
следовательских целях.

Закон ЕС об авторском праве также 
включает положения о коллективном управ-
лении авторскими правами, лицензировании 
и правоприменении, а также положения о за-
щите от пиратства и незаконного распростра-
нения материалов, защищенных авторскими 
правами.

Автор может защитить свои авторские 
права в Европейском Союзе различными спо-
собами, среди которых:

– государственная регистрация работы в 
бюро регистрации авторских прав. Цифровое 
депонирование гарантирует, что конкретный 
человек на определенный момент времени 
владел загруженным произведением;

– использование технических средств 
защиты авторских прав для предотвращения 
несанкционированного копирования и распро-
странения цифрового контента;

– обеспечение того, чтобы работы были 
должным образом интерпретированы, а любое 
использование произведений другими лицами 
было только по лицензии или другому согла-
шению;

– использование юридических мер для 
обеспечения соблюдения своих авторских 
прав: подача гражданского иска или возбуж-
дение уголовного дела против правонаруши-
телей;

– вступление в организацию коллектив-
ного управления правами, которая может по-
мочь управлять авторскими гонорарами и со-
бирать их от имени автора;

– мониторинг Интернета и социальных 
сетей на предмет обнаружения случаев нару-
шения авторских прав и принятие мер по уда-
лению контента, нарушающего права автора 
[1, р. 163].

Права автора защищены в течение всей 
его жизни и на протяжении ещё семидесяти 
лет после его смерти. Для фильмов и других 
аудиовизуальных произведений семидеся-
тилетний период применяется от смерти по-
следнего автора работы, на основании нацио-
нального законодательства государства-члена: 
главного режиссёра (который всегда считался 
автором аудиовизуального произведения), сце-
нариста и композитора, если он писал музыку 
специально для использования в кинематогра-
фическом или аудиовизуальном произведении.

Права кинопродюсеров длятся в тече- 
ние пятидесяти лет после передачи фильма на 
публикацию, или в течение семидесяти лет по-
сле его создания, если он никогда не был вы-
ставлен на всеобщее обозрение в течение это-
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военными операциями (ст. 51). При этом уста-
навливается, что гражданское население со-
стоит из всех лиц, являющихся гражданскими 
лицами.

В соответствии с положениями IV Же-
невской конвенции о защите гражданского на-
селения во время войны 1949 г.  гражданские 
лица – «это те лица, которые непосредственно 
не принимают участия в военных действиях» 
(п. 1 ст. 3). Присутствие среди гражданского 
населения отдельных лиц, не подпадающих 
под определение гражданских лиц, не лиша-
ет это население его гражданского характера. 
Статья 4 IV Женевской конвенции определяет 
лиц, находящихся под защитой Конвенции: 
лица, которые в какой-либо момент и каким-ли-
бо образом находятся в случае конфликта или 
оккупации во власти стороны, находящейся 
в конфликте, или оккупирующей державы, 
гражданами которой они не являются; граж-
дане какого-либо государства, не связанного 
Конвенцией, не состоят под ее защитой; граж-
дане какого-либо нейтрального государства, 
находящиеся на территории одного из воюю-
щих государств, и граждане какого-либо сово-
юющего государства не будут рассматриваться 
в качестве покровительствуемых лиц до тех 
пор, пока государство, гражданами которого 
они являются, имеет нормальное дипломати-
ческое представительство при государстве, во 
власти которого они находятся [1].

Являясь некомбатантами, гражданские 
лица не вправе совершать насильственные 
действия, а также носить и применять оружие. 
Единственным исключением из этого правила 
является деятельность участников движений 
сопротивления (ст. 4 п. А подпункт 2 III Же-
невской конвенции), а также лиц, которые при 
приближении неприятеля стихийно берутся за 
оружие.

Таким образом, в МГП гражданское на-
селение «получает определение от противного, 
как включающее всех лиц, которые не являют-
ся лицами из состава вооруженных сил сторо-
ны в конфликте или участниками спонтанного 
массового выступления», что подтверждается 
в п. 1 ст. 50 Дополнительного протокола. По-
нятие «гражданское лицо» включает граждан 
государств, участвующих в конфликте, граж-
дан других государств, включая граждан ней-
тральных государств на территории стороны 
в конфликте, а также граждан государств, не 
подписавших Женевские конвенции и Допол-
нительные протоколы, которые оказались на 
этой территории.

I Женевская конвенция об улучшении 
участи раненых и больных в действующих 
армиях о защите жертв войны от 12 августа 
1949 года устанавливает основные положе-
ния международного гуманитарного права, 
касающиеся защиты гражданского населения. 
Статья 3 Конвенции говорит о том, что лица, 
не участвующие в боевых действиях (включая 
тех, кто сложил оружие или прекратил при-
нимать участие в боевых действиях), должны 
пользоваться «гуманным обращением без вся-
кой дискриминации». Запрещается посягать 
на их жизнь, физическую неприкосновенность 
и человеческое достоинство, брать их в залож-
ники и наказывать без справедливого судебно-
го разбирательства.

Дополнительный протокол I к Женев-
ским конвенциям от 12 августа 1949 года, ка-
сающийся защиты жертв международных во-
оруженных конфликтов, от 8 июня 1977 года 
устанавливает принцип «различия», соглас-
но которому стороны конфликта обязаны от-
личать гражданское население и комбатан-
тов, а также гражданские и военные объекты 
(ст. 48). Цель принципа различия заключается 
в том, чтобы направлять военные действия ис-
ключительно против комбатантов и военных 
объектов, защищая гражданское население и 
гражданские объекты от последствий воен-
ных действий. Принцип различия обязывает 
стороны конфликта воздерживаться от опре-
деленных действий в отношении мирного 
населения, в том числе: прямое нападение, 
запрещаются акты насилия, направленные на 
запугивание или терроризацию гражданского 
населения; запрещается использовать методы 
или средства ведения войны, которые могут 
поразить как комбатантов, так и гражданских 
лиц без разбора; использование гражданского 
населения в качестве «живого щита».

В п. 1 ст. 50 Дополнительного протоко-
ла I указано, что в случае наличия сомнений 
относительно принадлежности лица к мирно-
му населению оно признается мирным насе-
лением. В науке указывается, что комбатанты, 
имея данный статус, обладают «привилегией 
комбатанта», выражающейся в наличии у них 
права на участие в боевых действиях. В то же 
время наличие указанного статуса приводит к 
утрате статуса мирного населения, а вместе с 
этим и к утрате всех привилегий гражданских 
лиц, например, таких как защита от прямого 
или неизбирательного нападения.

В соответствии Дополнительному про-
токолу I гражданское население и отдельные 
гражданские лица пользуются общей защи- 
той от опасностей, возникающих в связи с  
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Депутаты маслихатов (представитель-
ных органов) областей, городов республикан-
ского значения и столицы избираются по сме-
шанной избирательной системе, а именно: по 
системе пропорционального представитель-
ства по территории единого территориального 
избирательного округа избирается одна поло-
вина депутатов, а по одномандатным терри-
ториальным избирательным округам – другая 
половина депутатов.

Депутаты маслихатов районов и горо-
дов областного значения избираются по одно-
мандатным территориальным избирательным 
округам. При выборах акима (главы исполни-
тельного органа) избранным считается канди-
дат, набравший большее число голосов изби-
рателей, принявших участие в голосовании.

Избирательные комиссии. Систему из-
бирательных комиссий в Казахстане образуют: 
Центральная избирательная комиссия; терри-
ториальные избирательные комиссии; окруж-
ные и участковые избирательные комиссии 
(ст. 10 Конституционного закона «О выборах 
в Республике Казахстан»). Срок полномочий 
всех избирательных комиссий – 5 лет.

Центральная избирательная комиссия 
состоит из Председателя, заместителя Пред-
седателя, секретаря и членов комиссии, из-
бираемых и освобождаемых от должности 
Мажилисом по представлению Президента 
республики. При этом Председатель и секре-
тарь Центральной избирательной комиссии 
должны иметь высшее юридическое образо-
вание. Члены территориальных, окружных и 
участковых избирательных комиссий избира-
ются соответствующими маслихатами на ос-
новании предложений политических партий. 
Каждая политическая партия вправе представ-
лять одну кандидатуру в состав соответствую-
щей избирательной комиссии.

Финансирование выборов. В соответ-
ствии со ст. 33 Конституционного закона «О 
выборах в Республике Казахстан» выборы 
Президента, депутатов Парламента, масли-
хатов, членов иных органов местного самоу-
правления финансируются из средств респу-
бликанского бюджета через счета местных 
исполнительных органов, открываемые для 
этих целей. Распоряжение бюджетными сред-
ствами, поступающими на эти счета из респу-
бликанского бюджета, осуществляется терри-
ториальными избирательными комиссиями. 
Кроме государственных средств, предвыбор-
ная агитация кандидатов на выборах Прези-
дента, депутатов Парламента и депутатов мас-
лихатов может финансироваться из средств 
избирательных фондов.
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Правовой основой избирательной систе-
мы Республики Казахстан (далее – Казахстан) 
является Конституция от 30 августа 1995 г. (с 
изм. и доп. по результатам референдума от 
5 июня 2022 г.), конституционный закон «О 
выборах в Республике Казахстан» от 28 сен-
тября 1995 г. (с изм. и доп.), другие законода-
тельные акты Республики Казахстан.

Согласно ст. 9 Конституционного зако-
на «О выборах в Республике Казахстан» при 
выборах Президента, депутатов Сената Парла-
мента избранным считается кандидат, набрав-
ший более 50% голосов избирателей (выбор-
щиков), принявших участие в голосовании; 
при повторном голосовании набравший по 
сравнению с другим кандидатом большее чис-
ло голосов избирателей (выборщиков), при-
нявших участие в голосовании [1].

Депутаты Мажилиса (нижней палаты 
Парламента) избираются по смешанной из-
бирательной системе: по системе пропорци-
онального представительства по территории 
единого общенационального избирательного 
округа, а также по одномандатным территори-
альным избирательным округам. При выборах 
депутатов Мажилиса Парламента по одно-
мандатным территориальным избирательным 
округам кандидат считается избранным, если 
за его кандидатуру проголосовало большее по 
отношению к другим кандидатам число изби-
рателей, принявших участие в голосовании.
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иметь опыт работы на государственной служ-
бе или на выборных государственных долж-
ностях, составляющий не менее 5 лет, а также 
обладать избирательным правом.

Право выдвижения кандидатов в Прези-
денты принадлежит республиканским обще-
ственным объединениям, зарегистрированным 
в установленном порядке. Поддержка избира-
телями кандидата в Президенты удостоверяет-
ся сбором их подписей. В частности, кандидат 
должен быть поддержан не менее чем одним 
процентом от общего числа избирателей, в 
равной мере представляющих не менее 2/3 об-
ластей, городов республиканского значения и 
столицу. При выборах Президента установлен 
избирательный взнос в пятидесятикратном 
размере установленной законодательством ми-
нимальной заработной платы.

Особенности выборов депутатов Пар-
ламента. Как отмечалось, Парламент Казах-
стана состоит из двух палат – Мажилиса и 
Сената. Мажилис формируется на основе пря-
мого избирательного права, а Сенат формиру-
ется на основе косвенных выборов.

Первые выборы в Мажилис проходили 
в 1995 году на основе мажоритарной систе-
мы относительного большинства. В 1999 и 
2004 годах выборы нижней Палаты парламен-
та прошли по смешанной избирательной си-
стеме: 67 депутатов избирались по одноман-
датным округам, а 10 – от партий по единому 
общенациональному округу. 

В ходе конституционной реформы сме-
шанная избирательная система была заменена 
на пропорциональную, а количество депутатов 
было увеличено до 107 человек. Из них 98 де-
путатов избирались по партийным спискам, 
9 – от Ассамблеи народа Казахстана. 

Досрочные выборы Мажилиса 2023 года 
прошли по смешанной избирательной систе-
ме. При этом 98 депутатов Мажилиса изби-
рались на основе смешанной избирательной 
системы, в рамках которой 69 депутатов изби-
рались по пропорциональной избирательной 
системе, а 29 депутатов – по мажоритарной 
избирательной системе относительного боль-
шинства [2, с. 287].

Сенат избирается на основе косвенных 
выборов. Он состоит из 50 человек, из кото-
рых 10 депутатов назначаются Президентом 
Казахстана, а 40 депутатов Сената избираются 
депутатами маслихатов. Срок полномочий се-
ната – 6 лет. При этом 1/2 его состава (20 из 40) 
переизбирается на ротационной основе каж-
дые 3 года депутатами от 17 областей и трех 
городов республиканского значения (Астаны, 
Алматы, Шымкента) [2, с. 222].

Политические партии, выдвинувшие 
партийные списки, вносят из средств поли-
тических партий на счет ЦИК избирательный 
взнос в пятнадцатикратном размере установ-
ленной законодательством минимальной за-
работной платы за каждое лицо, включенное в 
партийный список [2, с. 290].

Каждый кандидат в депутаты Мажили-
са по одномандатным избирательным округам 
до регистрации и после его проверки на соот-
ветствие требованиям, предъявляемым к нему 
Конституцией и законодательством, вносит на 
счет Центральной избирательной комиссии из-
бирательный взнос в пятнадцатикратном ми-
нимальном размере заработной платы.

Особенностью выборов в Казахстане яв-
ляется то, что может проводиться электронное 
голосование. Порядок такого голосования ре-
гулируется в ст. 50-1 – 50-7 Конституционного 
закона «О выборах в Республике Казахстан». 
При этом оборудование электронной избира-
тельной системы вскрывается и устанавлива-
ется в присутствии членов участковой избира-
тельной комиссии не менее чем за три дня до 
дня голосования, о чем составляется акт. По-
мещение для голосования с использованием 
электронной избирательной системы оборуду-
ется таким образом, чтобы присутствующим 
лицам обеспечивалась обозримость действий, 
совершаемых при голосовании с использова-
нием электронной избирательной системы, за 
исключением голосования в кабине для голо-
сования. При проведении выборов с исполь-
зованием электронной избирательной систе-
мы голосование производится электронным 
избирательным бюллетенем, создаваемым 
средствами электронной избирательной систе-
мы [1].

Еще одной особенностью выборов в 
Казахстане следует признать установление 
гендерных, возрастных и иных требований к 
кандидатам, включенным в список. Соглас-
но ст. 15-1 Закона «О политических партиях» 
партия при утверждении партийных списков 
кандидатов в депутаты Мажилиса включает в 
них представителей трех категорий: женщин, 
молодежь, лиц с инвалидностью – по совокуп-
ности в количестве не менее 30% от общего 
числа кандидатов [3].

Особенности выборов Президента Рес- 
публики Казахстан. Согласно ст. 41 Консти-
туции Президентом может быть избран граж-
данин Казахстана по рождению, не моложе 
40 лет, свободно владеющий государственным 
языком, проживающий в Казахстане послед-
ние 15 лет и имеющий высшее образование. 
Кроме того, кандидат в Президенты должен 
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ний, установленных для континентальных 
государств в отношении их территориальных 
вод. В соответствии с Конвенцией Организа-
ции Объединенных Наций по морскому праву 
(UNCLOS) внутриконтинентальное государ-
ство определяется как область территориаль-
ных вод, простирающаяся на определенное 
расстояние от береговой линии континенталь-
ного государства [1, 2].

Внутриконтинентальное государство как 
таковое обладает суверенными правами над 
своими территориальными водами, включая 
право на суверенное использование морских 
ресурсов, контроль над навигацией и иные 
связанные права. Эти права распространяют-
ся на смежные эксклюзивные экономические 
зоны (ЭЭЗ) и континентальные шельфы, что 
подчеркивает важность определения внутри-
континентального государства для установле-
ния границ и регулирования деятельности на 
море.

Понятие внутриконтинентального госу- 
дарства является неотъемлемой частью си-
стемы международного морского права, по-
скольку оно определяет правовые рамки для 
взаимодействия государств на море, регули- 
рует доступ к морским ресурсам и способ- 
ствует урегулированию споров. UNCLOS так-
же предусматривает механизмы разрешения 
конфликтов, связанных с интерпретацией и 
применением понятия внутриконтиненталь-
ного государства, что способствует поддержа-
нию стабильности и сотрудничества в между-
народных отношениях.

В целом, понятие внутриконтиненталь-
ного государства представляет собой важный 
элемент в контексте устойчивого развития 
морских ресурсов и охраны морской среды. 
Его изучение и правовое регулирование спо-
собствуют установлению порядка и стабиль-
ности на международном уровне, обеспечивая 
сбалансированное использование морских 
ресурсов и содействуя сотрудничеству между 
государствами в области охраны и управления 
морской средой.

В современном международном мор-
ском праве вопрос регламентации доступа 
к морю внутриконтинентальных государств 
представляет собой одно из ключевых аспек-
тов, оказывающих влияние на установление 
порядка и стабильности в мировом морском 
пространстве. Понятие внутриконтиненталь-
ного государства, определенное в Конвенции 
Организации Объединенных Наций по мор-
скому праву (UNCLOS), выступает основой 
для установления прав и обязанностей госу-
дарств в отношении их территориальных вод 
и смежных морских зон.

Изучение избирательной системы Рес- 
публики Казахстан позволяет утверждать, что 
она с 1995 г. (первых выборов Президента) 
претерпела значительную трансформацию. В 
своей основе она имеет смешанную модель 
(при выборах депутатов Мажилиса и масли-
хатов) и остается мажоритарной при выборах 
Президента и депутатов Сената и акимов (глав 
местных исполнительных органов).

Представляется, что такая модель изби-
рательной системы может быть использова-
на в Республике Беларусь, в частности, при-
менительно к выборам Парламента, а также 
местных Советов депутатов. Считаем также 
заслуживающим внимания опыт проведения 
выборов с помощью электронных бюллетеней 
и в течение одного дня. Это позволит облег-
чить и ускорить процесс голосования, а также 
повысить достоверность итогов выборов.
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Понятие внутриконтинентального го-
сударства в международном морском праве 
представляет собой ключевой аспект регу-
лирования морских территорий и ограниче-
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В истории избирательного права приме-
нялось более 50 цензов, т.е. ограничений для 
некоторых категорий лиц в этом праве. Сейчас 
в Конституции Республики Беларусь (далее – 
Конституция) и конституциях зарубежных 
стран, а также избирательных законах суммар-
но закреплено около 20 избирательных цен-
зов. Ценз дееспособности наиболее стабилен 
и распространен. Достаточно отметить, что в 
Конституциях Белорусской ССР 1919, 1927, 
1937 и 1978 гг. он наличествовал.

Ценз дееспособности, либо закрепляется 
в конституции той ли другой страны (при на-
личии раздела или главы о выборах, отдельной 
нормы), либо в законе (законах) о выборах. В 
любом случае, этот ценз является составной 
частью принципа всеобщих выборов. Так, ис-
ходя из ч. 2 ст. 64 Конституции: «Не имеют 
права избирать и быть избранными граждане, 
признанные судом недееспособными…». При-
мерно такая же норма содержится в конститу-
циях зарубежных стран. Например, согласно 
ч. 2 ст. 62 Конституции Республики Польша: 
«… право избирать не принадлежит лицам, ко-
торые правомочным судебным решением объ-
явлены недееспособными…».

Казалось бы, все очевидно: лицо призна-
но судом недееспособным, и оно не участвует 
в выборах, т.е. не может быть включено в спи-
ски избирателей, а потому проголосовать; не 
может выдвигаться кандидатом на выборные 
должности либо в представительный орган; не 
может входить в состав избирательных комис-
сий и т.д.

Однако относительно рассматриваемо-
го ценза возникает один важный вопрос. Он 
состоит в том, что в праве (по крайней мере, 
в гражданском праве) существуют понятия: 
«недееспособность» и «ограниченная дее-
способность». Так, судя по нормам п. 1 ст. 29 
Гражданского кодекса Республики Беларусь 
(далее – Кодекс), недееспособность – это пра-
вовое состояние, при котором лицо не пони-
мает значение своих действий и не может 
руководить ими вследствие психического рас-
стройства (заболевания). Недееспособность – 
это также правовое состояние, при котором 

Регламентация доступа к морю внутри-
континентальных государств включает в себя 
ряд важных аспектов, таких как установление 
границ территориальных вод, определение 
прав и обязанностей государств в пределах их 
территориальных вод, контроль над навига- 
цией, использование и охрану морских ре-
сурсов, а также урегулирование споров, свя-
занных с морскими территориями. UNCLOS 
предусматривает основные принципы регла-
ментации доступа к морю, такие как принцип 
свободы плавания, принцип суверенитета го-
сударства над его территориальными водами, 
а также принцип справедливого и разумного 
использования морских ресурсов.

Важным аспектом регламентации до-
ступа к морю является также установление 
механизмов разрешения споров между госу-
дарствами, возникающих в связи с интерпре-
тацией и применением правил UNCLOS отно-
сительно внутриконтинентальных государств. 
Эти механизмы включают в себя судебное раз-
решение споров, арбитраж, переговоры и кон-
сультации, что способствует урегулированию 
разногласий и поддержанию стабильности на 
море.

Таким образом, регламентация доступа 
к морю внутриконтинентальных государств 
играет ключевую роль в обеспечении устой- 
чивого развития морских ресурсов, охраны 
морской среды и поддержании международ- 
ного сотрудничества. Ее правовое регулиро-
вание на основе принципов UNCLOS способ-
ствует установлению порядка и стабильности 
на международном уровне, создавая условия 
для сбалансированного использования мор-
ских ресурсов и содействуя развитию коопера-
ции между государствами в области морского 
права.
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Устранить этот пробел возможно путем вне- 
сения поправки в ч. 2 ст. 64 Конституции по 
аналогии с конституциями зарубежных стран,  
например, Конституции Венгерской Респуб- 
лики.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ДОГОВОРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВ- 
ЧЛЕНОВ ЕАЭС ПО ТАМОЖЕННЫМ 

ВОПРОСАМ: ПРОБЛЕМЫ 
И ИХ РЕШЕНИЕ
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В рамках данного исследования будет 
рассмотрена нормативно-правовая органи-
зация таможенного союза ЕАЭС и, проведен 
сравнительный анализ международных дого-
воров и национального законодательства госу-
дарств-членов Союза по таможенным вопро-
сам, на основе Договора о ЕАЭС.

Согласно ст. 2 Договора о ЕАЭС тамо-
женный союз определяется как форма торго-
во-экономической интеграции государств-чле-
нов, предусматривающая единую таможенную 
территорию, в пределах которой во взаимной 
торговле не применяются таможенные по-
шлины, меры нетарифного регулирования, 
специальные защитные, антидемпинговые и 
компенсационные меры, действуют Единый 
таможенный тариф Евразийского экономи-
ческого союза и единые меры регулирования 
внешней торговли товарами с третьей сторо-
ной.

Принципы функционирования тамо-
женного союза ЕАЭС закреплены Консульта-
тивным заключением Суда ЕАЭС № СЕ-2-1 
1-17-БК от 30.10.2017 г., где указывается, что 
унификация принципов таможенного союза, 
как и общая политика наднационального уре-
гулирования, определяется правовыми актами 
Союза и является обязательной к исполнению 
государствами-членами. Исходя из вышеска-
занного, возникает необходимость реализации 
актов Союза на национальном уровне.

лицо находится в бессознательном состоянии, 
исключающим возможность понимать значе-
ние своих действий или руководить ими вслед-
ствие болезни. Ограниченная дееспособность, 
как вытекает из ч. 1 п. 1 ст. 30 Кодекса, – это 
правовое состояние, при котором лицо огра-
ничено в дееспособности судом вследствие 
злоупотребления спиртными напитками, нар-
котическими средствами, психотропными 
веществами, их аналогами, ставящем свою 
семью в тяжелое материальное положение. 
Ограниченная дееспособность, согласно ч. 1 
п. 2 ст. 30 Кодекса, – это также правовое состо-
яние, при котором лицо ограничено в дееспо-
собности судом вследствие психического рас-
стройства (заболевания). Итак, ограниченная 
дееспособность, в отличие от недееспособно-
сти, это все же способность лица совершать 
самостоятельно пусть и не все, но некоторые 
юридически значимые действия. Как следу-
ет из ч. 2 и 3 п. 1 и подп. 1-4, ч. 2 п. 2 ст. 30 
Кодекса, это мелкие бытовые сделки, сделки, 
не требующие нотариального удостоверения 
или государственной регистрации и др. В то 
же время с согласия попечителей ограниченно 
дееспособные лица могут совершать и иные 
сделки. Аналогию с избирательным правом 
здесь провести трудно, но из отмеченных норм 
Кодекса напрашивается вопрос: обладают ли 
ограниченно дееспособные лица избиратель-
ным правом. Ответ на этот вопрос сложный и 
неоднозначный. С одной стороны, если при-
нять во внимание уже упоминавшуюся норму 
из ч. 2 ст. 64 Конституции, то получается, что 
такие лица избирательным правом обладают. 
Тем более эта норма находит подкрепление в 
ч. 1 ст. 64 Конституции, в которой упомина-
ются два требования к праву избирать: граж-
данство Республики Беларусь и достижение 
18 лет. Но, с другой стороны, трудно предста-
вить, чтобы ограниченно дееспособное лицо 
могло быть избрано на должность Президента 
Республики Беларусь, в делегаты Всебелорус-
ского народного собрания, в депутаты Пала-
ты представителей Национального собрания 
либо в депутаты местных Советов депутатов. 
В то же время в избирательном праве неко-
торых зарубежных стран этот вопрос решен. 
Например, исходя из абз. 3 ст. 70 Конституции 
Венгерской Республики: «Не имеет избира-
тельных прав лицо, находящееся под опекой, 
ограничивающей или исключающей его дее-
способность…».

Следовательно, по нашему мнению, 
существует пробел в национальном избира-
тельном праве относительно отсутствия та-
кого права у ограниченно дееспособных лиц. 
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1) режим наибольшего благоприятство-
вания предоставляет государству аналогичные 
льготы и преимущества, которые предоставля-
ются или будут предоставлены третьим госу-
дарствам;

2) режим свободной торговли предпо-
лагает отмену таможенных пошлин или иных 
ограничительных мер регулирования торговли 
в отношении государства-участника междуна-
родного договора Союза; 

3) преференциальный режим приме-
няется, согласно Решению Совета ЕЭК, в 
отношении отдельных товаров, происходя-
щих из развивающихся и наименее развитых 
стран, которые являются пользователями Еди-
ной системы тарифных преференций Союза 
[2, c. 156].

В рамках таможенного союза определён 
принцип осуществления единого таможенного 
регулирования, где нормативно-правовые акты 
ЕАЭС преобладают над национальными нор-
мативно-правовыми актами. В то же время мы 
видим, что национальная таможенная полити-
ка складывается из особенностей экономиче-
ского и политического развития государства, 
что, в свою очередь, приводит к необходимости 
искать способы согласования национальных и 
межнациональных правовых актов [3, c. 103]. 
ЕАЭС обозначил принцип осуществления сво-
бодного перемещения товаров между террито-
риями государств-членов Союза без примене-
ния таможенного контроля. Последнее входит 
в конфликт с обязательствами стран-участниц 
обеспечить меры безопасности для переме-
щающихся товаров, что неизбежно приводит 
к вводу контрольно-надзорных мероприятий 
по обеспечению правил осуществления авто-
мобильных перевозок, санитарно-контролиру-
ющих мероприятий и требований, обеспече-
нии государственной безопасности и прочих 
мер, требующих согласованных действий всех 
стран-участниц Союза и разработки внутрисо-
юзных договоров и актов.

Таким образом, как можно наглядно 
убедиться, международные нормативно-пра-
вовые принципы таможенного союза ЕАЭС 
в определенной степени базируются на вну-
треннем национальном законодательстве 
стран-участниц. И это неизбежно приводит к 
тому, что для адекватной правовой регуляции 
нормативно-правовых сторон таможенного 
союза необходимо соответствующим образом 
регулировать и адаптировать внутреннее зако-
нодательство стран-участниц для разрешения 
спорных моментов функционирования норма-
тивно-правовых актов Союза.

Существует несколько основных прин-
ципов функционирования экономики для чле-
нов таможенного союза ЕАЭС:

– во-первых, регулирование внутрен-
него рынка происходит за счёт образования 
единого рынка для передвижения товаров, 
лиц, услуг и капитала между государствами-у-
частниками Союза (решение Коллегии ЕАЭК 
№ 152 от 14.04.2018 г.), что приводит к необ-
ходимости издания множества правовых актов 
для устранения барьеров между разными под-
ходами к регулированию внутренних рынков 
на национальном уровне. В то же время раз-
личное ценообразование и нормативы правил 
регистрации создают необходимость адап-
таций внутренних правовых актов в единое 
пространство ЕАЭС, где провозглашённые 
Союзом принципы одинаковы для участников 
единого экономического пространства;

– во-вторых, принцип унификации тамо-
женных тарифов и регулирующих таможенных 
мер в области внешней торговли с резидента-
ми третьих стран, не входящих в таможенный 
союз ЕАЭС, реализуется в мерах таможен-
но-тарифного и нетарифного регулирования, 
источником которых выступает Подраздел 2 
Раздела IX Договора о ЕАЭС и Протоколы 
к нему. Таможенные нормативно-правовые 
акты, в том числе и акты Союза, призваны вы-
полнять фискальные, регулирующие и защит-
ные меры. Они обеспечивают формирования 
доходной части бюджета за счет таможенных 
платежей, регулируют развитие добросовест-
ной конкуренции и создают благоприятные 
условия для развития национальной эконо-
мики [1, c. 33]. В их реализации можно стол-
кнуться не только с проблемами по необходи-
мости отдельными законодательными актами 
регулировать товарооборот с дружественными 
странами, которые по тем или иным причинам 
не могут непосредственно принять участие в 
таможенном союзе, но и с такими более суще-
ственными проблемами, как экономическая 
неравноценность участников Союза в тех или 
иных отраслях, требующая индивидуальной 
регуляции таможенных мер для отдельных 
государств-участников (как пример – Закон  
Республики Беларусь «О мерах по защите эко-
номических интересов Республики Беларусь 
при осуществлении внешней торговли това-
рами» без адаптации к нормативно-правовому 
полю единого таможенного союза»);

– в-третьих, принципы действия едино-
го торгового режима в отношениях с третьими 
странами регулируется Договором о ЕАЭС, 
где в ст. 34-36 определяется три режима тор-
говли с третьей стороной:
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ния между супругами. Данный способ нашел 
свое закрепление в странах СНГ и большин-
стве европейских стран. 

Республикой Беларусь воспринят пер-
вый подход, что нашло отражение в ст. 13 Ко-
декса Республики Беларусь о браке и семье. 
Национальное законодательство Республи-
ки Беларусь предусматривает императивные 
предписания для содержания брачного до-
говора, откуда следует включение в договор 
только имущественных вопросов и матери-
альных обязательств, связанных с вопросами 
проживания детей, размера алиментов на них, 
а также других вопросов взаимоотношений 
супругов после развода. Договор заключается 
в письменной форме с нотариальным удосто-
верением и его предметом являются достиг-
нутые между супругами соглашения. Брачный 
договор может регулировать аспекты после-
брачного содержания, разделения накоплен-
ных доходов и супружеской собственности. 
Права на опеку и посещение совместных де-
тей могут быть согласованы заранее – в опре-
деленных пределах [2, c. 93].

Отметим, что в Конвенциях о правовой 
помощи и правовых отношениях по граждан-
ским, семейным и уголовным делам 1993 г. и 
2002 г., а также в двусторонних договорах о 
правовой помощи, участницей которых явля-
ется Республика Беларусь, институт брачного 
договора отсутствует. Они включают в себя 
общие коллизионные нормы, касающиеся 
имущественных отношений супругов. Соглас-
но ст. 27 Минской конвенции о правовой помо-
щи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам 1993 г. и ст. 30 
Кишиневской конвенции о правовой помощи 
и правовых отношениях по гражданским, се-
мейным и уголовным делам 2002 г. личные и 
имущественные правоотношения супругов 
определяются по законодательству страны, 
на территории которой они имеют совмест-
ное местожительство. В случаях если супруги 
имеют общее гражданство, но проживают на 
территории разных государств, применяется 
право страны гражданства; если супруги не 
имеют общего гражданства, то имуществен-
ные отношения определяются по праву стра-
ны последнего места жительства. Если супру-
ги не имели совместного места жительства, то 
применяется законодательство государства, 
учреждение которого рассматривает дело. 
Правоотношения супругов, касающиеся их 
недвижимого имущества, определяются по за-
конодательству государства, на территории ко-
торого находится это имущество. Кроме того, 
договоры о правовой помощи регламенти- 
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Понятие брачного договора появилось в 
Республике Беларусь в 1999 году с принятием 
Кодекса Республики Беларусь о браке и се-
мье. Соответственно в законодательство была 
введена и коллизионная норма о брачном до- 
говоре.

Брачный договор, или контракт, в меж-
дународном частном праве – это соглашение 
между супругами (также сюда входят лица, 
которые только готовятся вступить в супруже-
ские отношения), которое устанавливает права 
и обязанности в отношении имущества как с 
момента заключения брачного союза, так и по-
сле его расторжения в соответствии с процеду-
рой, установленной законом [1, с. 86].

В мировой практике выделяют два под-
хода к регулированию содержания брачного 
договора. В первом случае предмет брачного 
договора могут составлять имущественные и 
личные неимущественные правоотношения 
между супругами. Такой подход характерен 
для законодательства стран англо-американ-
ской системы права. Во втором случае регули-
руются только имущественные правоотноше- 
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Инвалиды составляют одну из уязвимых 
категорий гражданского населения в услови-
ях вооруженного конфликта. В повседневной 
жизни они сталкиваются с трудностями в по-
лучении доступа к базовым услугам, к услу-
гам, в которых они нуждаются в связи со своей 
инвалидностью. Эти трудности усугубляются 
в условиях вооруженных конфликтов, ког-
да людям приходится оставлять привычную 
жизнь и спасаться бегством в поисках безопас-
ности, когда они с трудом осваиваются в не-
знакомой обстановке и (или) лишаются вспо-
могательных средств передвижения.

Конвенция о правах инвалидов от 13 де-
кабря 2006 года обязует государств-участни-
ков принимать меры для обеспечения защиты 
и безопасности инвалидов в опасных ситуаци-
ях, включая вооруженные конфликты, и содей-
ствовать их осуществлению без дискримина-
ции (ст. 11).

Международное гуманитарное право 
требует, чтобы стороны в вооруженных кон-
фликтах обеспечивали инвалидам особое ува-
жение и защиту, а также содействовали их со-
циальной интеграции.

В ситуациях международных и немеж-
дународных вооруженных конфликтов поло-
жения общего характера, обеспечивающие 
защиту гражданских лиц и лиц, вышедших из 
строя, распространяются на инвалидов без ка-
кой-либо дискриминации. Эти нормы являют-
ся обязательными для государств и негосудар-
ственных групп.

Такие защитные положения общего ха-
рактера, касаются следующего: обязательство 
гуманно обращаться с инвалидами при всех 
обстоятельствах; обязательство разрешать по-
ступление гуманитарной помощи и способ-
ствовать ему; ведение военных действий и за-
щита инвалидов.

руют лишь общие требования к сделкам, пред-
полагая применение права места исполнения 
как для формы, так и для прав и обязанностей 
сторон.

Международных конвенций, регламен-
тирующих спорные моменты брачного дого-
вора, немного. Однако международная унифи-
кация коллизионных норм о брачном договоре 
представляет несомненный интерес как ре-
ализация стремления найти общее правовое 
регулирование для отдельных стран с разным 
законодательством. Заслуживает внимания, 
прежде всего, Гаагская конвенция о праве, при-
менимом к режиму собственности супругов от 
14 марта 1978 г. Данная конвенция вступила в 
силу 1 сентября 1992 г. и действует для ряда 
европейских стран, таких как Люксембург, 
Нидерланды, Франция. Гаагская конвенция 
определяет «право, применяемое к режимам 
собственности супругов, и не распространяет- 
ся на алиментные обязательства между суп- 
ругами; права, касающиеся наследования пе-
реживших супругов и вопросы, связанные с 
правоспособностью супругов. В соответствии 
со ст. 3 конвенции режим собственности суп- 
ругов регулируется внутренним правом, вы-
бранным супругами до вступления в брак. 
Данная конвенция использует принцип авто-
номии воли в выборе применимого права».  
Республика Беларусь в конвенции не уча- 
ствует.

Таким образом, брачный договор явля-
ется важным инструментом защиты супруже-
ских пар разных национальностей. Всякий раз, 
когда могут применяться различные правовые 
системы, брачный договор повышает ясность 
и правовую определенность. 

В каждой стране институт брачного кон-
тракта имеет свои особенности, но основную 
цель брачного договора составляет предостав-
ление супругам достаточно широких возмож-
ностей имущественных отношений в браке.
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Согласно нормам международного гу-
манитарного права гражданские лица пользу-
ются защитой от непосредственных нападе-
ний и нападений неизбирательного характера 
(I Дополнительный протокол (ст. 51 (2), 51 (4), 
51 (5)). В соответствии с принципом принятия 
мер предосторожности (I Дополнительный 
протокол (ст. 57 и 58) стороны в вооруженном 
конфликте должны учитывать потребности 
инвалидов.

В соответствии с III Женевской кон-
венцией об обращении с военнопленными от 
12 августа 1949 года в лагерях военнопленных 
должны быть созданы особые условия для 
ухода за инвалидами и для их реабилитации 
в ожидании репатриации (ст. 30), а IV Женев-
ская конвенция  призывает стороны «заклю-
чить местные соглашения об эвакуации из 
осажденной или окруженной зоны… инвали-
дов» (ст. 17). В условиях немеждународных 
вооруженных конфликтов они также имеют 
право на особое уважение и защиту.

В ходе любых вооруженных конфликтов 
нормы международного гуманитарного права 
призваны ограничить опасность смерти и уве-
чий, включая риск инвалидности, в результа-
те военных действий и применения оружия. 
Кроме того, они ограничивают право сторон 
в вооруженном конфликте выбирать методы 
или средства ведения войны. В частности, 
нормы этого права запрещают применять во 
время международных и немеждународных 
вооруженных конфликтов средства и методы 
ведения войны, причиняющие чрезмерные по-
вреждения или излишние страдания (I Допол-
нительный протокол, ст. 35 (2)).

Таким образом, защита инвалидов в пе-
риод вооруженных конфликтов на междуна-
родном уровне регламентируется Конвенцией 
о правах инвалидов от 13 декабря 2006 года, 
Женевскими конвенциями от 12 августа 
1949 года и Дополнительными протоколами к 
ним от 8 июня 1977 года.  Особая заслуга в за-
щите данной категории жертв войны принад-
лежит Международному комитету Красного 
Креста и Красного Полумесяца. Нормы меж-
дународного гуманитарного права обязывают 
государства в условиях конфликта гуманно 
обращаться с инвалидами, разрешать посту-
пление гуманитарной помощи и защищать 
их права в период ведения боевых действий – 
инвалиды  пользуются защитой от непосред-
ственных нападений и нападений неизбира-
тельного характера.

Важным представляется необходимость 
принимать и применять на внутригосудар-
ственном уровне меры по имплементации 

Инвалиды подпадают под действие об-
щего обязательства, предусмотренного норма-
ми международного гуманитарного права, об-
ращаться гуманно со всеми лицами при любых 
обстоятельствах и без всякой дискриминации 
по причинам расы, цвета кожи, религии или 
веры, пола, происхождения или имуществен-
ного положения или любых других аналогич-
ных критериев. Выполнение обязательства 
обращаться с людьми гуманно также включает 
в себя, например, обязанность учитывать кон-
кретные физические и психические ограниче-
ния, а также внешние препятствия, мешающие 
инвалидам. 

В соответствии с IV Женевской кон-
венцией о защите гражданского населения от 
12 августа 1949 года (ст. 23) (далее – IV Же-
невская конвенция), I Дополнительным про- 
токолом к Женевским конвенциям от 12 ав-
густа 1949 года, касающемся защиты жертв 
международных вооруженных конфликтов, от 
8 июня 1977 года (ст. 70) (далее – I Дополни-
тельный протокол), II Дополнительным про-
токолом к Женевским конвенциям от 12 ав-
густа 1949 года, касающемся защиты жертв 
вооруженных конфликтов немеждународного 
характера, от 8 июня 1977 года (ст. 18) (да-
лее – II Дополнительный протокол) стороны 
в вооруженном конфликте должны разрешать 
поставки гуманитарной помощи для нужда-
ющихся гражданских лиц и содействовать 
им. Одной из категорий, которым отдается 
приоритет при оказании гуманитарной помо-
щи, являются инвалиды. Конкретные меры 
по предоставлению гуманитарной помощи, 
которые необходимо в первую очередь при-
нимать для поддержки инвалидов, были опре-
делены XXXI Международной конференцией 
Красного Креста и Красного Полумесяца в 
части 4 цели 2.3 Четырехлетнего плана дей-
ствий по имплементации МГП: «Государства 
и составные части Движения учитывают осо-
бые потребности инвалидов при планирова-
нии, предоставлении и контролировании гу-
манитарной помощи, в том числе касающейся 
обеспечения людей жильем, водоснабжения,  
улучшения санитарно-гигиенических усло-
вий, распределения продовольствия, образо- 
вания, медицинской помощи, физической реа- 
билитации, транспортировки, связи и про-
грамм социально-экономической интеграции. 
На всех соответствующих этапах планиро-
вания и осуществления своей гуманитарной 
деятельности они консультируются с самими 
инвалидами, их семьями или местными орга-
низациями инвалидов» [1].
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Основные трудности, связанные с меж-
дународно-правовым регулированием дея- 
тельности транснациональных корпораций, не 
могут быть оставлены без внимания в пользу 
их международно-правового статуса. Слож-
ные трансграничные структуры являются пре-
пятствием для определения международной 
правосубъектности ТНК.

Общепризнанно, что международная 
правосубъектность – это способность лица 
быть носителем международных прав и обя-
занностей, а также их реализовывать и нести 
ответственность в случае их нарушения. Та-
ким образом, международную правосубъект-
ность следует понимать как сочетание трех 
качественных характеристик: правоспособно-
сти, дееспособности и деликтоспособности. 
Обладание международной правосубъектно-
стью, следовательно, означает возможность 
быть субъектом международного права, что 
позволяет участвовать в международных отно-
шениях и, как следствие, в конкретных право-
отношениях, складывающихся между субъек-
тами международного права, так как «каждое 
правоотношение – это конкретная реализация 
тех прав и обязанностей, которые принадле-
жат субъекту права.

В современной доктрине международно-
го права сложилось, как минимум, три точки 
зрения на международную правосубъектность 
транснациональных корпораций: 1) ТНК об-
ладают полной международной правосубъ-
ектностью; 2) ТНК обладают частичной меж-
дународной правосубъектностью; 3) ТНК не 
обладают международной правосубъектно-
стью.

В отечественной доктрине междуна-
родного права долгое время наиболее распро-
страненной являлась концепция отрицания 
правосубъектности ТНК. Аргументы ее сто-
ронников сводятся к тому, что ТНК не могут 
обладать правосубъектностью в силу отсут-
ствия некоторых субъективных прав, таких 
как возможность участвовать в создании норм 
международного права. В западной доктрине 
международного права традиционной являет-
ся точка зрения, согласно которой ТНК обла-
дают международной правосубъектностью и 
признаются в качестве субъекта международ-
ного права. 

В конце XX – начале XXI вв. как в оте-
чественной, так и в западной доктрине меж-
дународного права произошел «правосубъект-
ный поворот», после которого исследователи 
(Бекяшев, Джагерс, Латорре, Читейл и др.) 
стали все чаще говорить о наличии у ТНК ча-
стичной международной правосубъектности. 
Они отмечают, что ТНК имеют определенные 

международного гуманитарного права, в том 
числе в отношении инвалидов. Такие меры 
должны приниматься не только в военное, но 
и в мирное время и могут включать в себя:  
наказание за нарушения, связанные с обязан-
ностями, которые перечислены в указанных 
выше документах; обеспечение того, чтобы 
покровительствуемые лица пользовались ос-
новными гарантиями во время вооруженных 
конфликтов.
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Трaнснациональная корпорация (ТНК) – 
это образующее экономическое единство  
объединение юридических и неюридических 
лиц различной нaциональности, осуществля-
ющее предпринимательскую деятельность 
более чем в одной стране, контролируемое и 
управляемое, как минимум, одной материн-
ской компанией. Такая корпорация обладает 
разветвленной трансграничной структурой 
расположенных в различных государствах 
подрaзделений, кaждое из которых может 
являться или не являться сaмостоятельным  
юридическим лицом, образовaнным в любой 
оргaнизационно-прaвовой форме в соответ-
ствии с прaвом принимающего государства.
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ты между государствами. Так, ТНК все чаще 
вступают в договорные отношения с государ-
ствами при разработке и добыче минеральных 
и природных ресурсов, организации междуна-
родных спортивных мероприятий (например, 
Олимпийских игр), предоставлении займов и 
кредитов. Выступая активными участниками 
международных экономических отношений, 
носителями определенных прав и обязанно-
стей в соответствии с инвестиционными со-
глашениями, государственными контрактами, 
международными договорами, международ-
но-правовыми стандартами по правам чело-
века и кодексами поведения, фактически ТНК 
уже являются производными субъектами меж-
дународного права с частичной правосубъект-
ностью.

На национальном уровне ТНК действуют 
через подчиненные им структуры, независимо 
от того, обладают они правосубъектностью 
или нет. С юридической точки зрения ТНК 
представляют собой не единое юридическое 
лицо, а совокупность юридических лиц раз- 
ной национальной принадлежности, каждое 
из которых регулируется законодательством 
принимающей страны. Следовательно, объем 
право-, дее- и деликтоспособности определя-
ется лишь в отношении каждого отдельного  
подразделения ТНК и исключительно правом 
того государства, где это подразделение осу-
ществляет свою предпринимательскую дея- 
тельность. Правосубъектность отдельных под-
разделений ТНК выражается в способности 
обладать установленными законом правами 
и обязанностями и определяется в соответ-
ствующих нормативных правовых актах госу-
дарств.

Таким образом, ТНК как совокупность 
юридических лиц попадает под регулирова-
ние правовых режимов множества государств, 
ни одно из которых не регулирует их деятель-
ность в полной мере. Следовательно, это по-
зволяет ТНК действовать в значительной сте-
пени автономно и независимо от государств.
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права в соответствии с международным пра-
вом, такие как право привлекать государства 
в международный арбитраж, права и обязан-
ности в соответствии с международными кон-
трактами и инвестиционными договорами для 
получения недискриминационного режима и 
др. [1].

По словами Ратнера, государства косвен-
но признают обязанности корпораций путем 
установления предписаний для них в между-
народном трудовом, экологическом, антикор-
рупционном праве. По его мнению, раз госу-
дарства и международные организации могут 
признать права и обязанности корпораций в 
некоторых областях, то не существует теоре-
тических препятствий для более широкого 
признания их обязанностей в других областях, 
например, в области прав человека [2].

Маммадов считает, что ТНК обладают 
определенной международной правосубъект-
ностью, являясь специальными, неправообра-
зующими субъектами с ограниченным объе-
мом правоспособности, так как они обладают 
определенными процессуальными правами в 
соответствии с Вашингтонской конвенцией о 
порядке разрешения инвестиционных споров 
между государствами и иностранными лица-
ми [3].

Однако по многим пунктам государства 
до сих пор не пришли к единому мнению, по-
этому говорить о какой-то определенности в 
отношении правового статуса ТНК пока за-
труднительно. 

В то же время в международном праве 
уже сформировались предпосылки для при-
знания за ТНК статуса субъекта международ-
ного публичного права, как минимум, с огра-
ниченной правоспособностью. 

Так, определенные субъективные права 
и обязанности ТНК и подконтрольных ей юри-
дических лиц предусмотрены в Хартии эко-
номических прав и обязанностей государств 
1974 г. (ст. 2) [4].

Аналогичные положения предусмотре-
ны в Уставе Организации американских госу-
дарств 1948 г. (ст. 35), Маастрихтских руко-
водящих принципах, касающихся нарушений 
экономических, социальных и культурных 
прав 1997 г. (п. 18), Конвенции ООН по мор-
скому праву 1982 г.

ТНК являются участниками одновре-
менно как частно-правовых, так и публич-
но-правовых отношений. Как субъекты 
частного права ТНК заключают договоры с 
другими физическими и юридическими лица-
ми на территории государства. Как субъекты 
публичного права ТНК заключают двусторон-
ние инвестиционные соглашения и контрак-



354

вступающих в брак с учетом законодательства 
их территориальной государственной при- 
надлежности на основании Конвенции о пра-
вовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам 
(Республика Беларусь, 22 января 1993 г.) [3].

При заключении брака определяется го-
сударственная принадлежность брачующихся 
и органы ЗАГС учитывают, к какой категории 
относится обратившийся, а также учитывают-
ся требования законодательства иностранного 
государства в каждом конкретном случае.

Обязательным условием  выступает рас-
смотрение категорий граждан, заключающих 
брак, применение законодательства, опреде-
ляются дополнительные условия по перечню 
документов (который зависит от категорий 
граждан, заключающих брак) и правовой лега-
лизации в рамках указанной Конвенции.

В рамках заявительного порядка на всту-
пление в брак один из будущих супругов впра-
ве подать заявление на вступление в брак при 
наличии письменного волеизъявления друго-
го. Обязательным условием выступает нотари-
альный перевод на русский язык.

На основании ст. 157 Семейного кодек-
са РФ предусматривается возможность за-
ключения брака иностранными гражданами  
в консульских учреждениях и дипломати-
ческих представительствах государства бу-
дущего супруга. Для регистрации брака на 
территории РФ при условии, что один из бу-
дущих супругов подданный иностранного 
государства, необходимо соблюдение и одно-
временное исполнение принципов взаимно- 
сти (вступающие в брак приняли это реше- 
ние совместно и желание является взаимным)  
и на территории РФ должен быть, в соответ-
ствии с нормами международного права, на-
значен посол или консул иностранного госу-
дарства, представителем которого выступает 
один из будущих супругов.

Резюмируя изложенное, можно конста-
тировать, что в силу положений ст. 156 Семей-
ного кодекса РФ, регламентируется форма и 
порядок заключения брака на территории РФ 
в соответствии с законодательством РФ и 
соблюдением обязательных условий доку-
ментарного обеспечения для легальности су-
ществования брачного союза, заключенного  
между гражданином РФ и иностранным граж-
данином. Брачный союз с участием иностран-
ных граждан может повлиять на визовый и 
миграционный статус супругов, поэтому не- 
обходимо соблюдение вышеназванных усло-
вий.

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ БРАЧНОГО 

СОЮЗА ГРАЖДАН РФ С УЧАСТИЕМ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

Е.М. Смирнова,
доцент кафедры конституционного и меж- 
дународного права ЧОУ ВО «Санкт-Петер-
бургский  университет  технологий  управ- 
ления и экономики», кандидат юридических 
наук
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

В настоящее время на территории Рос-
сийской Федерации набирает обороты реги-
страция брачно-семейных отношений граждан 
РФ с иностранными гражданами. Правовое 
регулирование таких браков направлено на 
установление прав и обязанностей супругов, 
защиты интересов детей, решения вопросов 
имущественного характера и других важных 
аспектов. Актуальность правового регулиро-
вания брачного союза граждан РФ с участием 
иностранных граждан обусловлена не только 
глобализацией и изменением социокультур-
ной среды, но и защитой прав и интересов всех 
сторон, участвующих в таких браках.

Конституция РФ устанавливает основ-
ные принципы и нормы, касающиеся бра-
ка граждан РФ с иностранными гражданами 
(ст. 12, 13, 35, 52) [1], которые обеспечива-
ют основы для регулирования браков между 
гражданами РФ и иностранными гражданами, 
а также защиты их прав и интересов в рам-
ках национального законодательства и меж-
дународных норм. Семейный кодекс РФ [2]  
содержит нормы, касающиеся брака между 
российскими и иностранными гражданами, и 
представляют основу для правового регулиро-
вания брачных союзов.

Браком на территории РФ признаются 
официально зарегистрированные отношения 
между мужчиной и женщиной, имеющие цель 
создание семьи и воспитания детей, подле-
жащие официальной регистрации в органах 
ЗАГС. Все иные формы совместного прожи- 
вания и ведения общего хозяйства без реги-
страции выступают сожительством и не явля-
ются семейными отношениями и не охватыва-
ются нормами Семейного кодекса РФ, таким 
образом, юридического факта брачных отно-
шений не появляется и юридического статуса 
они не имеют.

При желании иностранных граждан 
вступить в брак с российскими гражданами 
необходимо учитывать не только требования 
Семейного кодекса РФ, но и условия для  
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ны следующие меры, которые можно выде-
лить по направлениям:

– таможенное, таможенно-тарифное и 
нетарифное регулирование, меры защиты; 

– финансовые и валютные рынки; 
– внутренний рынок и кооперация; 
– международное экономическое сотруд-

ничество с третьими странами и интеграцион-
ными объединениями [1, c. 76].

Однако положение не является благо-
приятным из-за существования различных 
барьеров и ограничений, препятствующих 
прогрессу внешнеэкономических отношений 
стран-членов ЕАЭС. Это связано с различия-
ми в правовых системах стран-членов ЕАЭС, 
а также с изменившейся геополитической си-
туацией в мире, так: 

– ключевым вопросом для обеспечения 
равной конкуренции являются недискрими-
национные подходы к формированию цен на 
энергоресурсы и тарифов на их транспорти-
ровку;

– важным направлением является устра-
нение перекосов в системах технического ре-
гулирования, санитарных, ветеринарных и 
фитосанитарных мер, приводящих к техниче-
ским барьерам на внутренних рынках Союза;

– важным вопросом остается достиже-
ние единства в использовании инструментов 
государственного контроля за движением то-
варов в странах Союза, таких как маркировка 
и прослеживаемость товаров. При использова-
нии этих инструментов не следует создавать 
новых технических барьеров на рынках и нео-
боснованно увеличивать фискальную и адми-
нистративную нагрузку на участников внеш-
неэкономической деятельности. Это также 
касается вопроса согласования подходов в де-
ятельности контрольных и надзорных органов 
государств-членов ЕАЭС, обеспечивающих 
безопасность продукции, обращающейся на 
рынки ЕАЭС, – это включает в себя разработ-
ку эффективных механизмов защиты рынка от 
контрафактной продукции, унификации.

Основным приоритетом является созда-
ние общего финансового рынка ЕАЭC путем 
гармонизации законодательства в области 
финансовых услуг до такого уровня, чтобы 
обеспечить равные условия для поставщиков 
и потребителей финансовых услуг на всей 
территории государств-членов Союза. Также 
рассматриваются варианты создания общесо-
юзной платежной инфраструктуры, которая 
позволит проводить трансграничные платежи 
в национальных валютах стран-членов ЕАЭС, 
а также осуществлять взаимную конвертацию 
национальных валют [1, с. 203].
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Существование Евразийского экономи-
ческого союза (далее – ЕАЭС) и предприня-
тые меры по устранению санкционного давле-
ния на Российскую Федерацию и Республику 
Беларусь открывают новые возможности и 
перспективы сотрудничества для улучшения 
внешнеэкономических отношений с государ-
ствами-участниками ЕАЭС и другими стра- 
нами.

17 марта 2022 г. Евразийская экономиче-
ская комиссия (ЕЭК) совместно с профильны-
ми министерствами и национальными банка-
ми государств-членов ЕАЭС разработала ряд 
срочных мер, направленных на повышение 
устойчивости экономики государств-членов 
ЕАЭС. Чтобы исправить сложившуюся внеш-
неэкономическую ситуацию были предложе- 
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В современном мире сохранение мира 
и обеспечение безопасности являются одной 
из важнейших проблем, стоящих перед меж-
дународным сообществом. Глобальные вы-
зовы, такие как международные конфликты, 
терроризм, распространение оружия массово-
го уничтожения и глобальные экологические 
проблемы, требуют совместных усилий всех 
государств.

Совет Безопасности ООН является глав-
ным органом по обеспечению поддержания 
мира и безопасности человечества, однако 
зачастую он не способен эффективно решать  
эту уставную задачу, так как пять его посто- 
янных членов обладают правом вето на при- 
нятие любого решения. Любой постоянный 
член Совета обладает правом блокировать лю-
бое решение, если оно противоречит его на- 
циональному интересу.

В этом контексте резолюция Генераль-
ной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций 377 (V) «Единство в пользу мира» от 
03.11.1950 г. играет важную роль в обеспече-
нии мира и безопасности и решению пробле-
мы, связанной с «правом вето» Совета Безо-
пасности ООН. 

Резолюция подчеркивает, что в любых 
случаях, когда Совет Безопасности из-за от-
сутствия единогласия среди его пяти посто-
янных членов, не может действовать как это 
требуется для поддержания международного 
мира и безопасности, Генеральная Ассамблея 
немедленно рассмотрит этот вопрос и может 
дать соответствующие рекомендации членам 
ООН в отношении коллективных мер, вклю- 
чая применение вооружённой силы, когда это  
необходимо, для поддержания или восста-
новления международного мира и безопасно-
сти [1].

Тем не менее, когда дело доходит до 
международного экономического сотрудни-
чества в рамках ЕАЭС, наиболее разумным 
будет оставаться верным идее объединения и 
согласования интересов всех существующих 
интеграционных структур на пространстве 
Евразии.

Подводя итог, можно выделить условия, 
которые помогают странам ЕАЭС противосто-
ять санкциям: 

1. Государства-участники ЕАЭС достиг-
ли соглашения о переходе на расчеты в нацио-
нальных валютах.

2. Россия разработала Систему передачи 
финансовых сообщений (СПФС), которая яв-
ляется заменой SWIFT, которым пользовались 
уже более девяти стран.

3. Банки стран-членов ЕАЭС приступи-
ли к участию в платежной системе «МИР».

4. Доставка товаров между странами, 
входящими в единое таможенное простран-
ство ЕАЭС, значительно проще и быстрее, ког-
да нет таможенных барьеров.

5. Использование интеграционной со-
ставляющей на маршрутах для увеличения 
экспорта сельскохозяйственной продукции 
производителей государств-членов ЕАЭС в 
Китай, Узбекистан, Вьетнам и другие страны 
Юго-Восточной и Центральной Азии. Этот 
проект находится в рамках импортозамещения 
«Евразийский агроэкспресс». Планируется, 
что список маршрутов перевозок будет посто-
янно расширяться. Санкции не влияют на су-
хопутные перевозки товаров [2].
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представляет собой единственный правовой 
механизм обеспечения мира и безопасности 
на международном уровне. 

Для достижения поставленных целей 
ООН и государствам-членам необходимо со-
вместно работать над осуществлением резо-
люции и преодолением вызовов, чтобы обе-
спечить мир и безопасность.
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Гармонизация экономических интере-
сов способствует сближению деловой среды 
в интеграционных союзах, а следовательно, 
и конкурентоспособности. В условиях глоба-
лизации рынка продукции и услуг качество 
стало основой конкурентоспособности. Ког-
да страны принимают общие нормы, прини-
мая международные договоры, стандарты и 
согласовывая свои технические правила, то 
выигрывают все, и в частности, потребители, 
которые получают гарантированные качество 
и безопасность.

Международная торговля упрощает-
ся, когда продавцы и покупатели строят свои 
контрактные отношения на основе общности 

Таким образом, резолюция позволяет 
более эффективно решать затянувшиеся кон-
фликты, а также уравнивает Совет Безопасно-
сти и других членов ООН.

Следует отметить, что Резолюция ГА 
ООН «Единство в пользу мира» применялась 
13 раз в период с 1951 по 2022 годы. К ней об-
ращались как Совет Безопасности (8 раз), так 
и Генеральная Ассамблея (5 раз). В 11 случа-
ях эти обращения рассматривались в форме  
чрезвычайных специальных сессий.

Так, резолюция 377 была применена 
для предотвращения крупномасштабного кон-
фликта на Корейском полуострове,  также по 
запросу Сенегала (A/ES-7/1).

В ходе 7-й Чрезвычайной специальной  
сессии «Вопрос о Палестине» было приня-
то восемь резолюций (от ES-7/2 до ES-7/9), 
призывающих к безоговорочному и полному 
уходу Израиля с территорий, оккупированных 
с 1967 года. На 8-й Чрезвычайной сессии, со-
званной по запросу Зимбабве для обсуждения 
«Вопроса о Намибии», были введены эко-
номические, культурные и дипломатические 
санкции в отношении Намибии и др.

Международный Суд ООН в своем Кон-
сультативном заключении признал не проти-
воречащей Уставу ООН практику, установив-
шуюся на основе резолюции 377 (V), и что 
Генеральная Ассамблея может заниматься во-
просом, находящимся на повестке дня Совета 
Безопасности, и совершать действия, направ-
ленные на поддержание международного мира 
и безопасности, если они не противоречат 
Уставу ООН.

Но, как утверждает В.С. Ржевская, Суд 
не признал, что в круг этих действий Гене-
ральной Ассамблеи может входить организа-
ция «вместо Совета Безопасности» военных 
принудительных мер. Поэтому утверждать, 
что Международный Суд согласился с тем, что 
Генеральная Ассамблея, мол, может в экстрен-
ных случаях брать на себя ответственность 
Совета Безопасности и «заимствовать» его 
полномочия на основании главы VII Устава 
ООН, было бы все же существенным преуве-
личением [2].

В доктрине международного права су-
ществует точка зрения, согласно которой резо-
люция 377 ГА ООН может быть использована 
для нарушения распределения полномочий 
между центральными органами ООН, как это 
предусмотрено Уставом, и принималась она 
именно с этой целью [3].

Тем не менее, полагаем, что резолюция 
ГА ООН «Единство в пользу мира» в совре-
менной сложной геополитической ситуации 
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оценивая конкуренцию, нужно учитывать и 
вопросы конкурентоспособности, и влияние 
политики стран Союза на развитие собствен-
ных производств и отраслей.

Евразийской экономической комисси-
ей сформирована карта индустриализации 
ЕАЭС. Документ включает в себя 185 круп-
ных инвестиционных и значимых проектов 
более чем 21-й отрасли и по 550 технологиче-
ским направлениям, по которым в Союзе име-
ется необходимость в импортозамещении. Это 
по своей сути интеграционные проекты. На 
заседании Совета по промышленной политике 
Союза одобрен проект нового стратегического 
документа – Основных направлений промыш-
ленного сотрудничества до 2025 года [1].

Подводя итог, отметим, что обмен това-
рами на трансграничном пространстве требует 
гарантий их качества и безопасности и надеж-
ной защиты потребителей. В условиях санк-
ций, наложенных на ряд государств ЕАЭС, 
возрастает необходимость импортозамещения 
продукцией высокого качества, производимой 
в регионе, для удовлетворения необходимых 
потребностей населения и для обеспечения 
непрерывности производственной цепочки 
создания ценности.

Кроме того, в рамках Союза возникают 
уникальные возможности приумножить ин-
теграционные процессы и кооперации госу-
дарств-членов при обеспечении качества и по-
вышении конкурентоспособности продукции.
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классификации, стандартной документации и 
торговых процедур. Стандартизация, как де-
ятельность, служит для выполнения требова-
ния промышленности и требования всего об-
щества в целом.

12 февраля 2024 года вступили в силу Ре-
шение Совета Евразийской экономической ко-
миссии от 23 июня 2023 года № 67 «О порядке 
координации работ по стандартизации в рам-
ках Евразийского экономического союза» и Ре-
шение Совета Евразийской Экономической Ко-
миссии (далее ЕЭК) от 27 сентября 2023 года 
№ 100 «О порядке проведения обязательной 
периодической оценки научно-технического 
уровня вступивших в силу технических регла-
ментов Евразийского экономического союза 
и перечней стандартов к ним». Это связано 
со вступлением в силу Протокола о внесении 
изменений в Договор о ЕАЭС , подписанного 
31 марта 2022 года.

В настоящее время в рамках ЕАЭС (да-
лее Союза) принято 52 технических регламен-
та, 47 из которых вступили в силу.

Национальным органам, осуществля-
ющим защиту конкуренции или обеспечива-
ющим создание конкурентной среды, на наш 
взгляд, следует предпринимать в необходимой 
мере вхождение на внутренний рынок импор-
теров конкурирующей продукции. Мировая 
практика показывает, что вхождение на рынок 
производителей продукции извне усиливает 
конкурентоспособность собственных пред-
принимателей.

Протекционистские меры – защитные 
антидемпинговые пошлины или специальные 
тарифы – часто вводятся, чтобы ограничить 
конкуренцию на внутреннем рынке и создать 
комфортные условия, чтобы могли развивать-
ся местные предприятия. Такие меры иногда 
оправданны, но могут привести к обратному 
эффекту. Уход с национального  рынка ряда 
иностранных и совместных предприятий соз-
дает возможности для развития внутренней 
конкуренции. Для стран Союза это возмож-
ность усилить кооперационные связи. Этому 
способствует и тот фактор, что таможенного 
контроля, как и таможенных границ, между 
странами Союза не существует. Это закрепле-
но в Договоре о Евразийском экономическом 
союзе (ред. от 21.11.2023 г.), подписанном в 
Астане 29.05.2014 г. Несмотря на существо-
вание в государствах Союза разных тарифов 
данная проблема разрешается путем введения 
специальных механизмов, которые обеспе-
чивают возможность контроля прохождения 
товаров. Развитие добросовестной конкурен-
ции – ключевой фактор интеграции. Поэтому, 
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В справочной литературе также нет од-
нозначного подхода к данному термину. Под 
«депортацией» понимается как насильствен-
ное перемещение гражданских лиц во время 
оккупации и немеждународного вооруженного 
конфликта [4, р. 48], так и изгнание (юридиче-
ский акт или поведение какого-либо государ-
ства, в силу которого иностранец вынужден 
покинуть территорию этого государства) 
[4, р. 85], как синоним административного 
выдворения и означает принудительную вы-
сылку иностранного гражданина или лица без 
гражданства в случае утраты или прекращения 
законных оснований для пребывания на терри-
тории конкретного государства [3].

По-разному рассматривается «депор-
тация» и в законодательстве государств-у-
частников СНГ. Так, согласно ст. 6.8 Кодекса 
Республики Беларусь об административных 
правонарушениях депортация является мерой 
административной ответственности и пред-
ставляет собой административное выдво-
рение иностранного гражданина и лица без 
гражданства за пределы Республики Беларусь. 
Термины «депортация», «выдворение», «ад-
министративное выдворение» используются в 
законодательстве Республики Казахстан, Тур-
кменистана, Кыргызской Республики, Россий-
ской Федерации. Так, в соответствии со ст. 60 
Закона Республики Казахстан «О миграции на-
селения» выдворению за пределы Республики 
Казахстан подлежат незаконные иммигранты. 
В законодательстве Кыргызской Республи-
ки (ст. 1 Закона Кыргызской Республики «О 
внешней миграции») и Туркменистана (ст. 1 
Закона «О миграции») используется термин 
административное выдворение, под которым 
понимается принудительное и контролируе-
мое перемещение иностранных граждан и лиц 
без гражданства через государственную гра-
ницу за пределы данных государств. Законо-
дательство Российской Федерации разделяет 
понятия «депортация» и «административное 
выдворение». Согласно ст. 3.10 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях административное выдво-
рение является административным наказанием 
и устанавливается в отношении иностранных 
граждан или лиц без гражданства, а депорта-
ция это принудительная высылка иностран-
ного гражданина из Российской Федерации 
в случае утраты или прекращения законных 
оснований для его дальнейшего пребывания 
(проживания) в Российской Федерации (ст. 2 
Федерального закона «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федера-
ции»).
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После провозглашения независимости 
Республики Беларусь начался процесс форми-
рования национального миграционного зако-
нодательства, а также мер принуждения, обе-
спечивающих его реализацию. Одной из таких 
мер является депортация. Несмотря на то, что 
депортация в нашей стране считается новой 
мерой принуждения, она известна давно. На 
протяжении исторических периодов менялась 
ее сущность. В первоначальном значении под 
депортацией понималось принудительное пе-
реселение социальных и этнических групп, 
народов по политическим, национальным и 
иным мотивам. Как принудительное изгнание 
депортация осуществлялась в Великобрита-
нии, Франции, Российской империи, СССР и 
других государствах [1].

Применялась данная мера и как мера от-
ветственности за совершение преступления. 
Так, Уголовный кодекс Франции 1810 года 
рассматривал депортацию как мучительное и 
позорящее наказание за совершение престу-
пления. Наказание депортацией заключалось 
в ссылке и пожизненном пребывании в ме-
сте, определенном правительством, вне пре-
делов континентальной территории империи 
[2, ст. 17]. В других странах закрепился тер-
мин exilium (высылка), он стал общим и мно-
гозначным: удаление из отечества (в т.ч. до-
бровольное), ссылка – exil (франц., нем.), exile 
(англ.) [3].

Статьей 49 «Женевской конвенции от 
12 августа 1949 года о защите гражданского 
населения во время войны» запрещена де-
портация гражданского населения из оккупи-
рованной территории на территорию оккупи-
рующей державы или на территорию любого 
другого государства. В соответствии со ст. 7 
Римского статута Международного уголовно-
го суда депортация как насильственное пере-
мещение лиц, подвергшихся выселению или 
иным принудительным действиям, из района, 
в котором они законно пребывают, в отсут-
ствие оснований, допускаемых международ-
ным правом, является преступлением против 
человечности.
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наделяет их рядом привилегий и защитой от 
уголовного преследования, ареста или судеб-
ного преследования во время и после испол-
нения своих обязанностей. История появления  
иммунитета уходит в далекое прошлое.

Впервые иммунитетом такого рода 
были наделены римские консулы. Термин 
«иммунитет» образован от латинского слова 
«immunitas». «Immunitas» в переводе с латин-
ского означает освобождение от установлен-
ных повинностей, что предоставлялось лишь 
ограниченному кругу государственных долж-
ностных лиц [1]. В Древнем Риме консулы 
обладали особым правовым статусом, в связи 
с этим имели право на иммунитет от ареста и 
суда во время своего мандата. Это было необ-
ходимой мерой для обеспечения стабильности 
и защиты руководителей от возможных по-
литических интриг, потустороннего влияния 
и различных манипуляций.  В средние века 
иммунитет стал частью феодальной системы, 
где знатные особы и церковные деятели так-
же пользовались защитой от уголовного пре-
следования. Это было также необходимо для 
поддержания законности и стабильности в об-
ществе. Но уже тогда многие носители имму-
нитета стали подвергаться критики за то, что 
злоупотребляли своим статусом для избежа-
ния ответственности за свои действия.

Впервые вопрос о возможности судеб-
ного преследования лиц, обладающих имму-
нитетом, был поднят после Первой мировой 
войны; положения Версальского мирного до-
говора предусматривали возможность выдачи 
и проведения уголовного преследования вино-
вных лиц. Но судебный процесс над герман-
ским кайзером не состоялся по причине отказа 
Нидерландов в его выдаче. В последующем 
вопрос был решен в уставах Нюрнбергского 
(1945 г.) и Токийского (1946 г.) трибуналов, в 
ходе судебных процессов была установлена 
и доказана виновность главных должностных 
лиц Германии и Японии в развязывании, веде-
нии агрессивной войны, нарушении законов 
и обычаев войны. Нюрнбергский трибунал 
продемонстрировали настолько высокую ре-
зультативность и внёс ясность, в том числе в 
положение о недопустимости ссылки обви-
няемого на свое должностное положение как 
основание освобождения от ответственности, 
что его итоги были признаны на универсаль-
ном уровне и нашли своё закрепление в резо-
люции Генеральной Ассамблеи ООН от 11 де-
кабря 1946 г. [2].

Также следует отметить ту небольшую 
группу международных договоров, которые 
вносят ясность в отдельные аспекты данной  

Подводя итог рассмотрения термина 
«депортация», следует отметить, что в между-
народном праве под депортацией понимается 
одно из запрещённых средств и методов веде-
ния войны, представляющее собой изгнание 
гражданского населения с оккупированной 
территории, а в национальном, как правило, 
это административное наказание представля-
ющее собой принудительное выдворение ино-
странного гражданина и лица без гражданства 
за пределы того или иного государства.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

1. Депортация [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Депортация. – Дата доступа: 12.02.2024.

2. Уголовный кодекс 1810 г. [Электрон-
ный ресурс] / Тихоокеанский государствен-
ный университет. – Режим доступа: https:// 
pnu.edu.ru/ru/faculties_old/full_time/isptic/iogip/ 
study / students books / histsources 2 / igpzio 50.   –  
Дата доступа: 12.02.2024.

3. Большая российская энциклопедия 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://old.bigenc.ru/law/text/1948393. – Дата 
доступа: 12.02.2024.

4. Glossary on Migration. – International  
Organization for Migration. – Geneva, 2019. – 
248 р.

ПРОБЛЕМАТИКА 
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЫСШИХ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

Ю.Н. Ходоренок,
студент  2-го  курса  факультета  междуна-
родного  права  УО  «БИП  –  Университет  
права и социально-информационных техно-
логий»
г. Минск, Республика Беларусь

Научный руководитель: С.И. Мукашев,  про-
фессор  кафедры  международного  права  
УО «БИП – Университет права и  социаль-
но-информационных  технологий»,  канди- 
дат юридических наук, доцент

Иммунитет высших должностных лиц 
подразумевает особый правовой статус, ко-
торый предусмотрен для лиц, занимающих 
высокие государственные посты, такие как 
президенты, премьер-министры, министры, и 
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мой ими государственной должности. Одна 
из задач последней области права – выработ-
ка международных и национальных механиз-
мов, с помощью которых можно привлечь к 
ответственности лиц, совершивших эти пре-
ступления. Поскольку государства зачастую 
не осуществляют уголовное преследование в 
отношении своих же должностных лиц и аген-
тов, совершивших международные преступле-
ния, особое внимание уделяется возможности 
их преследования в иностранных националь-
ных или международных судах.

В настоящее время эта проблема прояви-
лась в полной мере и показывает, что многие 
нормы и международные договоры, касающи-
еся международной уголовной юрисдикции,  
требует глубокой переработки и пересмотра их 
положений. Таким образом, можно отметить, 
что международное сообщество прикладывает 
все возможные силы для решения столь острой 
проблемы, и уже положило начало новому эта-
пу разработки Комиссией проекта статей об 
иммунитете должностных лиц государства от 
иностранной уголовной юрисдикции. Членам 
Комиссии еще предстоит рассмотреть такие 
юридически сложные вопросы, как вопросы 
об иммунитете в случае совершения междуна-
родных преступлений, вопросы снятия и отка-
за от иммунитетов.
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темы, а именно: Конвенция о дипломатических 
сношениях 1961 г., Конвенция о консульских 
сношениях 1963 г., Конвенция о специальных 
миссиях 1969 г., Конвенция о пресечении пре-
ступлений против лиц, пользующихся между-
народной защитой, включая дипломатических 
агентов 1973 г., Конвенция о представитель-
стве государств в отношениях с международ-
ными организациями универсального характе-
ра 1975 г.

Наибольший вклад в развитие и кодифи-
кацию положений об должностных иммуни-
тетах внесла Комиссии международного пра-
ва ООН. Деятельность Комиссии в основном 
была направлена на кодификацию положений 
об иммунитетах. По итогам работы Комиссия 
представила в 1991 г. проект статей о юрис-
дикционных иммунитетах государств и их 
собственности. На основе данного проекта 
Генеральной Ассамблеей ООН в 2004 г. была 
принята Конвенция о юрисдикционных имму-
нитетах государств и их собственности.

В 2011 году на 63-м заседании Комиссии 
Международного права доклад Р.А. Колодкина 
был посвящен таким аспектам исследования, 
как: территориальная сфера действия иммуни-
тета, его объем, а также вопросу о том, есть 
ли исключения из правила об иммунитете. В 
частности, был проанализирован вопрос о 
возможности отказа от иммунитета. В этом 
контексте отмечено, что право отказа от имму-
нитета должностного лица принадлежит госу-
дарству, но не самому должностному лицу. В 
случае, когда глава государства, правительства 
или министр иностранных дел отказываются 
от иммунитета в отношении себя, государство, 
осуществляющее уголовную юрисдикцию 
против такого должностного лица, имеет пра-
во полагать, что такова воля государства этого 
должностного лица, по крайней мере до тех 
пор, пока оно не получит от этого государства 
уведомления об ином.

На данный момент Комиссия междуна-
родного права ООН установила, что концеп-
ция иммунитетов обозначает проблемы соот-
ношения норм действующего международного 
права, которые предоставляют должностным 
лицам иммунитет от уголовной юрисдикции 
и международно-правовых положений, пред-
усматривающие принцип неотвратимости на-
казания лица за противоправные действия, а 
с другой стороны, существуют более новые 
принципы международного права, основан-
ные на гуманитарных ценностях, которые 
предполагают принцип ответственности лиц, 
в том числе за совершение международных 
преступлений, вне зависимости от занимае- 
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основных прав и свобод человека устанавли-
ваются государствами, отсюда вытекают их 
конкретные права, обязанности и свободы.

Теория международного права опреде-
ляет следующие признаки правосубъектно-
сти: наличие суверенных прав и обязанностей; 
единственные формирователи норм междуна-
родного права (в процессе правотворчества 
субъекты самостоятельно вырабатывают, за-
крепляют в договорах свои права, обязанно-
сти, исходя из свободной воли сторон); нали-
чие народа и территории, a также способность 
субъекта нести ответственность за правонару-
шения.

Также важной частью международно- 
правового статуса индивида являются меж-
дународные договоры и конвенции, которые 
регулируют права человека на международ-
ном уровне. Важнейшими из которых являют-
ся Устав Нюрнбергского военного трибунала 
1945 г., Женевские конвенции 1949 г., Всеоб-
щая декларация прав человека 1948 г. и др.

Вышеупомянутые международно-пра-
вовые акты закрепляют права и обязанности 
индивидов как участников международно-пра-
вовых отношений, предоставляя им права, по-
средством которых они могут обжаловать в 
международных судебных учреждениях дей-
ствия субъектов международного права. Они 
также включают пункты о защите прав бежен-
цев, мигрантов, меньшинств и других уязви-
мых групп, обеспечивая при этом соблюдение 
прав и свобод каждого человека независимо 
от его национальности, расы, пола, религии и 
других характеристик, одновременно возлагая 
ответственность на отдельных лиц за наруше-
ние международных соглашений.

В частности, международная ответ-
ственность индивидов закрепляется в Уставе 
Международного военного трибунала 1945 г., 
который признает индивида субъектом меж-
дународно-правовой ответственности. Со-
гласно уставу, руководители, организаторы,  
подстрекатели и сообщники, участвовавшие в 
подготовке или осуществлении военных пре-
ступлений, а также за другие правонарушения 
в рамках преступлений против мира, военных 
преступлений и преступлений против чело- 
вечности, несут ответственность за все дей-
ствия. Служебное положение подсудимых не 
должно рассматриваться как основание для 
освобождения от ответственности или смяг-
чения наказания. Тот факт, что подсудимый 
действовал по приказу правительства или рас-
поряжению вышестоящего начальника не ос-
вобождает его от ответственности, но может 
рассматриваться как аргумент в пользу смяг-
чения наказания, если Трибунал признает, что 
этого требуют интересы правосудия.

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ 

ИНДИВИДОВ: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

Е.И. Цейко,
студент  2-го  курса  факультета  междуна-
родного  права  УО  «БИП  –  Университет  
права и социально-информационных техно-
логий»
г. Минск, Республика Беларусь

Научный руководитель: С.И. Мукашев,  про-
фессор  кафедры  международного  права  
УО «БИП – Университет права и  социаль-
но-информационных  технологий»,  канди-
дат юридических наук, доцент

В теоретической части международного 
права вопросы международной правосубъект-
ности индивидов являются наиболее дискус-
сионными. Традиционно субъектами между-
народного права считались только государства 
и международные организации, в то время как 
индивиды были признаны только объектами 
права. Проблема заключается в том, что меж-
дународное право по своей природе ориенти-
ровано на отношения между государствами, и 
включение индивидов как субъектов может из-
менить привычную систему международных 
отношений. Однако в последние десятилетия 
активно обсуждается вопрос о признании ин-
дивидов субъектами международного права. 

Так, Я.С. Кожеуров считает, что если  
индивид может вступать в отношения с го-
сударством, то он изначально выступает как 
субъект международного права [1, c. 152-153]. 

Х. Бликс считает, что субъект между-
народного права – это любое образование, к 
которому обращена международно-правовая 
норма [2, c. 130]. Исходя из последней трак-
товки, субъектом международного права мо-
жет быть любой человек. Между тем, раскры-
вая данную мысль целиком, субъектом также 
может оказаться любой природный объект в 
области международного экологического пра-
ва, поэтому, предполагается, что данная кон-
цепция ошибочна.

А. Фердросс придерживается точки зре-
ния, что отдельные лица не будут субъектами 
международного права, так как международ-
ное право защищает интересы индивидуумов, 
однако наделяет правами и обязанностями не 
отдельных лиц, а государства, гражданами ко-
торого они являются [3, с. 146]. Иными сло-
вами, индивиды, находясь под протекторатом 
государства, не выступают на международной 
арене от своего имени как субъекты междуна-
родного права. Все международные догово-
ренности, конвенции и соглашения о защите 



363

субъектом правоприменения, как активный 
участник правоприменительных отношений с 
соответствующей компетенцией, дарованной 
ему государством, но никак не субъектом меж-
дународного права.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

1. Кожеуров, Я.С. Проблемы между-
народной правосубъектности индивида /  
Я.С. Кожеуров: дисс. ... канд. юрид. наук:  
12.00.10. – М., 2001. – 207 с.

2. Лукашук, И.И. Современное право  
международных договоров: Заключение меж-
дународных договоров / И.И. Лукашук. – М.:  
РАН, 2004. – 672 с.

3. Фердросс, А. Международное право /  
А. Фердросс; под ред.: Г.И. Тункина (предисл.);  
пер. с нем: Ф.А. Кублицкий, Р.Л. Нарышкина ‒  
М.: Иностр. лит., 1959. – 652 с.

НАРОД И НАЦИЯ КАК СУБЪЕКТЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

И.О. Шарф,
студентка  2-го  курса  факультета  между-
народного  права  УО  «БИП  –  Университет 
права и социально-информационных техно-
логий»
г. Минск, Республика Беларусь

Научный руководитель: С.И. Мукашев,  про-
фессор  кафедры  международного  права  
УО «БИП – Университет права и  социаль-
но-информационных  технологий»,  канди-
дат юридических наук, доцент

Международное право является осно-
вополагающей системой норм и принципов, 
регулирующих отношения между государ-
ствами и другими международными актора-
ми, основанных на договорных соглашениях, 
обычаях и общепризнанных принципах спра-
ведливости. Субъекты международного права 
являются носителями международных прав и 
обязанностей и могут участвовать в создании, 
применении и изменении норм международ-
ного права.

Одним из важнейших общепризнанных 
начал современного международного права 
является принцип самоопределения народов и 
наций, который получил юридическое закре-
пление в целом ряде международно-правовых 
актов.

Безусловно, аргументы в пользу между-
народной правосубъектности индивида заклю-
чаются в том, что на протяжении большого пе-
риода истории происходили систематические 
нарушения прав человека. Международные 
организации, такие как ООН и Европейский 
суд по правам человека, играют важную роль 
в защите прав и свобод индивидов, однако об-
ласть их компетенции ограничена. К тому же 
стоит учитывать то, что в современном мире 
с увеличением влияния глобализации и разви-
тием международных организаций, включая 
Международный уголовный суд, индивид на-
чинает играть значительную роль на междуна-
родной арене. Признание индивидов субъек-
тами международного права может укрепить 
механизмы защиты прав человека и обеспе-
чить их более эффективную реализацию.

Сторонники признания индивида субъ-
ектом международного права основывают 
свою позицию на наличии у него субъектив-
ных прав по международному праву, между-
народной процессуальной правоспособности 
и возможности нести в определенных случая 
международно-правовую ответственность.

Однако существуют ряд препятствий 
для признания индивидов субъектами между-
народного права. Одним из этих препятствий 
является невозможность индивидов заключать 
международные договоры и, следовательно, 
они не могут участвовать в создании норм 
международного права, также они не могут 
быть членом международных межправитель-
ственных организаций, более того, признание 
физического лица субъектом международного 
права может нарушить принцип суверенитета 
государств и привести к дезорганизации си-
стемы международного права.

Признание индивидов участниками 
международно-правовых отношений не озна-
чает приравнивание их к основным субъектам 
международного права. Как уже было сказано 
выше, индивиды не обладают такими элемен-
тами международной прaвoсубъектности.

Таким образом, проблема признания ин-
дивидов субъектами международного права 
остается актуальной и требует дальнейших 
рассмотрений и исследований со стороны 
международного сообщества. Ведь такие изме-
нения требуют кардинальных реформ в самом 
понимании и структуре данной системы права, 
а также решительные действия со стороны го-
сударств и международных организаций. Пока 
же в международно-правовой системе отсут-
ствуют конкретные нормы, определяющие 
статус индивида как субъекта международно-
го права. Из этого следует, что в классическом 
понимании индивид может считаться только 
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или моноэтнической. Однако следует отме-
тить, что этнически однородные нации крайне 
редки и обычно встречаются в отдаленных ре-
гионах мира, например, в Исландии. Обычно 
нация формируется на основе нескольких эт-
носов, объединенных исторической судьбой. 
Например, швейцарская, французская и вьет-
намская нации являются полиэтническими, а 
американцы не имеют ярко выраженного этни-
ческого характера. Латиноамериканские нации 
являются расово неоднородными и состоят из 
белых, креолов и индейцев-америндов. Нация 
представляет собой историческую общность 
людей, формирующуюся через общность тер-
ритории, экономических связей, языка, куль-
турных особенностей и характера, которые 
составляют ее характеристики. В некоторых 
случаях термин «нация» является синонимом 
понятия «народ». В конституционном праве 
англо- и романо-язычных стран этот термин 
обычно означает «государство», «общество» 
или «совокупность всех граждан».

Понятие «народ» имеет более конкрет-
ную привязку к словосочетанию к термину 
«самоопределение народов», так как оно учи-
тывает многонациональность населения и ос-
новывается на экономических, культурных и 
исторических связях. Народы, которые не са-
моуправляются, имеют право на отделение и 
создание самостоятельного государства. Это 
также применимо к народам, обладающим 
правом на выход, народам аннексирован-
ных территорий после 1945 года и народам, 
которым отказывают в равноправии и пред-
ставительстве внутри своего государства без 
дискриминации. В соответствии с этими усло-
виями, народы, которые борются за отделение, 
могут считаться субъектами международного 
права на основе права на самоопределение.

Можно согласиться с мнением, выска-
занным в юридической литературе, согласно 
которому народ, как носитель права на самоо-
пределение, является субъектом международ-
ного права независимо от того, стремится ли 
он к самостоятельной государственности или 
нет.

Право на самоопределение народов (на-
ций) означает их право на независимость и 
свободный выбор путей развития. Государства 
должны уважать это право народов (наций), 
что является основой их международной пра-
восубъектности. После Второй мировой вой-
ны большинство колониальных народов стало 
независимыми, что подтверждает реализацию 
этой международной правосубъектности.

В современном международном пра-
ве принцип самоопределения подчеркивает 
право каждого народа определять свой поли-

Согласно Декларации о предоставлении 
независимости колониальным странам и наро-
дам, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 
14 декабря 1960 г., «все народы имеют право 
на самоопределение; в силу этого права они 
свободно устанавливают свой политический 
статус и осуществляют свое экономическое, 
социальное и культурное развитие» [1].

Отсюда возникает вопрос, какие кон-
кретные субъекты права на самоопределение 
обладают международной правосубъектно-
стью – народ, нация, национальное меньшин-
ство или государство в целом. Проблема соот-
ношения понятий «народ» и «нация» является 
одной из актуальных тем в доктрине междуна-
родного права, особенно учитывая, что право 
на самоопределение является коллективным 
правом.

Некоторые авторы считают, что субъек-
том права на самоопределение следует считать 
только народ как территориальную общность 
людей вне зависимости от их этнической при-
надлежности [3, с. 62; с. 152]. Другие пола-
гают, что народ и нация – это различные ка-
тегории, причем право на самоопределение 
предоставляется народу и не обязательно для 
нации [4, с. 15-17]. Существует мнение, со-
гласно которому нацию следует понимать как 
группу граждан государства, независимо от их 
этнического фактора [5, с. 19].

Устав ООН и другие международно-пра-
вовые акты рассматривают «народ» и «нацию» 
как идентичные понятия в контексте развития 
дружественных отношений между нациями на 
основе равенства и самоопределения народов. 

Полагаем, что важное значение имеет 
толкование вышеназванных терминов в юри-
дической литературе. Нация – это социаль-
но-экономическая, культурно-политическая 
и духовная общность людей, сложившаяся 
в результате становления государства, фаза 
развития этноса (по ступеням: род – племя – 
народность – народ – нация), в которой дан-
ный конкретный этнос обретает суверенитет 
и создает собственную полноценную государ-
ственность. В контексте международного пра-
ва термин «нация» относится к объединенной 
группе граждан, принадлежащих к опреде-
ленному государству. «Нация» и «националь-
ность» – связанные, но не идентичные поня-
тия. Нация отражает этническую общность и 
является одним из аспектов нации и народно-
сти. Этносы основаны на общих генетических 
характеристиках и условиях существования, 
что отличает их от других групп. Нация явля-
ется более сложным и поздним образованием, 
формирующимся в разное время. Нация может 
быть полиэтнической (многонациональной) 
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На сегодняшний день одним из фунда-
ментальных институтов семейного права яв-
ляется институт брака. Супруги, так же как 
при свободном волеизъявлении имеют право 
на вступление в брак, имеют право на растор-
жение брака.

По мнению автора, важно отличать рас-
торжение брака от признания брака недействи-
тельным, поскольку в результате наступают 
разные юридические последствия. Неправиль-
ное понимание данных понятий приводит к 
ошибочному толкованию наступивших по-
следствий. Общим последствием в расторже-
нии брака и признания его недействительным 
является прекращение существования брака.

Однако с точки зрения правовой приро-
ды при недействительности брака семейные 
отношения супругов считаются прекративши-
мися с момента его заключения, а в случае рас-
торжения брака – с момента регистрации рас-
торжения брака в органах, регистрирующих 
акты гражданского состояния, или с момента 
вступления в законную силу решения суда.

Как верно отмечает А. Жюрлис, «анну-
лирование брака, супружеских прав и обязан-
ностей – это аннулирование правоотношений 
между супругами с обратной силой» [1, с. 20]. 
В случае недействительности происходит 
«утрата правовых последствий, порожденных 
браком», что при расторжении брака сохраня-
ет свое действие [2, с. 71].

Стоит отметить, что на данный момент в 
законодательстве Республики Беларусь, а так-
же в законодательствах других государств-чле-
нов Содружества Независимых Государств 
(далее – СНГ) отсутствует нормативно-пра-
вовое определение понятия «недействитель-
ный брак». Данное понятие можно встретить 
в доктрине, однако ученые понимают «неде-
йствительный брак» по-разному. По мнению 
В.П. Шахматова, сама «недействительность 

тический статус и развиваться без внешнего 
вмешательства. Если речь идет о самоопре-
делении в рамках многонационального го-
сударства, необходимо учитывать принципы 
международного права и соблюдать права всех 
народов. Такие важные положения закреплены 
в доктрине и международных соглашениях, 
включая Венскую конвенцию о праве между-
народных договоров 1969 г., Венскую конвен-
цию о праве договоров между государствами 
и международными организациями или меж-
ду международными организациями 1986 г. и 
других международно-правовых актах.

Нации и народы, стремящиеся к самоо-
пределению, являются полноправными субъ-
ектами международного права. Они могут за-
ключать соглашения, подписывать договоры 
и участвовать в межправительственных орга-
низациях и конференциях, иметь свои дипло-
матические представительства на территории 
государств, а также пользуются защитой норм 
международного права.

Таким образом, фундаментальной пра-
вовой основой международной правосубъ-
ектности народов и наций является один из 
ключевых принципов международных пра-
ва – принцип равноправия и самоопределения 
народов, позволяющий каждому народу сво-
бодно определять свой политический статус 
и развиваться в экономическом, социальном и 
культурном плане без вмешательства со сторо-
ны других государств.
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Проанализировав законодательства госу-
дарств-членов СНГ, можно сделать вывод, что 
брак признается недействительным при нали-
чии следующих оснований:

Во-первых, в связи с недостижением 
брачного возраста на момент вступления в 
брак (ст. 18 Кодекса Республики Беларусь о 
браке и семье (далее – КоБС), ст. 27 Семей- 
ного кодекса (далее – СК) Российской Феде- 
рации, п. 1 ст. 49 СК Узбекистана, ст. 25 СК 
Республики Казахстан, ст. 35 СК Туркмени- 
стана, ст. 20 СК Армении, ст. 28 СК Кыргыз-
стана, ст. 25 СК Азербайджана, ст. 41 СК Мол-
довы, ст. 28 СК Таджикистана).

Во-вторых, в связи с отсутствием вза- 
имного согласия супругов на вступление в 
брак (ст. 17 КоБС Республики Беларусь, ст. 28 
СК Таджикистана, ст. 28 СК Кыргызстана, 
ст. 36 СК Туркменистана, СК Азербайджана, 
cт. 53 СК Узбекистана, ст. 41 СК Молдовы).

В-третьих, в связи с наличием ранее 
зарегистрированного брака (п. 1 ст. 19 КоБС  
Республики Беларусь, п. 1 ст. 49 СК Узбеки-
стана, ст. 41 СК Молдовы, ст. 25 СК Азер-
байджана, ст. 20 СК Армении, cт. 32 СК Тур-
кменистана, ст. 28 СК Кыргызстана, ст. 27 СК 
Российской Федерации).

В-четвертых, при наличии брака меж-
ду родственниками по прямой восходящей и 
нисходящей линии, между полнородными и 
неполнородными братьями и сестрами, а так-
же между усыновителями (удочерителями) и  
усыновленными (удочеренными), (п. 2 ст. 19 
КоБС Республики Беларусь, ст. 28 СК Таджи-
кистана, ст. 25 СК Азербайджана, ст. 25 СК  
Республики Казахстан, ст. 28 СК Кыргызста-
на, ст. 27 СК Российской Федерации).

В-пятых, в связи с заключением брака 
между лицами, хотя бы одно из которых при-
знано судом недееспособным (п. 3 ст. 19  
КоБС Республики Беларусь, ст. 41 СК Мол- 
довы, ст. 25 СК Республики Казахстан, ст. 28 
СК Кыргызстана, ст. 28 СК Таджикистана,  
ст. 27 СК Российской Федерации, ст. 32 СК 
Туркменистана).

В-шестых, при заключении фиктивного 
брака (ст. 45 КоБС Республики Беларусь, п. 1 
ст. 25 СК Азербайджана, п. 1 ст. 41 СК Мол- 
довы, ст. 27 СК Российской Федерации, ст. 54 
СК Узбекистана, ст. 28 СК Таджикистана,  
ст. 37 СК Туркменистана). Стоит отметить, 
что в законодательстве Республики Беларусь 
под фиктивностью брака понимается заклю- 
чение брака без намерения создать семью  
(ст. 45 КоБС).

Анализируя законодательства стран- 
участниц СНГ, можно сделать вывод, что ос-
нования признания брака недействительным 

брака – это его дефектность, обусловленная  
нарушением в момент его регистрации уста-
новленных законом требований, предъявляе-
мых к вступающим в брак» [3, с. 11]. Напри- 
мер, К. Кавелин считает, что «недействитель-
ный брак – союз мужчины и женщины, кото-
рый имел лишь обманчивый вид брака, на са-
мом же деле никогда им не был и потому не 
может иметь последствий действительного, 
законного брака» [4, c. 61]. Н. Рабинович счи-
тает, что «брак признается недействительным  
не потому, что в прошлом (при регистрации 
брака) было допущено нарушение, а потому 
что в будущем совместная жизнь супругов 
представляется недопустимой с точки зрения 
правопорядка» [5, c. 23].

Таким образом, несмотря на неодинако-
вое толкование учеными данного понятия, об-
щим среди всех вышеупомянутых определе-
ний является отсутствие последствий, которые 
порождает недействительный брак. Автор счи-
тает, что в этом заключается основное отличие 
недействительного брака от расторгнутого, 
поскольку недействительный брак считается 
недействительным со дня его заключения.

По мнению автора, «недействительный 
брак» можно определить как «дефектный» 
брак, заключенный при несоблюдении уста-
новленных законодательством требований, и 
в результате не порождающий никаких право-
вых последствий для супругов. Можно сделать 
вывод, что признание брака недействитель-
ным наступает в качестве своего рода санкции 
за определенные нарушения законодательства 
будущими cупругами при заключении брака.

Стоит принять во внимание, что брак 
признаётся недействительным с момента его 
заключения, решение принимает суд. А рас-
торгнутым брак считается со дня регистра- 
ции расторжения брака органом, регистри-
рующим акты гражданского состояния, или с  
момента вступления в законную силу реше- 
ния суда. Важным является то, что расторг- 
нуть можно только действительный брак, за-
ключение которого не сопровождалось нару-
шением закона.

Расторжение брака позволяет прекратить 
правоотношения между супругами, которые 
могут возникнуть в будущем, в то время как 
признание брака недействительным позволяет 
восстановить положение, существовавшее у 
супругов до заключения брака. 

Несмотря на отсутствие единого законо-
дательного определения понятия «недействи-
тельный брак», брачно-семейные законода-
тельства многих государств содержат перечень 
оснований, в соответствии с которыми можно 
считать брак недействительным.
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В условиях глобальной интеграции важ-
ное место отводится вопросу определения 
правовой системы и нормы права, которые 
будут применяться к международным частно-
правовым отношениям. Коллизионные нормы 
играют ключевую роль в решении этого во-
проса, поскольку они позволяют определить 
применимое право и тем самым обеспечивают 
предсказуемость и справедливость правового 
регулирования.

В отличие от обычной нормы, которая 
состоит из 3-х частей (гипотеза, диспозиция, 
санкция), структура коллизионной нормы со-
стоит из 2 элементов: объема и привязки.

Коллизионные нормы – это нормы пра-
ва, которые определяют применимое законода-
тельство к международным частноправовым 
отношениям. Они не регулируют непосред-
ственно правоотношения между сторонами, а 
указывают на правовую систему или закон, ко-
торый должен быть применен к конкретному 
случаю. Основной функцией коллизионных 
норм является разрешение конфликтов зако-
нов, возникающих в результате столкновения 
правовых систем в международных отношени-
ях.

Исторически коллизионное право фор-
мировалось на протяжении многих веков, на-
чиная с Римской империи, где впервые возник-
ла необходимость определения применимого 
права к отношениям с участием иностранцев. 
В средние века развитие коллизионного права 
было связано с торговыми отношениями меж-
ду различными государствами и городами. В 
новое время, с формированием национальных 
государств и кодификацией права, коллизион-
ные нормы начинают включаться в националь-
ные законодательства.

Существуют различные теоретические 
подходы к определению и применению кол-
лизионных норм. Каждый из подходов вносит 

являются схожими у разных государств. Од- 
нако cтоит обратить внимание на еще одно  
основание признания брака недействитель- 
ным – сокрытие одним из супругов наличия 
болезни, создающей реальную опасность чле-
нам семьи, личной и общественной безопас-
ности. Стоит отметить, что данное основание 
содержится в п. 3 ст. 21 СК Туркменистана,  
п. 3 ст. 16 СК Кыргызстана, п. 3 ст. 13 СК 
Азербайджана, п. 3 ст. 12 СК Армении, п. 1 
ст. 25 СК Республики Казахстан. Однако зако-
нодательство Республики Беларусь на данный 
момент не содержит данное основание.

По мнению автора, исчерпывающий 
перечень, содержащийся в ст. 45 КоБС, осно-
ваний признания брака недействительным в 
Республике Беларусь может быть расширен. 
Поскольку сокрытие, например, ВИЧ-инфек-
ции или венерической болезни представляет 
потенциальную угрозу для супруга или супру-
ги, а также их будущих детей. Автор считает, 
что супруг или супруга должны быть заранее 
осведомлены о наличии такого заболевания 
для понимания реальной угрозы, которая мо-
жет возникнуть в будущей семье.
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ных отношений, вопросов наследования, обя-
зательств и прав собственности. В этих об-
ластях принципы и правила, установленные 
коллизионными нормами, обеспечивают пра-
вовую ясность и предсказуемость для участ-
ников международного частноправового обо-
рота.

Исследование коллизионных норм в 
международном частном праве позволяет сде-
лать вывод о значительном вкладе этих норм 
в развитие и упорядочение международных 
частноправовых отношений. Разнообразие 
подходов к регулированию коллизий и обшир-
ная практика их применения в различных сфе-
рах права подчеркивают сложность и много-
гранность данной области юриспруденции. В 
то же время существующие проблемы и вызо-
вы указывают на необходимость дальнейшего 
развития и совершенствования коллизионного 
права, чтобы обеспечить более эффективное и 
справедливое решение конфликтов законов на 
международном уровне.

Совершенствование коллизионного пра- 
ва требует совместных усилий научного сооб-
щества, законодателей и практикующих юри-
стов различных стран. Оно должно осущест-
вляться с учетом баланса между унификацией  
правовых норм и необходимостью учитывать 
национальные особенности правовых систем 
и культурных традиций.

Изучение коллизионных норм в между-
народном частном праве демонстрирует их 
ключевую роль в обеспечении правовой опре-
деленности и справедливости в международ-
ных отношениях. Несмотря на значительные 
достижения в данной области, перед коллизи-
онным правом стоят новые вызовы, требую-
щие глубокого анализа, творческого подхода и 
поиска оптимальных решений.

Развитие и совершенствование колли-
зионных норм способствует не только упро-
щению и ускорению международного частно-
правового оборота, но и укреплению правовой 
защиты участников этих отношений. В свете 
глобализации и усиления международного 
взаимодействия, данная область права будет 
продолжать играть важнейшую роль в миро-
вой юридической практике, обеспечивая осно-
ву для справедливого и эффективного регули-
рования международных отношений.

Таким образом, коллизионное право как 
важная составляющая международного част-
ного права требует постоянного внимания и 
развития, что позволит адаптироваться к ме-
няющимся условиям международного право-
порядка и эффективно решать возникающие 
правовые вопросы и конфликты.

свой вклад в развитие и понимание коллизион-
ного права, предлагая различные критерии для 
выбора применимого права.

Наличие формулировки «федеральное 
коллизионное право» предусмотрено в кон-
ституционных системах Германии, Австрии, 
Швейцарии и «является юридическим ориен-
тиром и стимулом для формирования подоб-
ной отрасли» [1, с. 367]. Конституции зару-
бежных стран в качестве средств и способов 
предотвращения и разрешения коллизий опре-
деляют: 1) нормативное закрепление основ-
ных механизмов предотвращения коллизий: 
предварительный конституционный контроль, 
верховенство и незыблемость конституцион-
ных принципов, участие органов конститу- 
ционного контроля в законотворческом про-
цессе; 2) участие парламента в формирова- 
нии органов конституционного контроля в 
целях поддержания авторитетности их дея- 
тельности и нивелирования коррупциогенных 
влияний, 3) расширение полномочий органов 
конституционного контроля по разрешению 
коллизий [2, с. 71].

Коллизионные нормы классифицируют- 
ся по разным основаниям. Одно из распро-
страненных делений основывается на сфере  
правоотношений, к которым они применяют-
ся: семейные, наследственные, договорные, 
вещные правоотношения и т.д.

В основе коллизионного права лежат 
определенные принципы, обеспечивающие 
его функционирование и целостность. Среди 
ключевых принципов можно выделить:

Принцип наиболее тесной связи, предпо-
лагает, что к правоотношению должно приме-
няться право той страны, с которой оно имеет 
наиболее тесную связь.

Принцип автономии воли сторон, дает 
возможность сторонам международного дого-
вора выбирать применимое право, тем самым 
подчеркивая важность свободы договора и 
другие.

Анализ законодательства различных 
стран показывает, что несмотря на общие тен-
денции унификации, существуют значитель-
ные различия в подходах к определению кон-
некционных моментов и выборе применимого 
права. Эти различия часто становятся источ-
ником правовой неопределенности в между-
народных отношениях. Например, концепция 
коллизионного права была разработана про-
фессором Ю.А. Тихомировым. Под коллизи-
онным правом он понимает комплексную су-
перотрасль права [15, с. 35].

В гражданском праве и процессе колли-
зионные нормы находят широкое применение 
при регулировании международных договор-
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Согласно Проекту возмещение ущер-
ба, причиненного в результате международ-
но-противоправного деяния, принимает форму 
реституции, компенсации и сатисфакции либо 
в одной из указанных форм, либо в их сочета-
нии (ст. 35) [1].

В основу международной ответственно-
сти государств легли такие принципы, как их 
суверенное равенство, принципы справедли-
вости и разумности и др.

Правовым основанием для ответствен-
ности государства является нарушение ими 
обязательств, вытекающих из международных 
договоров, также действий, противоречащих 
духу соглашения.

Существует мнение, что ответственность 
в международном праве может наступить за 
действия, совершенные как непосредственно 
государством, так и его внутренними институ-
тами или частными лицами, действия которых 
впоследствии были одобрены государством. 
Общепризнанным является принцип, согласно 
которому государство не может снять с себя 
международно-правовую ответственность, 
ссылаясь на свое внутригосударственное пра-
во [2, с. 74].

К важным механизмам, регулирующим 
вопросы реализации международно- правовой 
ответственности, относятся международные 
судебные и арбитражные органы, которые не 
только помогают в разрешении споров и вос-
становлении справедливости, но и выполняют 
важную роль в формировании и развитии норм 
международного права.

Судебные решения влияют на развитие 
норм и принципов, способствуя их унифи-
кации и предсказуемости. Ответственность, 
установленная в результате этих решений, 
и предупреждающий эффект действуют как 
сдерживающий фактор, мотивируя государ-
ства соблюдать международные обязательства 
и предотвращать нарушения, тем самым под-
держивая стабильность и справедливость в 
международных отношениях.

Проект статей об ответственности го-
сударств за международно-правовые деяния 
относит к последним наиболее серьезные дей-
ствие или бездействия, связанные с нарушени-
ем императивных норм, которые сопряжены с 
грубым или систематическим невыполнением 
своих обязательств ответственным государ-
ством (ст. 40). В таких случаях все государства 
должны сотрудничать между собой для пре-
кращения этих нарушений.

Ни одно государство не признаёт право-
мерным положение, сложившееся в результате 
серьезного нарушения по смыслу ст. 40, и не 
оказывает помощи или содействия в сохране-
нии такого положения.
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В статье рассмотрены теоретические ос-
новы ответственности государств в междуна-
родном праве, основания такой ответственно-
сти и механизмы её реализации.

Международно-правовая ответствен-
ность – это юридическое обязательство субъ-
ектов возместить ущерб, причиненный в 
результате международно-противоправного 
деяния, (действия или бездействия). Концеп-
ция международно-правовой ответственности 
эволюционировала от простых двусторонних 
договоренностей до сложной системы мно-
госторонних соглашений и общепризнанных 
принципов международного права. С развити-
ем международного права круг субъектов рас-
ширился за счет международных организаций 
и, в определенных случаях, частных лиц и кор-
пораций.

Важная роль в развитии данного инсти-
тута отводится Комиссии международного 
права ООН, под эгидой которого в 2001 г. был 
подготовлен Проект статей об ответственно-
сти государств за международно-противоправ-
ные деяния.
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Прежде всего, необходимо активизиро-
вать работу по кодификации института меж-
дународно-правовой ответственности, что 
заметно окажет положительное влияние на 
обеспечение и соблюдение международного 
права. Следует так же более активно использо-
вать платформу ООН и других универсальных 
институтов в целях повышения эффективно-
сти правовых инструментов в системе между-
народно-правовой ответственности, включая 
судебные механизмы, осуществление закон-
ных международных санкций и др.
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Принцип невмешательства во внутрен-
ние дела государств является одним из фун-
даментальных принципов международного 
права.

Однако на практике, как отмечает швей-
царский исследователь Р. Колб, это «довольно 
слабые вторичные обязательства, которые го-
сударства обычно отказываются выполнять».  
Автор приводит в пример незаконное втор-
жение США в Ирак в 2003 г., когда ни одно 
государство не предприняло действий, чтобы  
остановить это нарушение или не допустить 
признания нового иракского государства, по- 
явившегося после вторжения [3, c. 58].

Международные организации, такие как 
ООН, играют центральную роль в примене-
нии механизмов ответственности и восста-
новлении международного правопорядка, что 
подтверждается международной практикой, 
когда международная ответственность (поли-
тическая) может осуществляться не только в 
рамках процедур по мирному урегулированию 
споров [4, с. 51].

Дипломатические и экономические 
средства воздействия на государства, наруша-
ющие международные нормы и обязательства, 
включают в себя разнообразные правовые 
инструменты. К ним можно отнести между-
народные санкции как экономические ограни-
чения, такие как торговые эмбарго, заморажи-
вание активов и ограничения на путешествия 
для ключевых лиц. Санкции направлены на 
оказание давления на государство-нарушите-
ля для изменения их политики или действий 
без прямого военного вмешательства. Влияние 
санкций может быть значительным, ограничи-
вая экономическое развитие страны, создавая 
внутреннее недовольство и стимулируя изме-
нения в политике.

Эффективное использование диплома-
тических и экономических мер демонстриру-
ется на примере международных усилий по 
нераспространению ядерного оружия, где ди-
пломатические переговоры и экономические 
санкции применяются для предотвращения 
распространения ядерного вооружения. Дру-
гой пример – введение экономических санкций 
против стран, нарушающих права человека, 
что направлено на стимулирование улучшения 
ситуации с правами человека в этих странах.

Эти меры подчеркивают важность меж-
дународного сотрудничества и коллективных 
действий в обеспечении соблюдения между-
народного права и поддержании мирового по-
рядка. 

Таким образом, институт международ-
но-правовой ответственности играет ключе-
вую роль в поддержании международного 
порядка и справедливости, однако требует 
дальнейшего совершенствования и адаптации 
к современным вызовам и угрозам.
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серию договоров, в которых одним из закре-
пленных принципов выступал именно прин-
цип невмешательства во внутренние дела.

Сама идея невмешательства в тот пе-
риод – это один из главных постулатов так 
называемой политики Сопротивления, сфор-
мулировавшей данный принцип как про-
тивовес обратной идее Священного союза, 
представляющей угрозу для существования 
абсолютистских режимов. Так, Франция, толь-
ко пережившая тогда революцию, объявила 
нелегитимным вмешательство иностранных 
дворов в ее внутренние проблемы [3, с. 4].

Примерно в то же время о данном прин-
ципе заговорили и в контексте международных 
отношений Европы со странами Америки, где, 
в частности, Соединенные Штаты призывали 
не вмешиваться в их внутренние дела, пре-
доставляя в ответ государствам старого кон-
тинента те же гарантии. Однако, что касается 
отношений с другими колониальными образо-
ваниями, колониальные державы продолжали 
вмешиваться в политическую, экономическую 
и социальную жизнь, устанавливая свои пра-
вила, законы и институты.

Переходя с истории XIX века на собы- 
тия следующего столетия, одним из ярких  
примеров развития принципа невмешатель- 
ства стала Испанская Гражданская война: во 
время этого конфликта, ряд стран старались 
придерживаться именно позиции нейтрали-
тета, чтобы избежать любой потенциальной 
эскалации. Таким образом был создан специ-
альный Комитет по невмешательству, кото-
рый впоследствии заручился поддержкой 
27 стран.

Чуть позже, уже после окончания Вто-
рой мировой войны, вопрос о невмешатель-
стве приобрел еще более особую важность  
благодаря введению правового ограничения 
на применения силы, стремлению к между-
народному сотрудничеству и выход доктри-
ны, касающейся прав человека, на передний 
план. Были предприняты шаги для прекраще-
ния колониальной эксплуатации и поддержки 
процесса деколонизации, а принцип невме-
шательства был закреплен в ряде нескольких 
международных документов.

Однако на этом история развития данно-
го принципа не заканчивается. После оконча-
ния холодной войны, длящейся по 90-е годы, 
все активнее стали возникать нормы гумани-
тарного вмешательства. Основываясь на аргу-
менте, что вмешательство государств на тер-
ритории других государств оправданно, если 
последние не в состоянии защитить (или ак-
тивно участвуют в причинении вреда) своим 

На основе этого принципа каждое госу-
дарство имеет право самостоятельно выбирать 
свою политическую, экономическую, соци-
альную или культурную систему без вмеша-
тельства со стороны других государств. В свя-
зи с этим государства не имеют права прямо 
или косвенно вмешиваться во внутренние или 
внешние дела другого государства; не должны 
поощрять подрывную деятельность, направ-
ленную на изменение строя другого государ-
ства, а также не должны вмешиваться во вну-
треннюю борьбу и должны воздерживаться от 
оказания помощи террористической деятель-
ности [1, с. 127].

Свое закрепление данный принцип на-
шел в седьмом параграфе второй статьи Устава 
ООН, где было сказано следующее: «Настоя-
щий Устав ни в коей мере не дает Организации 
Объединенных Наций права на вмешательство 
в дела, по существу входящие во внутреннюю 
компетенцию любого государства, и не требу-
ет от Членов Организации Объединенных На-
ций представлять такие дела на разрешение в 
порядке настоящего Устава» [2, с. 4].

Однако перед тем как стать одной из ос-
нов современных международных отношений, 
принцип невмешательства прошел долгую 
историю развития, простирающуюся через 
различные эпохи и фазы развития междуна-
родного права и отражающую то, как и по ка-
ким причинам данный принцип существует в 
современном мире.

Истоки его можно проследить во време-
на XVII века в западноевропейской истории, 
где он тесно перекликается с идеей сувере-
нитета государств. Тогда, в разгоревшейся 
Тридцатилетней войне (1618 – 1648), которая  
велась на территории Средней Европы, воз-
никла необходимость прекращения конфликта 
и восстановления мира. И это было достигну-
то подписанием Вестфальского мирного дого-
вора, одним из главных результатов которого 
выступило признание принципа суверенитета 
государств. Утверждалось, что каждое госу-
дарство является суверенным и равным, а так-
же имеет право выстраивать свои внутренние 
и внешние дела без вмешательства со стороны. 
И именно этот принцип послужил основой для 
развития принципа невмешательства во вну-
тренние дела государства.

Следующей точкой в истории развития 
послужили события XIX века, а именно Вен-
ский Конгресс, серия международных дипло-
матических встреч после падения Наполеона 
Бонапарта, целью которых было восстановле-
ние Европы и установление нового междуна-
родного порядка. Венский конгресс заключил 
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жизнь другого государства и его людей, пусть  
это гуманитарная интервенция или агрессив-
ное вмешательство. Любое государство имеет 
неотъемлемое право выбирать свою политиче-
скую, экономическую, социальную и культур-
ную систему без вмешательства в какой-либо 
форме со стороны какого бы то ни было друго-
го государства.

Принцип невмешательства во внутрен-
ние дела, наряду с другими основными прин-
ципами, такими как суверенное равенство, 
запрет применения силы и угрозы силы, не-
рушимость границ, территориальная целост-
ность и мирное разрешение споров составляют 
фундаментальную правовую основу обеспече-
ния мира и безопасности человечества.
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гражданам, данные нормы стали противове-
сом норме невмешательства. Современными 
примерами вышеописанного можно считать 
Афганистан, Югославию, вторжение в север-
ный Ирак в 1991 г. и военное вмешательство 
в Ливию.

Гуманитарное вмешательство являет-
ся спорным вопросом, и его осуществление 
остается предметом дискуссий. К примеру, 
существует мнение, что гумантирное вмеша-
тельство является новым способом повторной 
колонизации, а использование слова «гумани-
тарный» – это лишь оправдание военным дей-
ствиям, и в основе этого лежат исключительно 
политические мотивы [4].

Другие же подходят чуть более аккурат-
но к данному вопросу, заявляя о том, что гума-
нитарное вмешательство имеет право быть, но 
исключительно при наличии доказательств и 
оснований, обусловливающих гуманитарную 
интервенцию: наличие гуманитарной причи-
ны и цели; существование соответствующего 
гуманитарного подхода; использование гума-
нитарных средств; наличие гуманитарных ре-
зультатов [5, с. 12].

Представляется, что любая оценка пра-
вильности или неправильности вмешатель-
ства в гуманитарном аспекте должна осущест-
вляться с учетом должного анализа и подхода 
к каждой ситуации отдельно. Так, не представ-
ляется возможным выбрать одну сторону в 
данном споре и быть радикально настроенным 
против другой. Во многих случаях обязатель-
но найдутся противовесы как в одну сторону, 
так и в другую – это лишь очередной вопрос в 
нашей жизни, который не поддается разделе-
нию на «черное» и «белое», и еще одно доказа-
тельство тому, что порой необходимо слышать 
и слушать друг друга, ведь это, на наш взгляд, 
куда более правильный путь, чем решать, на-
сколько верной является идея о вторжении в  
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механический (1450 ‒ 1840 гг.); электроме-
ханический (1840 – 1940 гг.) и электронный 
(1940 г. – наст. время). Соответственно, со-
временный электронный этап развития ин-
формационных технологий можно условно 
разделить на подэтапы: универсальных элек-
тронных вычислительных машин (ЭВМ) (с  
1940-х гг.); персональных компьютеров (с 
1980-х гг.); глобальной компьютерной сети 
Интернет (с 1990-х гг.); глобальные цифровые 
технологии 4.0 (большие данные, искусствен-
ный интеллект, роботы, Интернет вещей, блок-
чейн, метавселенные, цифровые платформы 
(устройства, программы, сервисы) и др.) (с 
2010-х гг.). Развитие квантовых технологий и 
достижение квантового превосходства в соче-
тании с технологиями 4.0 предвещает новую 
небывалую эпоху глобальных цифровых тех-
нологий 5.0 (с 2020-х гг.).

Основные этапы развития информа-
ционного права взаимосвязаны с развитием 
электронных технологий, где доэлектронное 
информационное право постепенно сменя-
ется электронным информационным правом 
(компьютерное право, Интернет-право, раз-
вивающееся информационное право глобаль-
ных цифровых технологий 4.0 и 5.0). Таким 
образом можно обозначить следующие основ-
ные этапы развития информационного права: 
доэлектронное информационное право; ком-
пьютерное информационное право; информа-
ционное Интернет-право; современное инфор-
мационное человекоориентированное право  
глобальных цифровых технологий 4.0 и 5.0.

Основные этапы развития прав чело-
века также следует рассматривать в связи с 
развитием информационных технологий: от 
информационных прав человека до цифровых 
права человека 4.0 и 5.0. Права человека как 
первооснова его бытия – безусловный прио-
ритет современных правоотношений. Права 
человека следует разграничивать с субъектив-
ными правомочиями физических и юридиче-
ских лиц. Необходимо минимизировать (а в 
идеале исключить) правомочия, прежде всего, 
государства, а также физических и юридиче-
ских лиц (субъективные права), направленные 
против упомянутых первооснов бытия чело-
века. Всеобщее признание понимания права в 

ЭВОЛЮЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО
ПРАВА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

С.А. Бурьянов,
доцент  департамента  права  Института 
экономики,  управления  и  права  ГАОУ  ВО  
«Московский городской педагогический уни-
верситет»,  кандидат  юридических  наук,  
доцент
г. Москва, Российская Федерация

М.С. Бурьянов,
эксперт  молодежной  группы  стран  СНГ 
МСЭ ООН (ITU UN), эксперт Молодежного 
совета  при Уполномоченном  по  правам  че- 
ловека  в  Российской  Федерации,  магистр 
юриспруденции
г. Москва, Российская Федерация

Современные общественные, а также 
иные с ними тесно взаимосвязанные отно-
шения все в большей степени оказываются 
подвержены влиянию глобальных процессов, 
постепенно формируя новую целостную вза-
имозависимую социально-экономическую 
реальность в масштабах планеты. Еще одной 
особенностью современности является суще-
ственное усиление роли глобальных цифро-
вых технологий в формировании упомянутой 
реальности, что делает актуальным иссле-
дование эволюции информационного права, 
призванного регулировать общественно-тех-
ноприроднокосмические взаимодействия в 
условиях цифровой глобализации. Следует 
согласиться с исследователями, отмечающими 
насущную необходимость пересмотра концеп-
туальных основ информационного права с уче-
том прихода «нового цивилизационного этапа» 
[1, с. 75-87]. Актуальность данного исследо-
вания возрастает в связи с появлением новых 
глобальных вызовов, связанных с внедрением 
глобальных цифровых технологий 4.0 [2].

Информация – это данные (сведения) об  
общественно-техноприроднокосмических вза- 
имодействиях, включая сведения о праве и 
информационных технологиях. Основные эта- 
пы развития информационных технологий: до- 
механический (3000 г. до н.э. ‒ 1450 г. н.э.);  

СЕКЦИЯ № 5
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интересах развития каждого человека без дис-
криминации. Это также значит, что современ-
ное право, в целом, неразрывно взаимосвязано 
с глобальными цифровыми технологиями и 
правами человека, выступающими ключевыми 
факторами перехода к устойчивому управляе-
мому человекоориентированному развитию.
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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ В МЕХАНИЗМЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

А.А. Вишневский,
профессор  кафедры  экономического  и  фи- 
нансового  права  УО  «БИП  –  Университет  
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цент
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В соответствии с Конституцией Респуб- 
лики Беларусь основным контролирующим 
органом является Комитет государственного 
контроля Республики Беларусь (далее ‒ КГК).

КГК является органом, осуществляю- 
щим контроль за исполнением республикан-

неразрывной связи с правами человека будет 
способствовать минимизации упомянутых 
правомочий и практическому воплощению 
прав человека.

В отличие от субъективных правомо-
чий, права человека:  закреплены в формах 
международного и внутригосударственного 
права; ориентированы на защиту первооснов 
жизнедеятельности человека; принадлежат 
каждому индивиду, а не только физическим и 
юридическим лицам (правоспособным и дее- 
способным); не являются симметричными и  
не зависят от обязанностей, в том числе по 
отношению к государству; не зависят от ка-
ких-либо юридических фактов, кроме рожде-
ния человека; связаны с обязанностями госу-
дарства и широкого круга лиц не совершать 
действий, направленных на их умаление, 
устранение, уничтожение; защищают челове-
ка от произвола государства и его представи-
телей [3, с. 50-61].

Как отмечают современные исследо-
ватели, «цифровизация дает определенную 
возможность отказаться в некоторых сферах 
от концепции субъективных публичных прав, 
обеспечивая, например, открытость и доступ-
ность информации, которой располагает го-
сударство, независимо от активных действий 
(запросов) частных лиц» [4, с. 122-146].

В условиях цифровизации глобальных 
процессов необходимо человекоориентиро-
ванное развитие информационного права 
[5, с. 97], что нашло отражение в материалах 
и деятельности Организации Объединенных 
Наций. По нашему мнению, на современном 
этапе информационное человекоориентиро-
ванное право в эпоху глобальных цифровых 
технологий 4.0 и 5.0 неразрывно взаимос-
вязано с необходимостью правового закре-
пления и реализации нового поколения гло-
бальных цифровых прав человека, концепция 
которых была разработана М.С. Бурьяновым в 
2020 году [2].

В итоге современное информацион-
ное право – это триединство науки, системы 
принципов и норм, учебных дисциплин и дву-
единство международного права и внутригосу-
дарственных правовых систем. Особо подчер-
кнем, что современное информационное право 
взаимосвязано не только с взаимодействием 
человека и информации (а именно создание, 
поиск, сбор, обработка, передача, хранение, 
накопление, распространение, потребление 
и использование различных данных), но и с 
доступностью цифровых технологий 4.0, воз-
можностями пользования соответствующими 
социальными благами (включая образование, 
здравоохранение, социальные услуги и др.) в 
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номической сфере, обеспечение финансовой  
безопасности государства; защита прав и за-
конных интересов граждан страны, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства и органи-
заций в экономической сфере; профилактика,  
выявление и пресечение преступлений и ад- 
министративных правонарушений в финансо-
вой сфере; производство дознания по уголов-
ным делам и ведение административного про-
цесса в соответствии с их компетенцией [3].

Таким образом, в связи с изменяющи-
мися внутренними и внешними угрозами фи-
нансовой безопасности Республики Беларусь 
включение Департамента финансовых рассле-
дований в структуру органов госконтроля су-
щественно расширило их полномочия в сфере 
обеспечения финансовой безопасности госу-
дарства. 

Первостепенными задачами Департа-
мента финансового мониторинга КГК Респу-
блики Беларусь является: принятие эффек-
тивных мер по предотвращению легализации 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансирования террористической деятель-
ности;  создание и обеспечение функциони-
рования автоматизированной системы учета, 
обработки и анализа информации о финансо-
вых операциях, подлежащих особому контро-
лю [4].

Для реализации возложенных на него 
полномочий Департамент финансового мони-
торинга использует в своей деятельности так 
называемый метод сетевого выявления, ко-
торый заключается в выявлении нарушений 
финансового законодательства путем тщатель-
ного анализа информационных баз данных 
по таким критериям как: оборот по счетам 
значительных денежных средств за непро-
должительный период времени; вероятное 
несоответствие предоставляемых налоговых 
деклараций  масштабам деловой активности 
плательщика; наличие множественных бартер-
ных договоров, договоров перевода долга на 
третье лицо; организационно-учредительских 
связей с субъектами хозяйствования, ранее 
проходившими по подозрению в совершении 
незаконных финансовых операций; несоответ-
ствие декларируемых доходов должностных 
лиц организации или учредителей  их факти-
ческим расходам и т.д.

Таким образом, для эффективности обе-
спечения финансовой безопасности государ-
ства должна иметь место система органов,  
способная взять на себя функцию поддержа-
ния экономики страны на безопасном уровне 
на основе четко определенных границ и кри-
териев государственного вмешательства в эко-
номику.

ского бюджета, использованием государствен-
ной собственности, исполнением актов Пре-
зидента, Парламента, Правительства и других 
государственных органов, регулирующих от-
ношения государственной собственности, хо-
зяйственные, финансовые и налоговые отно-
шения» [1].

Основными задачами Комитета госу-
дарственного контроля являются защита ин-
тересов государства от противоправных по-
сягательств в финансовой сфере, обеспечение 
его экономической безопасности. Также к его 
компетенции отнесено принятие эффективных 
мер по предотвращению легализации доходов, 
полученных преступным путем, и финансиро-
вания террористической деятельности [2].

Приоритетными направлениями дея- 
тельности КГК как субъекта системы обеспе-
чения финансовой безопасности Республики 
Беларусь являются контроль за обеспечением 
выполнения органами власти и управления, 
организациями параметров прогноза социаль-
но-экономического развития Республики Бе-
ларусь на определенный период. Важнейшим 
направлением является контроль за целевым 
и эффективным использованием бюджетных 
средств и государственной собственности, за 
соблюдением интересов государства в страте-
гически важных и высокодоходных отраслях 
экономики (банковская деятельность, страхо-
вание, энергетический комплекс, оборот по-
дакцизной продукции, лекарственных препа-
ратов, автомобильный бизнес и др.). Особая 
значимость придается контролю за деятель- 
ностью Правительства по обеспечению про-
движения отечественных товаров до конеч- 
ного потребителя с максимальным использо-
ванием собственной товаропроводящей сети, 
минимизация импорта и насыщение потреби-
тельского рынка отечественными товарами, 
мониторинг финансово-хозяйственной дея- 
тельности важных для государства предприя- 
тий и, в частности, складских запасов на них, 
повышение роли аудита эффективности ис-
пользования государственных средств и соб- 
ственности.

В целях реализации возложенных на Ко-
митет задач в его структуру входят Департа-
мент финансовых расследований (ДФР) и Де-
партамент финансового мониторинга (ДФМ) 
с правами юридических лиц и иные структур-
ные подразделения (комитеты государствен-
ного контроля областей и межрайонные ко- 
митеты государственного контроля).

Основными задачами органов финансо-
вых расследований являются: защита интере-
сов общества и государства от преступных и 
иных противоправных посягательств в эко-
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ К УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ═ ПРИВЛЕЧЕНИЕ

В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО?

И.В. Данько,
заведующий кафедрой экономического и фи-
нансового  права  УО  «БИП  –  Университет 
права  и  социально-информационных  тех- 
нологий»,  кандидат  юридических  наук,  до- 
цент
г. Минск, Республика Беларусь

В последние годы в Республике Беларусь 
осуществляется активная модернизация зако-
нодательства с тем, чтобы сделать его более 
эффективным, отвечающим современному со-
стоянию общественных отношений. При этом 
одни из наиболее существенных преобразова-
ний коснулись норм уголовно-процессуально-
го права, что не случайно, ведь, как указывал 
И.Я. Фойницкий, «уголовный процесс имеет 
высокое политическое значение» [1, c. 12]. В 
таких условиях большую роль играет качество 
языка закона, оперирование в нормотворче-
ской деятельности терминами, соответствую-
щими духу времени и общепризнанным меж-
дународным стандартам.

В этом смысле, несмотря на происходя-
щие изменения, в Уголовно-процессуальном 
кодексе Республики Беларусь (далее – УПК) 
остались нормы, влекущие некоторые вопро-
сы с точки  зрения  актуальности существу-
ющей редакции. В данном контексте интерес 
вызывает использование в отдельных статьях 
УПК формулировки «привлечение к уголов-
ной ответственности». Так, ч. 4 ст. 257 УПК 
предусматривает, что независимо от числа об-
виняемых, привлеченных к ответственности 
по уголовному делу, общий срок ознакомления 
их и их законных представителей, защитников 
с делом не может превышать одного месяца. 
Пункт 2 ст. 165 УПК допускает возможность 
выделения из уголовного дела в отдельное 
производство другое уголовное дело в отно-
шении несовершеннолетнего обвиняемого, 
привлеченного к уголовной ответственности 
вместе с совершеннолетними обвиняемыми. 
Часть 2 ст. 279 УПК устанавливает правило, 
согласно которому копия постановления су-
дьи о прекращении производства по делу на-
правляется прокурору, а также вручается лицу, 
привлекавшемуся к уголовной ответственно-
сти, и потерпевшему.

Очевидно, что под привлечением к уго-
ловной ответственности во всех перечислен-
ных ситуациях подразумевается привлечение 
в качестве обвиняемого. Тем самым законо-
датель презюмирует синонимичность данных 
категорий. Причем аналогичное понимание 

При определении системы органов обе-
спечения финансовой безопасности государ-
ства следует учитывать то обстоятельство, 
что их деятельность может осуществляться 
не только в условиях достаточно жесткого 
противостояния с другими странами на почве  
различного рода конфликтов (например, при-
менения экономических санкций, реализации 
антидемпинговых мер), но и в условиях вы- 
сокой степени вхождения в мировую либо  
региональную экономическую систему (в на-
шем случае, например, единое экономическое 
пространство).

Поэтому создание эффективно работаю- 
щей системы обеспечения финансовой без-
опасности возможно лишь при соблюдении 
определенных принципов ее организации, к 
числу которых следует отнести соответствие 
этой системы жизненно важным интересам 
личности, общества и государства.
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ванным, а также предъявлено с соблюдением 
установленного уголовно-процессуальным за-
коном порядка, тем не менее, оно, во-первых, 
носит предварительный, не окончательный 
характер, а во-вторых, в соответствии с прин-
ципом презумпции невиновности не может 
являться проявлением реализации уголовной 
ответственности. «Трактовка привлечения в 
качестве обвиняемого как привлечения к уго-
ловной ответственности или его этапа вступа-
ет в противоречие с презумпцией невиновно-
сти», – пишет С.В. Романов [5, с. 733].

Учитывая это, законодатель в Уголов- 
ном кодексе Республики Беларусь (далее –  
УК) отказался от использования термина  
«привлечение к уголовной ответственности» 
применительно к рассматриваемым отноше-
ниям. Статья 393 уголовного закона теперь 
называется «Привлечение в качестве обви- 
няемого заведомо невиновного». При этом  
из анализа ч. 2 и 4 ст. 83 УК однозначно вы-
текает вывод о том, что уголовный закон свя-
зывает момент привлечения лица к уголов- 
ной ответственности со вступлением в закон-
ную силу обвинительного приговора суда.  
Тем удивительнее выглядит сохранение в  
действующем УПК норм, отождествляющих  
привлечение в качестве обвиняемого и при-
влечение к уголовной ответственности. В  
этой связи в УПК следует внести изменения, 
направленные на устранение подобного дис-
баланса путем исключения из соответствую- 
щих статей данного закона упоминания о при-
влечении к уголовной ответственности.
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текста УПК демонстрирует и высшее звено су-
дебной системы в п. 7 постановления Пленума 
Верховного Суда Республики Беларусь № 6 от 
26.09.2002 года «О некоторых вопросах при-
менения уголовно-процессуального закона в 
суде первой инстанции».

Думается, такое отождествление во 
многом обусловлено терминологией ранее 
действовавшего в Беларуси уголовного зако-
на, который предусматривал ответственность 
лица, производящего дознание, следователя, 
прокурора за привлечение заведомо невино-
вного к уголовной ответственности (ст. 172 
Уголовного кодекса БССР 1960 года). Субъек-
ты указанного преступления привлечь лицо к 
уголовной ответственности могли лишь одним 
способом – путем вынесения постановления о 
привлечении в качестве обвиняемого. В целом, 
в советской правовой доктрине сложилось до-
вольно устойчивая точка зрения об использо-
вании термина «привлечение к уголовной от-
ветственности» в отрыве от обвинительного 
приговора. Например, по мнению Л.М. Карне-
евой, привлечение к уголовной ответственно-
сти представляет собой единовременный акт, 
совпадающий с актом привлечения в качестве 
обвиняемого [2, с. 16]. Схожего взгляда при-
держивался В.З. Лукашевич [3, с. 44]. Подоб-
ный подход, кстати, сохранился до сих пор 
в законодательстве и науке отдельных стран 
бывшего СССР. Так, М.Ч. Коганов, основыва-
ясь на нормах действующего Уголовного ко-
декса Республики Казахстан, утверждает, что 
незаконное привлечение лица к уголовной от-
ветственности «главным образом, зарождается 
в недрах досудебного уголовного процесса… 
и считается оконченным с момента вынесения 
следователем постановления о привлечении 
лица в качестве обвиняемого» [4, с. 92].

Между тем отождествление этих двух 
категорий и подмена одного понятия другим 
вряд ли отвечает концептуальным основам 
уголовной политики белорусского государ-
ства и международно-правовым стандартам. В 
частности, наступление уголовной ответствен-
ности сопряжено с осуждением судом вино-
вного за совершение запрещенного уголов-
ным законом общественно опасного деяния, 
и имеет уголовно-правовую природу. В свою 
очередь, привлечение лица в качестве обвиня-
емого является уголовно-процессуальным по-
нятием, суть которого предопределена сфор-
мулированным и выдвинутым следователем 
утверждением обвинительного (уличающего) 
характера о причастности конкретного граж-
данина к совершению преступления. Невзи-
рая на то, что указанное утверждение должно 
быть законным, обоснованным и мотивиро-
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Третьим фактором, влияющим на на-
логовую безопасность государства, является 
эффективность системы сбора налогов. Это 
включает в себя не только исполнение нало- 
говых обязательств самими налогоплатель- 
щиками, но и правильную организацию на-
логовых органов. Оперативность и точность  
расчетов, а также минимизация бюрократи-
ческих процедур способствуют повышению  
эффективности системы сбора налогов и сни-
жению возможных рисков.

Дополнительными показателями нало- 
говой безопасности являются уровень со-
крытия налогов и степень коррупции в сфере 
налоговых отношений. Чем ниже эти показа- 
тели, тем более стабильна и безопасна нало-
говая система государства. Противодействие 
сокрытию доходов и борьба с коррупцией – 
важные задачи налоговых органов, которые 
напрямую влияют на общую налоговую безо-
пасность страны.

В целом, анализ и понимание данных 
критериев и показателей налоговой безопас- 
ности позволяют государству разрабатывать 
эффективную налоговую политику, обеспе- 
чивать стабильный доход от налогов и мини-
мизировать риски финансовых потерь и не- 
гативных последствий для экономики и об- 
щества.

Механизм обеспечения налоговой безо-
пасности государства является фундаменталь-
ной составляющей современной налоговой 
системы. Он основывается на комплексе пра-
вовых, организационных и технических ме-
роприятий, направленных на предотвращение 
налоговых правонарушений, обеспечение эф-
фективного контроля за соблюдением налого-
вого законодательства и обеспечение стабиль-
ности финансовых ресурсов государства.

В первую очередь, механизм обеспече-
ния налоговой безопасности включает пра-
вовые инструменты − совершенствование 
налогового законодательства, разработка эф-
фективных и жестких санкций за налоговые 
правонарушения, преступления. Законы, уста-
навливающие порядок уплаты налогов, обя-
занности налогоплательщиков и права налого-
вых органов, создают фундаментальную базу 
для обеспечения налоговой безопасности.

Организационные меры также имеют 
важное значение. Они включают в себя созда-
ние специализированных налоговых органов 
и служб, ответственных за сбор и контроль за 
уплатой налогов. Эти органы осуществляют 
мониторинг налоговых обязательств и про- 
водят проверки финансовой деятельности  
предприятий и граждан. Кроме того, органи- 

НАЛОГОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСУДАРСТВА

И.Н. Дудко,
старший преподаватель кафедры специаль-
ных  юридических  дисциплин  Гродненского 
филиала УО «БИП – Университет права и 
социально-информационных технологий»
г. Гродно, Республика Беларусь

Важнейший элемент экономической 
безопасности страны в современных услови-
ях – налоговая безопасность. Под налоговой 
безопасностью государства следует понимать 
одну из подсистем национальной безопасно-
сти государства, представляющую собой со-
стояние системы налогообложения, при кото-
рой обеспечивается гарантированная защита и 
гармоничное развитие всей налоговой систе-
мы государства, эффективное использование 
налоговых инструментов для защиты наци-
ональных интересов государства, поддержа-
нию социально-экономической стабильности 
общества, а также формирование достаточных 
государству финансовых ресурсов, успешное 
противостояние существующим угрозам нало-
говой безопасности [1, с. 53].

Сущность налоговой безопасности реа- 
лизуется в системе ее критериев и показате- 
лей − основных факторов, определяющих 
уровень финансовой стабильности и эффек-
тивности налоговой системы государства.  
Рассмотрение данных критериев и показате-
лей позволяет оценить, насколько государ- 
ство способно обеспечить стабильные и пред-
сказуемые доходы от налогов, а также защи-
тить их от потенциальных угроз и рисков.

Одним из ключевых критериев налого-
вой безопасности является стабильность на- 
логового законодательства. Наличие прозрач-
ных и предсказуемых правил, а также мини-
мальное количество изменений в норматив- 
ных актах создают благоприятную среду для 
налогоплательщиков. Более того, стабиль-
ность налогового законодательства способ-
ствует росту инвестиций и развитию эконо- 
мики государства.

Вторым важным критерием является  
справедливость налоговой системы. Равно-
правность перед законом и равная обязан-
ность по уплате налогов для всех граждан и 
организаций не только содействуют доверию  
в обществе, но и мотивируют налогоплатель-
щиков соблюдать налоговые обязательства и 
не искать способы уклониться от уплаты на-
логов.
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демия»,  кандидат  экономических  наук,  до-
цент

Одна из наиболее значимых проблем, 
с которыми сталкивается человечество, – это 
проблема продовольственного обеспечения. 
Она занимает центральное положение в аг- 
рарной политике всех стран мира. Но иссле- 
дования продовольственной проблемы пока-
зывают, что дефицит продовольствия сохра-
нится в долгосрочной перспективе. Это свя-
зано со множеством факторов, но основной 
причиной является рост численности населе-
ния. Спрос на продукты питания превышает 
их предложение. Поэтому резкие, коренные 
изменения могут повлечь негативные послед-
ствия. Следовательно, необходимо развивать 
отрасль постепенно, устойчиво.

Республика Беларусь является государ-
ством, в котором сельское хозяйство играет 
важную роль. Около 6,8% ВВП страны 
приходится на сельское хозяйство и более  
251 тыс. человек занято в этой сфере [1].  
4 марта 2019 года была принята Директива 
№ 6 «О развитии села и повышении эффек- 
тивности аграрной отрасли», в которой под- 
черкивается системообразующая роль агро-
промышленного комплекса и сельского хозяй-
ства в экономике. Данным документом опре-
делены основные цели развития этой отрасли:

1. Обеспечить устойчивое развитие и 
функционирование агропромышленного ком-
плекса.

2. Проводить конкурентную экономиче-
скую политику, направленную на достижение 
эффективного функционирования рынка сель-
скохозяйственной продукции и продуктов пи-
тания.

зационные меры включают в себя также обу- 
чение и повышение квалификации сотруд- 
ников налоговых органов для эффективного 
применения налогового законодательства и 
обнаружение нарушений в сфере налогооб- 
ложения.

Важную роль играют и технические 
меры в обеспечении налоговой безопасности 
государства. Они включают в себя разработку 
и использование современных информацион-
ных технологий для автоматизации процессов 
учета и контроля налоговых платежей. Такие 
технические средства позволяют эффективно 
отслеживать движение финансовых средств, 
выявлять необоснованные налоговые льготы и 
манипуляции с финансовой отчетностью.

В целом, механизм обеспечения на-
логовой безопасности государства требует 
комплексного подхода и согласованного вза-
имодействия всех участников налоговой си-
стемы – государства и налогоплательщиков. 
Только таким образом можно обеспечить эф-
фективный сбор и использование налоговых 
средств для поддержания финансовой ста-
бильности государства, развития экономики и 
социальной защиты населения.

Таким образом, налоговая безопасность 
государства является гарантом стабильности 
и устойчивости налоговой сферы, обеспечи- 
вает справедливость распределения налогово-
го бремени и создает условия для процвета- 
ния экономики и благосостояния граждан, и 
в целом играет ключевую роль в экономиче- 
ском развитии страны.
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было так, но буквально через несколько лет 
на месте торфяных почв с высоким потенци-
альным плодородием по разным причинам 
образуются антропогенные минеральные, 
преимущественно песчаные почвы с низким 
плодородием и экологической устойчивостью. 
Цели устойчивого развития предполагают ре-
шение таких проблем.

Цель 8 – содействие поступательному, 
всеохватному и устойчивому экономическому 
росту, полной и производительной занятости и 
достойной работе для всех – важнейшая цель 
для развития сельских территорий. Урбаниза-
ция прогрессирует по всему миру с каждым 
годом. Наша страна не исключение, и можно с 
уверенностью сказать, что деревни постепен-
но исчезают. Молодежь не видит будущего в 
сельской местности и уходит, а там постепен-
но остается лишь пожилое население. Оно не 
способно обеспечить долгосрочное функцио-
нирование и развитие сельскохозяйственных 
территорий, что может привести к упадку от-
расли. Для привлечения новых кадров в село 
необходимо предоставить постоянную работу, 
повысить заработную плату и сделать сель-
хозпредприятия конкурентоспособнее.

Еще одна важная цель – это цель 4:  
обеспечение всеохватного и справедливо-
го качественного образования и поощрение 
возможности обучения на протяжении всей 
жизни для всех. Оно является фундаментом 
для успеха государства. Чем лучше образова-
ние населения, тем увереннее мы можем смо-
треть в будущее. Если Республика Беларусь 
достигнет этой цели, она сможет обеспечить 
еще более квалифицированные кадры во всех 
сферах деятельности и укрепить свои позиции 
на международной арене. Это относится и к 
сельскому хозяйству, поскольку качественное 
образование в этой области поможет повысить 
эффективность работы сельскохозяйственного 
сектора, внести новые идеи в развитие сель-
ских территорий и привлечь новые кадры.

Конечно, существуют и другие цели, 
которые могут помочь развитию села, но мы 
считаем, что описанные выше пункты явля-
ются основополагающими. Наше государ-
ство должно стремиться к их достижению и 
совершенствованию сельскохозяйственного 
сектора, поскольку это может стать одной из 
причин экономического роста, повышения 
конкурентоспособности сельхозорганизаций и 
стабильной жизни граждан, и, что самое важ-
ное, продовольственной безопасности страны. 
Республика Беларусь движется к исполнению 
этих целей, на сколько это позволяют финан-
совые и административные возможности.

3. Осуществлять устойчивое развитие 
территории сельской местности, стимулиро-
вать занятость сельского населения и повы-
шать уровень его жизни.

4. Оценивать работу руководящих ка-
дров всех уровней в сельском хозяйстве в за- 
висимости от показателей состояния произ- 
водственно-технологической, исполнитель-
ской и трудовой дисциплины, обеспечения 
здоровых и безопасных условий труда в воз-
главляемых ими областях, районах и органи-
зациях.

5. Обеспечить подготовку высококвали-
фицированных кадров для сельскохозяйствен-
ного производства.

Однако необходимо признать, что сель-
ское хозяйство сталкивается с рядом про-
блем. Коллективная система хозяйствования, 
унаследованная от СССР, является наиболее 
распространенной в Беларуси. Однако в на-
шем государстве активно развивается госу-
дарственно-частное партнёрство, в т.ч. в АПК 
успешно действуют множество крестьянских 
(фермерских) хозяйств.

В сентябре 2015 года ООН приняла «По-
вестку до 2030 года», которая включает в себя 
17 целей устойчивого развития и 169 задач. 
Цели в области устойчивого развития являют-
ся своеобразным призывом к действию всех 
стран – бедных, богатых и среднеразвитых. 
Он нацелен на улучшение благосостояния и 
защиту нашей планеты [2]. Планируется, что 
эти цели будут достигнуты к 2030 году. Бела-
русь уже начала работу по реализации этой по-
вестки и предприняла значительные шаги на 
национальном уровне. Для координации дея-
тельности по достижению Целей устойчивого 
развития был учрежден пост Национального 
координатора Указом Президента Республики 
Беларусь от 25 мая 2017 года № 181.

Реализация этих целей затрагивает прак-
тически все сферы жизни и может поднять 
наше государство на новый уровень разви-
тия. Таким образом, сельскохозяйственная 
сфера также получает внимание. Некоторые 
из целей непосредственно связаны с ней. На-
пример, цель 15 подразумевает защиту и вос-
становление экосистем суши, и содействие их 
рациональному использованию, рациональное 
лесопользование, борьба с опустыниванием, 
прекращение и обращение вспять процесса 
деградации земель и прекращение процесса 
утраты биоразнообразия. В 1960 – 1970 годы 
на территории нашей страны проводилась 
большая работа по осушению болот. Предпо-
лагалось, что это приведет к образованию пло-
довитых торфяных почв. И это действительно 
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действуют различные образовательные учреж-
дения, занимающиеся подготовкой специали-
стов в области информационных технологий и 
безопасности [2].

В-третьих, в Республике Беларусь су-
ществует определенная методика расследо-
вания преступлений в сфере компьютерной 
безопасности. Она базируется на применении 
современных технологий и методов анализа 
цифровых следов, а также на сотрудничестве с 
экспертами в области информационных техно-
логий и безопасности. В рамках этой методики 
проводятся различные исследования и анали-
зируются аспекты компьютерных преступле-
ний, включая их типы, методы совершения, 
последствия и т.д. [1].

Расследования преступлений в сфе-
ре компьютерной безопасности – это важная 
область деятельности правоохранительных 
органов, связанная с исследованием компью-
терных систем, программного обеспечения, 
цифровых следов и других аспектов компью-
терной технологии для выявления и пресече-
ния преступных действий в сети.

При расследовании преступлений в сфе-
ре компьютерной безопасности особое вни-
мание уделяется типичным следам, которые 
могут свидетельствовать о совершении пре-
ступления. Это могут быть следы на жестких 
дисках, в логах системных файлов, в записях 
сетевого трафика и т.д.

Также важным аспектом расследования 
является личностная характеристика преступ-
ника. В отличие от обычных, преступления в 
сфере компьютерной безопасности соверша-
ются часто людьми, которые имеют высокий 
уровень знаний в области информационных 
технологий. Изучение личности преступника 
может помочь определить его мотивы и воз-
можные действия в будущем [1].

Личность потерпевшего играет важную 
роль в сфере компьютерных преступлений. В 
роли потерпевшего может выступать как от-
дельный человек, так и организация, которая 
пострадала от преступления, связанного с ком-
пьютерной безопасностью.

В настоящее время существует множе-
ство технологий и методик расследования ком-
пьютерных преступлений, которые использу-
ются в Республике Беларусь. Некоторые из них 
включают сбор и анализ данных о действиях 
злоумышленников в сети, изучение компью-
терных систем и программного обеспечения, 
анализ цифровых следов, а также проведение  
киберэкспертизы. Все эти методики позволяют 
определить характер преступления, идентифи-
цировать его авторов и обеспечить материалы 
для дальнейшего судебного преследования.
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Анализ научной разработанности ме-
тодики расследования преступлений в сфере 
компьютерной безопасности в Республике Бе-
ларусь позволяет выявить несколько ключе-
вых моментов.

Во-первых, следует отметить, что в Ре-
спублике Беларусь существует законодатель-
ство, регулирующее вопросы компьютерной 
безопасности, в том числе и расследования 
преступлений в этой сфере. В частности, в 
Уголовном кодексе определены виды компью-
терных преступлений и установлены соответ-
ствующие наказания. Кроме того, в Беларуси 
существуют различные нормативно-правовые 
акты, регулирующие вопросы информацион-
ной безопасности, например, Закон Республи-
ки Беларусь «Об информации, информатиза-
ции и защите информации» и другие [1].

Во-вторых, в Республике Беларусь су-
ществует достаточно развитая научно-иссле-
довательская база в области компьютерной 
безопасности. Например, в стране действует  
Объединенный институт проблем информа-
тики НАН РБ, лаборатория защиты информа- 
ции которого занимается проведением науч-
ных исследований в области информацион-
ных технологий, в том числе и вопросов без-
опасности. Кроме того, в Республике Беларусь 
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лений в Республике Беларусь достаточно раз-
вита и включает в себя использование различ-
ных технологий и методов, таких как анализ 
цифровых следов, проведение киберэкспер-
тизы и использование искусственного интел-
лекта и машинного обучения. Однако в связи 
с быстрым развитием компьютерных техно-
логий и возникновением новых видов кибер-
преступлений правоохранительным органам 
Республики Беларусь необходимо постоянно 
обновлять свои методики и компетенции в 
области информационных технологий и ком-
пьютерной безопасности, чтобы обеспечить 
эффективность расследования и защитить 
граждан от киберугроз.

Также следует отметить, что расследо-
вание компьютерных преступлений является 
сложным и многогранным процессом, кото-
рый требует высокой квалификации и специ-
альных знаний сотрудников правоохранитель-
ных органов. Поэтому, помимо использования 
специализированного программного обеспе-
чения и технологий, также важна подготовка 
и обучение сотрудников правоохранительных 
органов, которые занимаются расследованием 
киберпреступлений. В этом вопросе правоох-
ранительным органам Республики Беларусь 
необходимо обеспечить не только професси-
ональную подготовку сотрудников, но и по-
стоянное повышение их квалификации, чтобы 
они могли эффективно бороться с киберугро-
зами и обеспечивать информационную безо-
пасность страны [5].

Кроме того, важно обратить внимание 
на международное сотрудничество в области 
борьбы с киберпреступностью. Современные 
киберпреступники не ограничиваются терри-
торией одной страны, и многие преступления 
совершаются через Интернет из других стран. 
Поэтому сотрудничество между правоохра-
нительными органами разных стран являет-
ся необходимым условием для эффективной 
борьбы с киберпреступностью. В этом вопро-
се Республика Беларусь активно участвует в 
международном сотрудничестве, подписывая 
соответствующие договоры и соглашения и 
участвуя в международных проектах по борь-
бе с киберпреступностью [2].

Однако существует необходимость в соз-
дании более эффективной системы предотвра-
щения компьютерных преступлений. Важно 
разработать меры, формирующие политику 
защиты информации и обеспечения сетевой 
безопасности, соответствующие современным 
технологиям и угрозам. Немаловажно обучать 
пользователей основам информационной без-
опасности, чтобы они могли защитить себя и 
свою информацию от киберугроз [3].

Большинство следователей считают, что 
для правильной постановки вопросов перед 
экспертом, при назначении экспертизы, удобно 
использовать перечень типовых вопросов [3].

Однако, необходимо отметить, что в на-
стоящее время наблюдается резкий рост техно-
логий и появление новых видов компьютерных 
преступлений, сложных для расследования. В 
связи с этим правоохранительным органам Бе-
ларуси следует обновлять свои методики рас-
следования и обеспечивать своих сотрудников 
необходимыми знаниями и компетенциями в 
области информационных технологий и ком-
пьютерной безопасности.

В частности, в настоящее время активно 
развивается методика исследования кибератак 
с использованием искусственного интеллекта 
и машинного обучения. Это позволяет быстро 
и точно определить признаки кибератаки и 
принять меры по ее пресечению. Также су-
ществует направление в исследовании кибер-
преступлений, связанных с использованием 
блокчейн-технологий, которые могут быть 
сложными для исследования, но в то же вре-
мя имеют большой потенциал для преступных 
действий [4].

Следует отметить, что в процессе рас-
следования компьютерных преступлений пра-
воохранительные органы могут сталкиваться 
с некоторыми вызовами и ограничениями. В 
частности, это может выражаться в ограниче-
нии доступа к некоторым цифровым материа-
лам и данным, являющихся зашифрованными, 
а также уязвимости в сетевых системах, ис-
пользуемых злоумышленниками для скрытия 
своих преступных действий.

Для преодоления этих проблем право-
охранительные органы Республики Беларусь 
используют различные методы и технологии, 
такие как использование специализирован-
ного программного обеспечения для взлома 
паролей и дешифровки данных, а также про-
ведение анализа зашифрованных файлов с по-
мощью специализированных технологий.

Важно отметить, что методика рассле-
дования компьютерных преступлений должна 
быть четко определена и регулироваться зако-
нодательством. Это позволяет гарантировать 
права и свободы граждан, а также обеспечи-
вает законность и объективность расследова-
ния. В Республике Беларусь законодательство 
в области информационной безопасности до-
статочно развито и регулирует использование 
методов и технологий расследования, что яв-
ляется положительным фактором для развития 
данной области.

В целом, можно сделать вывод, что ме-
тодика расследования компьютерных преступ- 
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Современный этап развития информа-
ционного общества предполагает широкое ис-
пользование системы алгоритмов в различных 
сферах государственной деятельности и госу-
дарственного управления. Принятие решений 
на основе алгоритмов проникает в сферу пра-
восудия. Искусственный интеллект стал одной 
из самых быстроразвивающихся технологий 
благодаря своему безграничному потенциалу 
использования в различных областях знаний, 
в том числе и в юриспруденции.

Судьям ежедневно необходимо затрачи-
вать значительный интеллектуальный ресурс 
для анализа, обобщения и поиска различной 
юридической информации, а наиболее слож-
ным является принятие конечного судебного 
акта. Учитывая с каждым годом возрастаю-
щую нагрузку на судей, прежние методы по-
вышения качественной статистики становятся 
менее эффективными. Поиск и внедрение со-
временных технологий является закономер-
ным ответом вызовам времени. Одной из та-
ких технологий может стать искусственный 
интеллект (далее – ИИ).

В доктрине нет однозначного ответа 
на вопрос о сущности ИИ. Ученый и судья 
П.М. Морхат определяет ИИ как полностью 
или частично автономную самоорганизую- 
щую компьютерно-программную виртуаль-
ную, киберфизическую или биокибернетиче-
скую систему (юнит) [1, с. 6-11]. ИИ – циф-
ровая имитация мыслительного процесса 
человека, в нашей ситуации конкретной про-
фессии – судьи.

В декабре 2018 года появился первый 
международный акт, специально посвящен-
ный использованию искусственного интеллек-
та в правосудии – это Европейская этическая 

Таким образом, можно заключить, что 
методика расследования компьютерных пре-
ступлений в Республике Беларусь достаточно 
эффективна, однако требует постоянного со-
вершенствования и развития. При этом важ-
но поддерживать соответствующий уровень 
международного сотрудничества в борьбе с 
киберпреступностью и обеспечивать соот-
ветствующую современным угрозам про-
фессиональную подготовку и квалификацию 
сотрудников правоохранительных органов 
для эффективного противостояния киберугро-
зам [2].
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Как показывает практика внедрения и 
использования ИИ в судебной деятельности, 
наиболее эффективным является использо-
вание модели «слабого» ИИ, который выпол- 
няет вспомогательные функции при подго- 
товке судебного акта судьей. В отличие от  
продвинутой модели «сильного» ИИ слабый 
обладает наименьшей самостоятельностью и 
больше зависит от оператора человека. 

Такие модели имеют ограниченный на-
бор функций-инструментов: извлечение юри-
дических сущностей из документов, обобще-
ние юридических документов и информации, 
анализ судебного акта на актуальность исполь-
зованных правовых норм и т.д.

Основной задачей применения искус-
ственного интеллекта в судебной работе долж- 
но стать сокращение времени, которое затра-
чивают судьи и их помощники для выпол-
нения расчетов различных процессуальных 
сроков и сумм, обобщения представленных 
документов, сверка доказательств для выяв-
ления расхождений и пробелов, подлежащих 
дополнительному уточнению.

На сегодняшний день уже существуют 
нейросети, позволяющие выполнять описан-
ные выше задачи на высоком уровне, однако 
все они разрознены и не имеют специфической 
базы для глубокого насыщения правовыми  
знаниями. Интеграция нейросетей с агрегато-
рами юридических нормативных документов 
(КонсультантПлюс, Гарант, ЭТАЛОН-ONLINE 
и их аналоги) позволят в значительной степе-
ни приблизить внедрение подобных техноло-
гий в судебные органы власти. 

В заключении можно отметить, что тех-
нология искусственного интеллекта становит-
ся совершеннее с каждым днем и применяется 
уже во многих областях профессиональной 
деятельности. В развитых и развивающихся 
зарубежных странах юристы, в том числе и су-
дьи, активно пользуются достижениями этой 
технологии и вопрос разработки отечествен-
ных аналогичных систем является своевре-
менным, требующим скорейшего разрешения. 
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хартия о применении искусственного интел-
лекта в судебных системах, утвержденная Ев-
ропейской комиссией по эффективности пра-
восудия Совета Европы [2].

В Хартии сформулированы пять принци-
пов применения искусственного интеллекта: 
соблюдения прав человека, запрета дискри-
минации, качества и безопасности, принцип 
прозрачности и принцип пользовательского 
контроля, который подразумевает, что реше-
ние искусственного интеллекта не является 
обязательным для судьи.

В развитых и развивающийся странах 
искусственный интеллект используется в ра-
боте местных судебных систем с различной 
долей интеграции.

Так, в Соединенных Штатах Амери-
ки работает платформа LexMachine, которая 
позволяет предсказывать результат разреше-
ния дела посредством анализа информации, 
в Великобритании действует система Money 
Claim Online, представляющая собой способ 
осуществления электронного приказного про-
изводства посредством машинного обучения. 
Приближенный к «сильному» интеллект пред-
ставлен в форме «электронных судов» Канады 
и Нидерландов, применяемый в типовых ма-
лозначительных судебных делах. 

Отдельного внимания заслуживает по-
зитивный опыт Аргентины, где в 2021 году 
внедрена программа Prometea, которая само-
стоятельно анализирует обстоятельства дела 
и выносит решение, а судьи, после прочтения, 
утверждают их. Практически в ста процентах 
случаев аргентинские судьи остаются соглас-
ны с решением искусственного интеллекта.

В Китае искусственный интеллект актив-
но используется для написания уже готовых 
судебных актов по типовым спорам. Китай-
ские технологии направлены на формирование 
единообразной судебной практики путем ана-
лиза всех выносимых решений, в том числе и 
написанных самими судьями.

Как полагают исследователи, ИИ еще  
далек от того, чтобы соревноваться с чело-
веком в применении судейского усмотрения 
[3, с. 91-107]. В 2021 году в США прове-
ли эксперимент с использованием системы  
COMPAS – ИИ, имитирующего судью на осно- 
ве более 100 различных показателей. В иссле-
довании решения системы COMPAS сравнива-
ли с решениями, принимаемыми фокус-груп-
пой людей без юридического образования. В 
результате точность решений составила 65 и 
68 процентов не в пользу ИИ. В иных подоб-
ных экспериментах ИИ также не показывал 
результатов, оправдывающих сложность и до-
роговизну его разработки внедрения.
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ского стимулирования, во многом зависит не 
только эффективность и результативность ре-
ального сектора экономики, но и разрешение 
противоречий, возникающих вследствие недо-
статочной согласованности экологических и 
экономических интересов общества.

В Законе Республики Беларусь от 26 но-
ября 1992 г. № 1982-XII «Об охране окружаю-
щей среды» экономическое стимулирование в 
области охраны окружающей среды и устой-
чивого природопользования определено не 
только в качестве меры экономического меха-
низма охраны окружающей среды и природо-
пользования (ст. 40), но и в качестве принципа 
(ст. 4) и одного из направлений государствен-
ной политики Республики Беларусь охраны 
окружающей среды (ст. 7). Однако в научной и 
учебной литературе, затрагивающей проблемы 
охраны окружающей среды, уделяется недо-
статочное внимание правовому обеспечению 
мер экономического стимулирования охраны 
окружающей среды и устойчивого природо-
пользования. Как правило, только отмечается, 
что «экономическое стимулирование является 
одним из способов решения проблем охраны 
окружающей среды путем поощрения пред-
принимательской деятельности, в процессе 
которой решаются вопросы охраны природы» 
[2, с. 181]; «установление мер экономического 
стимулирования в области охраны окружаю-
щей среды осуществляется с целью создания 
условий экономической заинтересованности 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей в реализации природоохранных 
мероприятий в процессе осуществления своей 
деятельности» [3, с. 200] и т.д.

Закон Республики Беларусь от 27 дека-
бря 2010 г. № 204-3 «О возобновляемых источ-
никах энергии» также в качестве одного из 
принципов государственной политики в сфере 
использования возобновляемых источников 
энергии определяет «государственную под-
держку и стимулирование использования воз-
обновляемых источников энергии» (ст. 4). В 
качестве одного из направлений государствен-
ного регулирования в сфере использования 
возобновляемых источников энергии Законом 
предусмотрено «создание системы финансо-
во-экономических механизмов, обеспечива-
ющих экономическую заинтересованность 
юридических и физических лиц, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, в исполь-
зовании возобновляемых источников энергии, 
потреблении энергии, производимой из возоб-
новляемых источников энергии» (ст. 6). Кроме 
того, юридическим и физическим лицам, в том 
числе индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим инвестиционную, научную, 

3. РАПСИ. Совет Европы принял хар- 
тию о применении искусственного интеллек-
та [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа: 
http : // www . rapsinews . ru / international _ news. ‒ 
Дата доступа: 19.03.2024.
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В Республике Беларусь сохраняется тен-
денция роста совокупных расходов на охрану 
окружающей среды. По данным статистики 
за 2022 год (рисунок 1) расходы составили в 
совокупности 1 183,5 млн. рублей (за 2020 г. – 
1 018,5; 2021 г. – 1 139,7) [1].

Рисунок 1 – Совокупные расходы на охрану
окружающей среды, млн. рублей

Выделение мер экономического стиму-
лирования в рамках устойчивого природо-
пользования является обоснованным. В то же 
время создание эффективно функционирую-
щих мер экономического стимулирования – 
достаточно сложная проблема, поскольку от  
того, как построена система мер экономиче-



386

организациями (кроме бюджетных органи-
заций) в затраты по производству и реализа-
ции товаров (работ, услуг), имущественных 
прав». Статья 261 Налогового кодекса также 
предусматривает, что «суммы налога за добы-
чу (изъятие) природных ресурсов включают-
ся организациями в затраты по производству 
и реализации товаров (работ, услуг), имуще-
ственных прав, а индивидуальными предпри-
нимателями – в расходы, учитываемые при 
исчислении подоходного налога с физических 
лиц».

Таким образом, с учетом изложенно-
го анализ национального законодательства 
позволяет выделить меры экономического 
стимулирования охраны окружающей среды 
и устойчивого природопользования: льготы 
(налоговые, кредитные и иные); ускоренная 
амортизация оборудования и других объектов, 
предназначенных для охраны и оздоровления 
окружающей среды; оказание юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям 
государственной поддержки, в том числе пу-
тем выделения бюджетных субсидий, ссуд, 
займов; материальное поощрение граждан, в 
том числе должностных лиц и иных работни-
ков юридических лиц, эффективно осущест-
вляющих охрану природных объектов (рас-
тительного, животного мира); экологическая 
сертификация, экологическое страхование 
[4, с. 225] и др.

Наиболее распространенные и исполь-
зуемые на практике средства экономического 
стимулирования охраны окружающей среды и 
устойчивого природопользования – налоги и 
льготы по ним. С одной стороны, налоги при-
водят к снижению нагрузки на окружающую 
среду и природные ресурсы. С другой сторо-
ны, они повышают стоимость продукции и тем 
самым перекладывают уплату налога на поку-
пателя. Все вышеперечисленные меры направ-
лены на снижение негативного воздействия в 
области охраны окружающей среды.
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инновационную и другие виды деятельности 
по использованию возобновляемых источни-
ков энергии, оказываются меры государствен-
ной поддержки в виде формирования ценовой 
политики, направленной на стимулирование 
использования возобновляемых источников 
энергии, а также энергии, производимой из 
возобновляемых источников энергии; стиму-
лирования инвестиционной деятельности, в 
том числе создания благоприятных условий 
национальным и иностранным инвесторам; 
установления налоговых и иных льгот в соот-
ветствии с законодательными актами и др.

В то же время  Закон Республики Бе-
ларусь от 14 июня 2003 г. № 205-3 «О рас-
тительном мире», закрепляя экономическое 
стимулирование в качестве отдельной меры 
экономического механизма обращения с объ-
ектами растительного мира (ст. 59), предусма-
тривает, что экономическое стимулирование 
рационального обращения с объектами расти-
тельного мира может осуществляться путем 
установления «льгот при обеспечении рацио-
нального обращения с объектами растительно-
го мира; материального поощрения граждан, 
в том числе должностных лиц и иных работ-
ников юридических лиц, эффективно осу-
ществляющих охрану объектов растительного 
мира, в порядке, установленном законодатель-
ством Республики Беларусь, и иные виды эко-
номического стимулирования рационального 
обращения с объектами растительного мира» 
(ст. 61).

Налоговый кодекс Республики Бела-
русь (Особенная часть) от 29 декабря 2009 г. 
№ 71-3 (далее ‒ Налоговый кодекс) регулирует 
порядок взимания земельного налога, эколо-
гического налога, налога за добычу (изъятие) 
природных ресурсов. Например, объектом зе-
мельного налога выступают земельные участ-
ки (ст. 238). Объекты экологического налога: 
сброс сточных вод в окружающую среду на 
основании разрешений на специальное во-
допользование или комплексных природоох-
ранных разрешений; хранение отходов про-
изводства; захоронение отходов производства 
(ст. 247). Кроме того, в ст. 228 Налогового 
кодекса предусмотрена мера экономического 
стимулирования по налогу на недвижимость, 
согласно которой освобождаются от налога 
на недвижимость плательщиков-организаций 
капитальные строения (здания, сооружения), 
их части, предназначенные для охраны окру-
жающей среды и улучшения экологической 
обстановки по перечню, утвержденному Пре-
зидентом Республики Беларусь (п. 1.8). По 
общему правилу п. 1 ст. 228 Налогового ко-
декса «суммы земельного налога включаются 
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ственной системы охраны окружающей среды 
и рационального использования природных 
ресурсов, неотъемлемым направлением кото-
рой является экономический механизм, стиму-
лирующий рациональное использование при-
родных ресурсов [1, c. 177].

Самостоятельным элементом экономи-
ческого механизма охраны окружающей сре-
ды признано экологическое страхование, что 
в результате позволяет определить его в каче-
стве одного из способов обеспечения эколо-
гической безопасности государства. В данной 
связи теоретические и практические подходы 
к отношениям экологического страхования 
должны рассматриваться в ракурсе обеспече-
ния экологической безопасности Республики 
Беларусь с учетом ее целей, задач и способов 
их реализации.

Экологическое страхование – это один 
из наиболее эффективных инструментов для 
защиты окружающей среды и обеспечения 
устойчивого развития. В Республике Беларусь 
экологическое страхование является относи-
тельно новым направлением, которое только 
начинает развиваться. Этот вид страхования 
позволяет компенсировать ущерб, нанесенный 
окружающей среде в результате деятельности 
предприятий и организаций. Рассмотрим ос-
новные аспекты экологического страхования в 
Беларуси и его роль в сохранении природных 
ресурсов.

Основной целью экологического стра-
хования в Республике Беларусь является обе-
спечение компенсации за ущерб, нанесенный 
природной среде, а также защита интересов 
застрахованных предприятий. В целях содей-
ствия развитию экологического страхования в 
стране были приняты ряд нормативно-право-
вых актов, устанавливающих порядок заклю-
чения страховых договоров и осуществления 
страховых выплат в случае наступления стра-
ховых случаев.

Одним из основных направлений раз-
вития экологического страхования в Респу-
блике Беларусь является увеличение участия 
страховых компаний в данной сфере и совер-
шенствование механизмов оценки экологи-
ческих рисков. Кроме того, важным аспектом 
является сотрудничество с международными 
страховыми компаниями и экологическими 
организациями для обмена опытом и передачи 
передовых методик в области экологического 
страхования [1, c. 178].

Основными принципами экологического 
страхования являются следующие:

1. Принцип предотвращения возникно-
вения ущерба: страховая компания должна по-
мочь своим клиентам предотвратить возник-

4. Манкевич, И.П. Экономический меха-
низм охраны окружающей среды и природо-
пользования / И.П. Манкевич // Инновацион-
ное развитие экономики и права в контексте 
формирования национальной безопасности:  
материалы II Междунар. науч.-практ. конф., 
Барановичи, 14-15 марта 2019 г. / под общ. 
ред. В.В. Климук. ‒ Барановичи: БарГУ,  
2019. ‒ С. 223 ‒ 225.
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В современном мире проблема эколо-
гической безопасности становится все более 
актуальной. Загрязнение окружающей среды, 
изменение климата и другие факторы оказыва-
ют негативное воздействие на природные ре-
сурсы и здоровье человека. Для защиты окру-
жающей среды и уменьшения экологических 
рисков в последние десятилетия в различных 
странах разработаны и внедрены механизмы 
экологического страхования.

Республика Беларусь не является исклю-
чением в этом отношении. С учетом богатого 
природного наследия и достаточно высокого 
уровня промышленного производства в стране 
возникает необходимость в защите окружаю-
щей среды и компенсации возможных убыт-
ков, возникающих в результате экологических 
катастроф или аварий.

Под экологической безопасностью пони-
мается состояние защищенности окружающей 
среды, жизни и здоровья граждан от возмож-
ного вредного воздействия хозяйственной и 
иной деятельности, чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. Прио-
ритетным направлением обеспечения эколо-
гической безопасности Республики Беларусь 
признано создание целостной общегосудар-
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обеспечивает трансформацию сбережений в 
инвестиции. Тем самым его функциональное 
назначение заключается в посредничестве в 
движении капитала от его владельцев к поль-
зователям. Данный трансформационный про-
цесс осуществляется с помощью различных 
финансовых инструментов.

Финансовый рынок Беларуси – это эко-
номический институт, в рамках которого про-
исходит формирование спроса и предложе-
ния на различные финансовые инструменты 
и активы, а также осуществляются сделки по 
их купле и продаже. В целом, отечественный 
финансовый рынок характеризуется сильной 
степенью государственного влияния, а также 
некоторой ограниченностью фондового рын-
ка. Как и у других стран с рыночной эконо-
микой, в Республике Беларусь имеются сле-
дующие финансовые инструменты: денежные 
инструменты (в первую очередь – националь-
ная валюта – белорусский рубль); валютные 
инструменты (в основном – доллар США, 
евро, российский рубль); кредитные инстру-
менты;  ценные бумаги (корпоративные ак-
ции и облигации, государственные облигации, 
векселя); страховые продукты. Финансовый 
рынок является одним из макроиндикаторов, 
отражающим различные экономические и по-
литические процессы. В современных услови-
ях происходит качественная трансформация 
финансового рынка Республики Беларусь. За 
прошедшие годы проделана масштабная ра-
бота по становлению и развитию финансового 
рынка, формированию его нормативной и тех-
нологической инфраструктуры [1, с. 96].

Роль финансового рынка в экономике 
Республики Беларусь в настоящее время суще-
ственно снижена из-за жесткого контроля го-
сударства за рынком в целом и деятельностью 
банков в частности.

Важно сознавать, что выход из кризиса 
должен будет сопровождаться уменьшением 
роли государства в контроле над финансовым 
рынком, а следовательно, его либерализацией 
и развитием денежных рынков и рынков ка- 
питала.

Важнейшим направлением в решении 
экономических проблем экономики Республи-
ки Беларусь является становление функциони-
рования сферы финансовых взаимоотношений 
между субъектами финансового рынка. Эконо-
мика страны требует значительных инвести-
ционных ресурсов, без которых невозможно 
создание материальной базы перехода к устой-
чивому развитию экономики. Инвестиции в 
виде наличных денежно-валютных, кредит-
ных ресурсов, вложений в ценные бумаги фор-
мируются и перераспределяются в отдельных 

новение ущерба окружающей среде. Для этого 
она может проводить аудит экологической без-
опасности предприятий и оценку рисков.

2. Принцип компенсации ущерба: стра-
ховая компания должна компенсировать 
ущерб, нанесенный окружающей среде в ре-
зультате деятельности своих клиентов.

3. Принцип ответственности: страхо-
вая компания должна нести ответственность 
за ущерб, нанесенный окружающей среде 
в результате деятельности своих клиентов 
[2, c. 195].

Экологическое страхование играет важ-
ную роль в сохранении природных ресурсов 
в Республике Беларусь, так как позволяет 
снизить риски возникновения экологических 
катастроф и уменьшить ущерб, нанесенный 
окружающей среде, а также может стимулиро-
вать предприятия и организации к экологиче-
ски безопасной деятельности [2, с. 199].

В Республике Беларусь данное направ-
ление страхования только начинает активно 
развиваться, однако имеет большой потенциал 
для расширения и укрепления своего влияния 
на решение экологических проблем. Дальней-
шее развитие экологического страхования в 
Беларуси будет способствовать более эффек-
тивной защите окружающей среды и устойчи-
вому развитию страны.
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Финансовый рынок – это экономиче-
ский институт, в рамках которого формируется 
спрос и предложение на различные финансо-
вые активы и инструменты в процессе сделок 
по их купле и продаже. Финансовый рынок 
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Создание среды здоровой конкуренции 
на рынке, приток новых технологий страхо-
вания позитивно отразится на повышении 
стандартов качества услуг. Одновременное по-
вышение активности страховщиков в продви-
жении своих услуг, расширение перечня видов 
и программ страхования должны привести к 
прогнозируемому росту рынка.

Национальный банк и Правительство 
Беларуси признают, что работа на финансовом 
рынке страны нуждается в упорядочении и ак-
тивизации. Необходимо законодательно регла-
ментировать деятельность ряда его сегментов, 
таких как микрофинансирование, лизинг, фак-
торинг, форфейтинг.
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цент

В настоящее время договор контракта-
ции является одним из основных договоров 
в сельскохозяйственной сфере. По договору 
контрактации производитель сельскохозяй-
ственной продукции обязуется передать выра-
щенную им сельскохозяйственную продукцию 
лицу, осуществляющему закупки такой про-
дукции для переработки или продаж. Он имеет 
большое количество похожих аспектов с дру-

секторах финансового рынка (денежно-валют-
ного, кредитного, рынка ценных бумаг, рынка 
драгоценных металлов и драгоценных кам-
ней).

Развитие финансового рынка в значи-
тельной степени определяется приоритетны-
ми направлениями государственной полити-
ки в финансовой сфере. Эффективная работа 
финансового рынка позволит стимулировать 
приток инвестиций для финансирования при-
оритетных направлений развития экономики, 
ее структурных преобразований и реализации 
важнейших государственных программ в со-
циальной сфере, для решения задач стабилиза-
ции и развития реального сектора экономики 
[3, с. 128].

Исследование показало, что в целом, 
отечественный финансовый рынок характе-
ризуется сильной степенью государственного 
влияния, а также некоторой ограниченностью 
фондового рынка, особенно по сравнению с 
развитыми странами.

Основным преимуществом отечествен-
ного финансового рынка, как ни странно, сле-
дует считать как раз его слабую развитость 
на данный момент. Учитывая, что развитие 
рынка ценных бумаг, страхового и кредитного 
рынка неизбежно, люди, обладающие опреде-
ленными знаниями и опытом, смогут извлечь 
хорошую выгоду, одними из первых начав ис-
пользовать новые для Беларуси инструменты. 

Наиболее выгодными вложениями явля-
ются ценные бумаги крупных коммерческих 
предприятий, находящихся на активной ста-
дии развития и имеющих высокий потенциал 
на ближайших несколько лет. Также бывает 
выгодно приобретать цветные металлы (золо-
то и серебро), хотя в этом случае нужно ответ-
ственно подходить к моменту покупки и про-
дажи товара. Наконец, хорошую выгоду могут 
принести и валютно-обменные операции, 
осуществляемые на условиях маржинального 
кредитования. При правильном выборе валют-
ной пары, а также при своевременном входе и 
выходе из позиции можно получить отличный 
доход с низкой степенью риска.

Формирование конкурентоспособного и 
прозрачного финансового рынка предполагает 
как дальнейшее развитие секторов банковско-
го, страхования, ценных бумаг, лизинга, так и 
создание новых финансовых институтов – ин-
вестиционных, пенсионных фондов, небан-
ковских кредитно-финансовых и микрофинан-
совых организаций. Ведь совершенствование 
финансового рынка играет важную роль в по-
вышении экономического потенциала страны, 
привлечении внешних и внутренних инвести-
ций [1, с. 223].
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• в первую очередь защищает производи-
теля [2, c. 38-39].

Следует отметить, что данный договор 
заключается в довольно узком направлении, а 
именно, в сфере АПК.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что договор контрактации применяется для 
закупок сельскохозяйственной продукции для 
государственных нужд. Договор контрактации 
имеет некоторые отличия от других видов до-
говора. Также имеет ряд отличий, выделяю-
щих данный вид договора как отдельный под-
вид договора купли-продажи.
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В современных условиях особую акту-
альность приобретают вопросы обеспечения 
информационной безопасности, так как ин-
формационные технологии опосредуют все 
сферы человеческой жизни, а также влияют на 
процессы, происходящие в обществе и госу-
дарстве. Более того, решение данных проблем 
уже имеет «надгосударственный» характер, 
так как коммуникационные и иные информа-
ционные достижения позволяют вмешивать-
ся во внутренние дела государства извне и, в 
определенных случаях, очень трудно найти 
преступника. 

Как отмечает М. Сенив, формирование 
в Республике Беларусь информационного об-
щества, которое обеспечивает доступность ин-
формации, распространение и использование 
знаний для поступательного и прогрессивного 
развития, рассматривается сегодня как наци-

гими видами договоров, но и присутствует ряд 
отличий, выделяющих данный вид договора 
как отдельный подвид договора купли-прода-
жи, и состоят они в следующем: 

1. Различия по субъектам. В соответ-
ствии с законодательством, договор контрак-
тации заключается напрямую с сельскохозяй-
ственными предприятиями, крестьянскими 
фермерскими хозяйствами и другими непо-
средственными производителями сельско-
хозяйственной продукции. Второй стороной 
данного договора выступают государственные 
заготовители. В то время как в договорах по-
ставки или купли-продажи, второй стороной 
может быть любой другой субъект, не обяза-
тельно государственный заготовитель.

2. Различия по предмету заключения. 
Предметом договора контрактации являет-
ся сельскохозяйственная продукция в сыром 
виде, или прошедшая только первичную обра-
ботку. В случае, если сырье претерпело про-
мышленную обработку, речь идет уже о про-
довольственном товаре, который становится 
предметом договора поставки или купли-про-
дажи [1, c. 319].

3. Различия по видам реализуемой про-
дукции. Договор контрактации предусматри-
вает реализацию сельскохозяйственной про-
дукции, вошедшей в государственный заказ, 
в то время как другие договоры регулируют 
не только сельскохозяйственную, но и другую 
продукцию.

4. Различия во времени заключения до-
говоров. Обычно договор контрактации за-
ключается перед договором поставки или 
купли-продажи. Заготовители заключают с 
хозяйствами договор контрактации сельскохо-
зяйственной продукции, а затем уже реализу-
ют ее в рамках договоров поставки или куп-
ли-продажи.

5. Различия по форме договора. В то вре-
мя как договор контрактации обязательно за-
ключается в письменной форме, договор куп-
ли-продажи может быть заключен и в устной 
форме.

Также для большей наглядности догово-
ра контрактации можно выделить его конкрет-
ные отличия от договора поставки:

• особенная область применения – сель-
скохозяйственная деятельность;

• специфический предмет договора: про-
изведенная непосредственно продавцом сель-
хозпродукция;

• зависимость от природных трудно про-
гнозируемых факторов;

• особенность ответственности контра-
гентов (продавец-производитель ответственен 
только при наличии своей вины);
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объектов информации к критически важным 
объектам информатизации. Значимость госу-
дарственного регулирования в данной сфере 
определяется тем, что управление осущест-
вляется Президентом Республики Беларусь и 
Оперативно-аналитическим центром при Пре-
зиденте Республики Беларусь.

Воздействие информационных техноло-
гий сказывается и на особенностях реализа-
ции прав и свобод граждан. Применительно к 
интересам индивида в информационной сфере 
можно выделить следующие составляющие: 
право на доступ к информации; право на ис-
пользование информации в рамках осущест-
вления деятельности, не запрещенной зако-
ном; право на защиту информации в контексте 
обеспечения личной безопасности. Особую 
актуальность в современных условиях при-
обретает именно вопрос защиты информа-
ции, касающейся частной жизни и персональ-
ных данных. Откуда сведения у мошенников 
о номерах телефонов, паспортных данных? 
Граждане при покупке товаров заполняют кар-
ты лояльности, участвуют в различного рода 
игровых акциях, возможно, опросах о качестве 
тех или иных услуг и т.д.

Сеть Интернет является частью всех 
аспектов жизнедеятельности человека, госу-
дарственных институтов и организаций. С 
одной стороны, свободное распространение 
информации повышает степень информиро-
ванности субъектов информационных отноше-
ний, но, с другой стороны, распространители 
информации могут оказывать деструктивное 
воздействие, так как информация может быть 
и экстремистской направленности. Для Бела-
руси это актуально, поэтому 12 октября 2021 г. 
было принято постановление Совета Мини-
стров Республики Беларусь № 575 «О мерах 
противодействия экстремизму и реабилитации 
нацизма» (регламентируется порядок призна-
ния групп граждан, осуществляющих экстре-
мистскую деятельность, в том числе с исполь-
зованием мессенджеров и социальных сетей, 
экстремистскими формированиями). Для того, 
чтобы признать группу граждан экстремист-
ским формированием необходимо решение 
Министерства внутренних дел или Комитета 
государственной безопасности (наступает уго-
ловная ответственность). Признание инфор-
мационной продукции экстремистскими мате-
риалами осуществляется только по решению 
суда и влечет административную ответствен-
ность.

Указом Президента Республики Беларусь 
от 29 августа 2023 г. «О мерах по противодей-
ствию несанкционированным платежным опе-
рациям» предоставляется право Генеральной 

ональный приоритет и общегосударственная 
задача [1, с. 29].

Указом Президента Республики Бела-
русь от 28 июня 2023 г. № 196 утверждена Кон-
цепция правовой политики Республики Бела-
русь. В качестве идеологических императивов 
реализации правовой политики в современ-
ных условиях обозначены, среди прочих, на-
циональная безопасность и обеспечение прав 
и свобод человека и гражданина. В данном 
контексте в сфере законодательства о нацио-
нальной безопасности предлагается именно 
правовыми средствами «повысить защиту ин-
формационного суверенитета страны, разра-
ботать наднациональные стандарты и правила 
в области информационной безопасности».

В Беларуси вопросы обеспечения ин-
формационной безопасности как одного из на-
правлений национальной безопасности всегда 
имели важное значение. Еще в 2019 г. поста-
новлением Совета Безопасности Республики 
Беларусь от 18 марта 2019 г. № 1 была утвер-
ждена Концепция информационной безопас-
ности (принятие отдельного документа свиде-
тельствует о том внимании, которое уделяется 
именно защите информационного простран-
ства нашей страны от несанкционированного 
доступа или искажения информации приме-
нительно к различным сферам общественной 
жизни). Задача, которая поставлена в рамках 
реализации данного акта, состоит в необхо-
димости «предметной и всесторонне осоз-
нанной защиты национальных интересов в 
информационной сфере, рассмотрения инфор-
мационной безопасности как обособленного 
феномена и нормативного института, а также 
правового закрепления основ государственной 
политики по защите национальных интересов 
в информационной сфере».

«Информационное противоборство», 
как составная часть информационного обе-
спечения государственной политики страны, 
предполагает комплексный подход и включает 
как технические, так и иные методы, способы 
и средства воздействия на информационную 
сферу. Цель такой работы – защита собствен-
ного информационного пространства и лик-
видация или минимизация различного рода 
угроз в этой сфере. В данном аспекте особую 
важность приобретает реализация положе-
ний Указа Президента Республики Беларусь 
от 16 апреля 2013 г. № 196 «О некоторых ме-
рах по совершенствованию защиты информа-
ции» (действует в редакции Указа Президен-
та Республики Беларусь от 22 июня 2023 г.), 
которым были утверждены Положение о тех-
нической и криптографической защите ин-
формации и Положение о порядке отнесения 
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можных негативных последствий в результате 
контроля в природоохранной сфере, а также 
для выработки решений по повышению эко-
логической безопасности производства и мер,  
необходимых для внедрения системы управ-
ления (менеджмента) окружающей средой. В  
Республике Беларусь существуют организа-
ции, природоохранная деятельность которых 
включает услуги по его проведению, к при-
меру, Республиканское научно-исследова-
тельское унитарное предприятие «Бел НИЦ 
"Экология"» [1; 2]. Возможно, с повышением 
значимости, экологический аудит закреплен в 
качестве одной из важнейших обеспечитель-
ных мер права каждого на благоприятную 
окружающею среду (в ст. 13 Закона Республи-
ки Беларусь от 26 ноября 1992 г., № 1982-XII 
«Об охране окружающей среды»).

Правовое регулирование экологического 
аудита в Республике Беларусь осуществляется 
в рамках законодательства об охране окружа-
ющей среды. Отмеченный закон и Положение 
о порядке проведения экологического аудита, 
утвержденное постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 26 мая 2016 г. 
№ 412, являются основными нормативны-
ми правовыми актами в данной сфере. В на-
учной литературе указывается на проблему 
взаимосвязи его правового регулирования и 
законодательства об аудиторской деятельно-
сти [3, с. 54-55; 4]. Во многом такая дискуссия 
основывается на выделении общего и специ-
фического в экологическом аудите и аудите 
бухгалтерской и (или) финансовой отчетно-
сти. Соотношение зависит и от воспринятого в 
законодательстве подхода к рассматриваемой 
природоохранной мере: как вид аудита бух-
галтерской (финансовой) отчетности или как 
самостоятельный аудит.

Следует согласиться с В.Е. Лизгаро, ко-
торая, сопоставляя два вида аудита по основ-
ным аспектам, приходит к выводу, что он «не 
может регулироваться общим законодатель-
ством об аудиторской деятельности и должен 
рассматриваться как самостоятельный орга-
низационно-правовой механизм охраны окру-
жающей среды» [3, с. 55-56]. Действительно, 
правовое содержание экологического аудита 
на современном этапе его правового обеспе-
чения существенно отличается от аудитор- 
ских услуг в рамках законодательства об  
аудиторской деятельности, касающихся, пре-
жде всего, бухгалтерской и (или) финансовой  
отчетности и иной финансовой информации. 
Более того, такая отчетность в соответствии  
с п. 7 Положения о порядке проведения эко- 
логического аудита прямо исключена из про-
веряемой экологическими аудиторами доку- 

прокуратуре, Следственному комитету, Мини-
стерству внутренних дел, Комитету госбезо-
пасности принимать решение о приостановле-
нии на срок до 10 суток расходных операций 
по банковскому счету, электронному кошель-
ку пользователя платежных услуг, если будет 
установлено, что он является участником не-
санкционированной платежной операции или 
попытки ее совершения (если есть информа-
ция, свидетельствующая об участии данного 
лица в совершении противоправного деяния).

Таким образом, угрозы и риски незакон-
ного вмешательства в частную жизнь граждан, 
похищение или несанкционированное исполь-
зование персональных данных, использование 
при этом информационно-коммуникационных 
технологий требуют «мобильного» законо-
дательства. В Республике Беларусь вопросам 
противодействия такого рода правонарушени-
ям постоянно уделяется внимание: вносятся 
изменения и дополнения в действующее за-
конодательство, принимаются новые норма-
тивные правовые акты. Представляется, что 
немаловажную роль в минимизации негатив-
ных последствий такого рода правонарушений 
играет «личная ответственность» и «личная 
бдительность» каждого человека.
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Экологический аудит является состав-
ной частью организационно-правового меха-
низма охраны окружающей среды. Субъекты 
хозяйствования прибегают к услугам аудито-
ров, прежде всего, для уменьшения вредного 
воздействия на окружающую среду, во многом 
руководствуясь стремлением избежать воз-
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Необходимым условием развития фи-
нансового рынка является укрепление доверия 
к нему его участников. Для достижения дан-
ной цели важно создать в разных сегментах 
финансового рынка качественные продукты и 
инструменты для долгосрочных сбережений и 
инвестиций, отвечающих потребностям граж-
дан. Необходимо ориентироваться не только 
на обеспечение защиты прав и законных ин-
тересов розничного инвестора, но и на то, как 
вернуть его доверие к отечественному рынку, 
предотвратив уход на фондовые площадки 
других стран [1].

Банком России предпринимаются меры 
по повышению интереса и доверия путем 
совершенствования и улучшения механиз-
ма индивидуальных инвестиционных счетов 
(далее – ИИС), а также прорабатываются ин-
струменты, дополняющие продукты негосу-
дарственных пенсионных фондов (далее –  
НПФ).

ментации. Поэтому отсутствует целесообраз-
ность принятия нормы, которая бы позволи- 
ла связать правовое регулирование данных  
видов аудита. По этой же причине видится 
проблематичным принятие единого норма- 
тивного правового акта, обобщающего их  
правовое регулирование, как предлагается в 
литературе [5, с. 258]. 

Позиция раздельного правового регули-
рования соответствующих отношений находит 
отражение в действующем национальном за-
конодательстве. Закон Республики Беларусь от 
12 июля 2013 г. № 1982-XII «Об аудиторской 
деятельности» не распространяется на сферу 
экологического аудита, так как регламенти-
рует отношения по оказанию аудиторскими 
организациями, аудиторами, осуществляю- 
щими деятельность в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, аудиторских услуг. 
Услуги по проведению экологического аудита 
не причисляются к таковым. В самом законо-
дательстве об охране окружающей среды от-
сутствует отсылка на указанный закон, как в 
целом, так и по отдельным аспектам эколо- 
гического аудита. Порядок проведения кон- 
троля в области охраны окружающей среды, 
рационального использования природных ре- 
сурсов устанавливается как Законом Респуб- 
лики Беларусь «Об охране окружающей сре-
ды», так и законодательством о контрольной 
(надзорной) деятельности.
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вкладов, не распространяются механизмы за-
щиты от невозможности удовлетворения про-
фессиональным участником рынка ценных 
бумаг требований кредиторов при аннулиро-
вании лицензии, что влечет низкую заинте-
ресованность потенциальных инвесторов в 
приобретении инструментов российского фон-
дового рынка. В качестве возможной площад-
ки фонда для страхования средств на ИИС-3 
рассматриваются Агентство по страхованию 
вкладов (АСВ), Федеральный фонд по защите 
прав вкладчиков и акционеров и Националь-
ная ассоциация участников фондового рынка 
(НАУФОР).

 «Считаю, что механизм страхования 
нужно распространить на долгосрочные ин-
дивидуальные инвестиционные счета. Здесь 
максимальная сумма страхового покрытия 
будет составлять 1,4 млн. руб. на человека, то 
есть столько же, сколько для банковских вкла-
дов», – отметил В.В. Путин во время пленар-
ного заседания форума «Россия зовет!» [2]. 
Также Президент РФ в своем послании Феде-
ральному Собранию от 29.02.2024 г. озвучил: 
«Российскому фондовому рынку необходимо 
усилить свою роль как источника инвестиций. 
Его капитализация к 2030 году должна удво-
иться по сравнению с нынешним уровнем и 
составить 66 процентов ВВП. При этом важно, 
чтобы у граждан была возможность надежно 
инвестировать свои сбережения в развитие 
страны и получать при этом дополнительные 
доходы. Уже принято решение: добровольные 
накопления в негосударственных пенсионных 
фондах в объеме до двух миллионов восьми-
сот тысяч рублей будут застрахованы государ-
ством, то есть их возврат гарантирован» [3].

Стоит отметить различия рассматрива-
емых инструментов инвестирования. ИИС-3 
и ПДС являются совершенно разными сред-
ствами для инвестиций. Главное отличие меж-
ду ними в том, что инвестор, использующий 
ИИС-3, вправе самостоятельно распоряжаться 
своим капиталом на счете. В ПДС все решения 
принимает оператор программы – НПФ. Так-
же, в отличие от ПДС, ИИС не предполагает 
государственного софинансирования вложе-
ний и страхования накоплений.

«Вкладывать ресурсы нужно в Россию, 
в регионы, в развитие компаний, в подготов-
ку кадров. Самая надежная защита активов, 
капиталов российского бизнеса – наша силь-
ная, суверенная страна», – отметил Президент 
РФ [3]. Повышение и укрепление доверия ин-
весторов к отечественному рынку инвестиций 
на данный момент является достаточно акту-
альной проблемой, требующей привлечения 
внимания и ресурсов со стороны государства. 

Одной из таких мер является внедрение 
нового типа инвестиционного счета – ИИС-3, 
который имеет ряд особенностей:

• отсутствие лимита на внесение денеж-
ных средств;

• возможность использовать до трех 
ИИС одновременно;

• срок 5 лет до 2027 года (далее увеличе-
ние на 1 год до достижения 10-летнего срока);

• сочетание налоговых льгот предыду-
щих типов счетов – ИИС-1 и ИИС-2;

• минимальная продолжительность хра-
нения средств на ИИС-3 для получения нало-
говых льгот зависит от даты открытия счета. 

Преимуществом ИИС-3 является уве-
личение сроков действия до 10 лет, но предо-
ставляется возможность досрочного снятия 
средств в случае особой жизненной ситуации, 
в частности, для оплаты дорогостоящего лече-
ния. Также правом на получение выплат обла-
дают женщины, достигшие 55 лет и мужчины, 
достигшие 60 лет.

По анализу Министерства финансов Рос-
сийской Федерации, на горизонте двух-трех 
лет российские инвесторы могут открыть до 
10 млн. ИИС нового типа на среднюю сумму 
около 500 тыс. рублей.

С 1 января 2024 года в Российской Фе-
дерации начала свою работу программа дол-
госрочных сбережений (далее – ПДС), реали-
зуемая через НПФ. Предполагается, что НПФ 
будет инвестировать средства граждан в «кон-
сервативные», надежные финансовые инстру-
менты с низким риском (в частности, облига-
ции федерального займа, инфраструктурные 
облигации, корпоративные облигации, а также 
иные ценные бумаги).

Среди преимуществ программы можно 
отметить:

• предоставление налогового вычета в 
размере 400 тысяч рублей;

• государственное софинансирование –
софинансирование до 36 000 рублей / год от 
государства для тех, кто делает взносы от 
2000 рублей в год;

• досрочное снятие средств в особых 
жизненных ситуациях – право досрочного 
снятия при необходимости дорогостоящего 
лечения, перечень которого установлен Распо-
ряжением Правительства РФ;

• гарантия сохранности и безубыточ-
ности сбережений – при убытках от инвести-
рования, НПФ обязуется закрыть их за счет 
специального страхового резерва.

Последний пункт является особо важ-
ным критерием для инвесторов, поскольку в 
настоящее время на инвестиции граждан на 
рынке ценных бумаг, в отличие от банковских 
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дует урегулировать, а предлагаемые подходы 
к нормативному регулированию существенно 
отличаются в разных странах мира [1, с. 4].

Учитывая растущую важность искус-
ственного интеллекта, правовое регулиро-
вание вопросов, с ним связанных, в течение 
следующих лет будет на повестке дня как на 
национальном, так и на международном уров-
нях. При формировании блока правового регу-
лирования искусственного интеллекта имеет 
значение выработка согласованной позиции 
между правительствами разных стран, для 
чего необходимо осмысление потребностей в 
создании такого регулирования.

Следует отметить, что нормативное ре-
гулирование – это установление определен-
ных правил в какой-либо области. Основные 
разновидности нормативного регулирования: 
социальное и техническое [2, с. 36].

Социальное нормативное регулирова-
ние – это установление обязательных правил, 
воздействующих на поведение людей.

Техническое регулирование касается 
установления технических требований и стан-
дартов, предъявляемых к выпускаемой про-
дукции, а также к производственным, техно-
логическим и иным процессам [2, с. 37].

Средствами социального регулирования 
являются правовые нормы и нормы морали, 
устанавливающие определенные этические 
рамки. Сегодня основная роль в системе соци-
ального регулирования отводится правовому 
регулированию, но оно формируется на ос-
нове этических рамок, сложившихся с учетом 
представлений о добре и зле, справедливости 
и несправедливости.

Этика и право тесно связаны, многие пра-
вовые решения вытекают из восприятия этиче-
ских проблем. Этические нормы складывают-
ся и в отношении искусственного интеллекта, 
который меняет мир: системы искусственного 
интеллекта становятся автономными, могут 
решать все больше задач, способности чело-
века понимать и контролировать их умень-
шаются. Этические нормы устанавливаются 
сообществом, которое и обеспечивает их со-
блюдение, поэтому на международном уровне 
можно говорить о согласовании базовых эти-
ческих правил в отношении искусственного 
интеллекта всеми участниками мирового со-
общества в документах [3, с. 446].

Не менее важным является и установле-
ние четких технических требований, то есть 
введение стандартов, которым должны соот-
ветствовать технологические решения на ос-
нове искусственного интеллекта. Так как речь 
идет о продуктах новых технологий, то роль 
технических нормативов очень важна.

Несмотря на принятые нововведения в фи-
нансовом секторе, постоянное совершенство-
вание существующих инструментов позволит 
поддерживать интерес и желание инвесторов к 
привлечению средств в отечественные инстру-
менты.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

1. Островская, Н.Б. Механизм транс-
формации накоплений населения в долгосроч-
ные инвестиции: проблемы и перспекти-
вы / Н.Б. Островская, М.А. Голубитченко //  
Финсайдер 2023: финансовый рынок – новые 
грани возможного: сб. материалов II Нац.  
науч.-практ. конф., Санкт-Петербург, 20 ап- 
реля 2023 г. – Санкт-Петербург: Санкт- 
Петербургский гос. эконом. ун-т, 2023. – 
С. 173 ‒ 176.

2. В.В. Путин предложил страховать  
инвестиционные счета россиян на 1,4 млн. 
рублей / РБК [Электронный ресурс]. ‒ Режим 
доступа: https://www.rbc.ru/finances/07/12/ 
2023/6571b7879a79472582f190a5. ‒ Дата до- 
ступа: 16.03.2024. 

3. Послание Президента Федеральному 
Собранию [Электронный ресурс] / Президент 
России. – Режим доступа: http://www.kremlin. 
ru/events/president/transcripts/73585. ‒ Дата  
доступа: 16.03.2024.

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ

Т.А. Прудникова,
доцент  кафедры  юридических  дисциплин 
Могилёвского филиала УО «БИП – Универ-
ситет права и социально-информационных 
технологий», исследователь в области юри-
дических наук
г. Могилёв, Республика Беларусь

Искусственный интеллект выступает 
важнейшим элементом Четвертой промыш-
ленной революции. Его быстрое развитие и 
расширяющееся использование на практике 
требует «включения» данного явления в сферу 
права.

Регулирование общественных отноше-
ний, так или иначе связанных с развитием и 
применением искусственного интеллекта, яв-
ляется сложной задачей, поэтому ученые-ю-
ристы придерживаются различных взглядов 
на то, какие области и виды деятельности сле-
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модели регулирования, после чего можно бу-
дет говорить о формировании полноценного 
международно-правового регулирования по 
вопросу искусственного интеллекта.
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Леса и лесные ресурсы имеют большое 
значение для устойчивого социально-эконо-
мического развития любого государства, обе-
спечивая его экономическую, энергетическую, 
экологическую и продовольственную безопас-
ность. 

На основе информации Всемирного бан-
ка (THE WORLD BANK), который собирает 
и анализирует данные профильных агентств, 
сформированы 2 рейтинга: стран с самой боль-
шой площадью лесов и с самым большим про-
центом от общей территории, покрытой лесом. 
Если ориентироваться на площадь лесных уго-
дий (учитываются лесные насаждения с дере-
вьями высотой не менее 5 м., не считая садов 
и парков), то топ-5 выглядит так: Россия, Бра-
зилия, Канада, США, Китай. Беларусь в этом 

Техническое регулирование касается во-
просов терминологии, принципов построения 
систем искусственного интеллекта различных 
моделей, принципов нормативно-техническо-
го регулирования искусственного интеллек-
та, описания основных характеристик систем 
искусственного интеллекта и взаимосвязей 
искусственного интеллекта с другими «сквоз-
ными» цифровыми технологиями, требований 
к алгоритмам и т.д.

Многие технические вопросы, касающи-
еся использования искусственного интеллекта, 
в настоящее время начинают регулироваться 
непосредственно нормами права. По мнению 
некоторых ученых-правоведов, это неправиль-
но, так как правовое регулирование должно 
быть направлено на общественные отношения 
субъектов права, но не на технические свой-
ства объектов. 

С другой стороны, классификация объ-
ектов – продуктов новых технологий требует 
перечисления их технических характеристик, 
а отнесение объектов к определенному классу 
повлияет на правовое регулирование их ис-
пользования и тогда эти характеристики про-
писываются непосредственно в нормативных 
правовых документах [4, с. 157].

В итоге, задачи международного регули-
рования включают, во-первых, как минимум, 
формулирование базовых этических правил 
регулирования искусственного интеллекта и 
выработку на их основе некой общей модели 
правового регулирования, во-вторых, закре-
пление общей понятийной базы в междуна-
родных нормах и, наконец, создание универ-
сальных методик измерения параметров и 
характеристик систем искусственного интел-
лекта (в последнем случае речь идет о техни-
ческом регулировании).

Таким образом, стремительный рост 
применения технологий искусственного ин-
теллекта в различных сферах экономики спо-
собствует активизации деятельности субъек-
тов международного права по формированию 
международно-правовой основы в этой обла-
сти.

Основными направлениями дальнейшей 
дискуссии по выработке правового регулиро-
вания искусственного интеллекта являются: 
конкретизация понятийной базы, защита прав 
человека в связи с распространением искус-
ственного интеллекта в обществе и соблюде-
ние общественных интересов.

На международных дискуссионных пло-
щадках, где обсуждаются возможные вари-
анты регулирования, будет наблюдаться по-
степенный переход от согласования базовых 
этических принципов к согласованию общей 
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В 2023 году о закупках белорусской дре-
весины и продукции деревообработки сооб- 
щали Азербайджан, Узбекистан, Китай, Тур-
ция, Грузия, Кыргызстан, Армения, Израиль,  
Молдова и др. Беларусь переориентировала 
экспортные поставки пиломатериалов с Запа-
да на Восток. Основной объем поставок при-
ходился на долю Китая – 52% экспорта пило-
продукции (ранее – 37%). Заметно выросла 
доля экспорта и в Азербайджан – с 4% до 24%. 
На Российскую Федерацию приходилось 6%  
от общего объема поставок [1].

Одним из перспективных направлений 
развития является увеличение объемов про-
изводства местных видов топлива. На данный 
момент в стране функционируют 10 произ-
водств по выпуску гранул и брикетов общей 
мощностью до 20 тысяч тонн в год, девять –  
по производству колотых дров суммарной 
мощностью 30,6 тысяч кубических метров 
в год. Пеллеты до сих пор остаются одними  
из наиболее перспективных экспортных то- 
варов. Их популярность является результа- 
том их положительного воздействия на окру- 
жающую среду, поскольку они помогают  
уменьшить выбросы углекислого газа и зави-
симость от невозобновляемых ресурсов. По-
требность в древесных гранулах для компен-
сации использования ископаемого топлива,  
которое способствует глобальному поте-
плению, обусловлена растущим спросом на 
возобновляемые источники энергии во всем  
мире. Прогнозируется, что к 2027 году спрос 
на пеллеты превысит предложение на 22,6 млн. 
тонн. Общемировой спрос на пеллеты к  
2030 году может вырасти с 27,8 до 41-52 млн. 
тонн.

Использование древесных гранул резко 
возрастает, особенно в жилых и коммерческих 
целях отопления, из-за растущего спроса на 
экологически чистые варианты отопления, вы-
званного растущим осознанием экологических 
проблем. Более чистые и устойчивые вариан-
ты отопления становятся все более популяр-
ными, поскольку люди все больше осознают, 
как использование энергии влияет на окружа-
ющую среду. Благодаря своим экологическим 
преимуществам древесные гранулы стали по-
пулярным вариантом для потребителей, стре-
мящихся снизить выбросы углекислого газа. 
Популярность печей и котлов на пеллетах, 
специально созданных для использования дре-
весных гранул в качестве источника топлива, 
значительно возросла в качестве более чистой 
альтернативы традиционным методам отопле-
ния, таким как уголь, нефть или природный 
газ.

списке находится на 58 позиции. На послед-
нем месте среди стран, в которых вообще есть 
лес, оказалась Гренландия – там присутству-
ет всего 2 км2. И в 5 странах леса менее 1 км2 
или нет совсем. Это Кюрасао, Фарерские о-ва,  
Монако, Науру и Катар, они занимают места  
с 206 по 210. В основе второго рейтинга –  
процент территории страны, занятой лесом. 
Он выглядит так: Суринам (98,3%), Микроне-
зия (91,9%), Габон (90%), Сейшельские остро-
ва (88,41%), Палау (87,61%). Россия с 49% 
находится в середине списка. Беларусь 12 по-
зициями ниже с показателем в 43,2% [2].

По ряду ключевых показателей, кото-
рые характеризуют лесной сектор (лесистость, 
площадь лесов и запас растущей древесины), 
Беларусь уже сегодня согласно Европейской 
экономической комиссии ООН (далее – ЕЭК  
ООН) входит в первую десятку лесных стран 
Европы. Всё это позволило республике занять 
не последние позиции в вопросах экспорта 
лесной продукции в разрезе нескольких лес-
ных товарных групп.

В 2021 году выручка Беларуси от экспор-
та товарной группы «Древесина и изделия из 
нее; древесный уголь» составила $2,3 млрд. 
Поставки на внешний контур продольно-рас-
пиленных лесоматериалов обеспечили стране 
$802,0 млн., ДСП – $413,1 млн., ДВП –  
$369,0 млн., фанеры – $218,0 млн., топлив-
ной древесины – $163,6 млн. Основной объем 
экспорта пришелся на Евросоюз, а активнее 
всего отечественную лесопродукцию поку-
пали такие страны ЕС, как Польша, Литва,  
Латвия, Германия, Нидерланды, Бельгия, Да-
ния, Эстония и Румыния. По данным Между-
народного торгового центра (далее – ITC), в 
2021 году Беларусь вошла в топ-30 мировых 
экспортеров товарной группы «Древесина и 
изделия из нее; древесный уголь» (по стои-
мости), расположившись на 25-й строчке гло-
бального рейтинга. В рейтинге глобальных 
поставщиков товарных позиций «Лесомате-
риалы продольно-распиленные» и «Древесно- 
стружечные плиты» Беларусь оказалась на 
12-м месте. По экспорту топливной древеси- 
ны страна вышла на 17-е место в мире.

Однако, в 2022 году санкции Европей-
ского союза в отношении белорусской дре-
весины привели к пересмотру экспортной 
стратегии лесной отрасли и необходимости 
переориентации товарных потоков. Эксперты 
Международного торгового центра (ITC) оце-
нили поставки Беларуси на внешние рынки в 
$1,1 млрд. (зеркальные данные), так как под-
робной информации по экспорту древесины за  
2022 год в открытом доступе нет.
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Рынок зеленых финансов, в том числе, зе-
леных облигаций активно развивается во всех 
странах мира. Зеленые облигации – ценные 
бумаги, выпускаемые для получения средств, 
которые в дальнейшем пойдут  на финансиро-
вание экологических проектов, способствую-
щих улучшению состояния окружающей сре-
ды, а также минимизации наносимого природе 
вреда. В настоящее время интерес к такому 
виду финансов вызван увеличением внимания 
к проблемам экологии путем актуализации 
ESG-повестки в области устойчивого развития 
до 2030 года, принятой на историческом сам-
мите ООН в Париже. Также определение зе-
леным облигациям дал и А.А. Ситник в своей 
работе, согласно которой это «долговые цен-
ные бумаги, выпускаемые в целях финансиро-
вания проектов устойчивого и ответственного 
климатического развития» [1, с. 77]. Ученым 
выделены следующие виды облигаций:

• «лесные» – для финансового обеспече-
ния проектов, направленных на благоприятное 
состояние лесов;

• «синие» – финансирование проектов, 
поддерживающих и осуществляющих разум-
ное использование ресурсов океана; 

• «белые» – поддержка проектов в Ар-
ктике [1, с. 77].

Достаточно обширная классификация 
позволяет установить, что рынок зеленых об-
лигаций представляет собой востребованный 
и актуальный вид финансирования проектов 
экологической направленности. Нельзя не от-
метить при этом проблему затрат на подтверж-
дение экологической направленности проекта. 
В отличие от обычных, зеленые облигации бо-
лее стабильны при существенных изменениях  

Сокращение выбросов твердых частиц 
и парниковых газов – это лишь два экологи-
ческих преимущества, которые обеспечивают 
эти приборы. Экономику замкнутого цикла 
поддерживают древесные гранулы, которые 
производятся организациями устойчивого лес-
ного хозяйства, где часто используют древес-
ные отходы и побочные продукты. Они также 
помогают устранить отходы в целом. Спрос 
на экологически чистые варианты отопления 
не ограничивается домами; сюда также входят 
предприятия и отрасли. Компании и органи-
зации все больше осознают, насколько важно 
внедрять экологически безопасные методы, а 
использование древесных гранул в системах 
отопления соответствует их корпоративным 
целям устойчивого развития [3].

Лесное хозяйство Беларуси, успешно 
реализуя принципы неистощительного мно-
гоцелевого лесопользования, имеет важное 
значение для стабильного функционирования 
лесного сектора страны, способствует разви-
тию смежных отраслей экономики, вносит 
весомый вклад в выполнение подписанных 
нашей страной международных договоров 
глобального уровня в сфере охраны окружаю-
щей среды. Все это дает основания говорить, 
что в современных условиях лесное хозяйство 
из традиционно сырьевой отрасли превраща-
ется в инфраструктурную. Его экономическая, 
экологическая и социальная роль неуклонно 
возрастает.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

1. Кирейшин, А. Мировой экспорт дре-
весины: кто лидирует и какие позиции у 
Беларуси [Электронный ресурс] / А. Кирей- 
шин // Myfin.by. ‒ Режим доступа: https:// 
myfin.by / stati / view / mirovoj - eksport - drevesiny- 
kto-lidiruet-i-kakie-pozicii-u-belarusi. ‒ Дата 
доступа: 19.03.2024.

2. Официальный сайт Всемирного бан-
ка [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа: 
https://www.worldbank.org/en/home. ‒ Дата до-
ступа: 19.03.2024.

3. Рынок древесных пеллет по приме-
нению (отопление, производство электро- 
энергии, ТЭЦ), по классам (стандартные 
древесные пеллеты, коммунальные древесные  
пеллеты и древесные пеллеты премиум-клас-
са) по конечному использованию (жилое, 
коммерческое, промышленное) и региону, гло-
бальные тенденции и прогноз на 2023 год до 
2030 года [Электронный ресурс] // Exactitude 
Consultasy. ‒ Режим доступа: https:// 
exactitude-consultancy.com / ru / отчеты / 34778 / 
рынок-древесных-пеллет/. ‒ Дата доступа:  
19.03.2024.



399

ленный в Налоговом Кодексе Республики Бе-
ларусь. Так, «организации освобождены от 
налогообложения налогом на прибыль в отно-
шении доходов по операциям с облигациями. 
Ставка налога на доходы иностранных орга-
низаций, не осуществляющих деятельность в 
Республике Беларусь через постоянное пред-
ставительство, по доходам от операций с об-
лигациями составляет 0%. Освобождены от 
подоходного налога с физических лиц дохо- 
ды, полученные от реализации (погашения) 
облигаций» [3].

На сегодняшний день в Республики Бе-
ларусь созданы все условия, обеспечивающие 
возможность использования инструментов 
рынка ценных бумаг для привлечения инве-
стиций в экологические проекты. «В положи-
тельном контексте нельзя не отметить наличие 
необходимой инфраструктуры для эмиссии  
в том числе «зеленых облигаций». В частно-
сти, функционирует торговая площадка Бе- 
лорусская валютно-фондовая биржа. Созда- 
ны и институты финансовых посредников ‒  
профессиональные участники, предоставляю-
щие услуги на рынке ценных бумаг. Утверж-
дение национальной таксономии позволит ве-
рифицировать экологическую направленность 
«зеленых проектов», повышая тем самым их 
привлекательность и надежность для инвесто-
ров», ‒ отметил заместитель министра финан-
сов Республики Беларусь П. Лемех [4].

Помимо преимуществ, существуют и 
риски. Самым очевидным является принцип 
«зеленого камуфляжа», когда компании маски-
руют свои проекты под «зеленый» с целью по-
лучения льгот и преимуществ, присущих ис-
ключительно экологическим проектам.

Возникающие риски могут оказать не-
гативное влияние на активы, финансовое по-
ложение и рынок в целом. Они включают 
экологический риск, социальный риск и риск 
управления, а также в итоге влияют на при-
быль и ликвидность банков. Следовательно, 
необходимо проводить дополнительные про-
верки проектов и его авторов для установле-
ния статуса «зеленых» проектов.

В период активно развивающегося фи-
нансового сектора появляются новые инстру-
менты финансирования различных отраслей, 
многие из которых получают достаточно боль-
шой отклик среди многих стран. Именно од-
ним из таких инструментов являются зеленые 
облигации. На данный момент они обладают 
высокой актуальностью и востребованностью, 
что дает возможность предсказать дальнейшее 
успешное развитие и функционирование рын-
ка зеленых облигаций в различных странах.

и колебаниях макроэкономических показате-
лей. Также они выгодны как для эмитентов, 
так и для инвесторов, так как инвесторы, вкла-
дывая средства в экологические проекты, фор-
мируют свой положительный имидж за счет 
ориентированности на устойчивое развитие и 
соответствие ESG-принципам. А механизм ра-
боты таких облигаций схож с традиционными: 
инвестор дает свои средства взаймы на опре-
деленный срок компаниям или государствен-
ным структурам, выпустившим облигации, и 
получает купонный доход, определяющийся 
размером ставки [2].

В России Московской биржей был запу-
щен Сектор устойчивого развития – секция, 
на которой начали размещать зеленые бумаги. 
Они должны были соответствовать установ-
ленным принципам и стандарту для зеленых 
облигаций. Стоит отметить, что обязательным 
было то, что целевой характер выпуска должен 
был быть прописан в эмиссионных докумен-
тах.

Самым первым эмитентом стало ООО 
«Ресурсосбережение ХМАО», которое в 
2018 году выпустило в обращение облигации в 
размере 1,1 млрд. рублей. Таким образом, пер-
вый российский опыт был признан удачным, 
что дало старт дальнейшему успешному раз-
витию и функционированию данного рынка 
в стране. На данный момент зеленые облига-
ции можно приобрести на Московской бирже, 
а для физических лиц еще и при размещении 
внебиржевых выпусков, например, так назы-
ваемые, народные облигации [2].

За последние несколько лет значитель-
но возросло количество выпущенных зеле-
ных облигаций. Объем выпуска в прошедшем 
2023 году оценивался в 115 млрд. рублей, а с 
учетом национальных и адаптационных про-
ектов сектора устойчивого развития Москов-
ской биржи – в 160 млрд. рублей.

Обращаясь к опыту Республики Бе- 
ларусь, можно установить, что первый вы-
пуск зеленых облигаций был произведен в 
2022 году. На площадке Белорусской валют-
но-фондовой биржи были размещены вну-
тренние «зеленые» государственные обли-
гации на сумму 5 млрд. российских рублей 
сроком на 3 года со ставкой процентного до-
хода 12,5% годовых. Выпуск полностью был 
приобретен отечественными и российскими 
инвесторами. Стоит упомянуть, что и тут эко-
логическую ориентированность необходимо 
детально раскрывать в эмиссионных докумен-
тах. Стимулом для подобного вида инвести- 
рования является действующий в настоящее 
время механизм налогообложения, закреп- 
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идёт речь. Получается, по мнению Прудона, 
любая собственность является кражей. Данная 
ошибка породила недопонимание и дала поч-
ву для спекуляции тем, кто владеет частной 
собственностью на средства производства. 
Прудон допустил грубую ошибку, не отделив 
личную собственность от частной собствен-
ности. Получается, что между этими формами 
собственности ставится знак равенства, что 
в корне неверно. Тем не менее, актуальность 
данной проблемы сохраняется и в наше время, 
что требует тщательного рассмотрения данно-
го вопроса. 

Статья 44 Конституции Республики Бе-
ларусь указывает на то, что каждый имеет пра-
во на собственность [1]. Это право находится 
под юридической защитой государства. Объ-
екты права собственности – это имущество, 
находящееся в собственности физического 
лица, юридического лица или государства.

Статья 13 Конституции Республики Бе-
ларусь определяет две формы собственности: 
государственную и частную [1]. Государствен-
ная собственность находится под контролем  
самого государства, а частная собственность – 
в руках её владельца. Личная собственность 
является составной частью частной собствен-
ности, в которую также входят частная соб-
ственность на средства производства и коллек-
тивная (совместно – долевая) собственность. 
Тем не менее, личная собственность суще-
ственно отличается от двух последних разно-
видностей частной собственности.

Итак, традиционно к объектам частной 
собственности относят следующее: движимое 
и недвижимое имущество, интеллектуальную 
собственность, предприятия и бизнесы, а так-
же финансовые активы.

Чем же сама по себе личная собствен-
ность отличается от частной как таковой? 
Затрагивая данный вопрос, мы должны опре-
делить саму цель как личной, так и частной 
собственности. 

Личная собственность направлена на 
удовлетворение персональных потребностей 
человека, в то время как частная собствен-
ность на средства производства и совместная, 
куда входит акционерная и коллективная соб-
ственность, направлены на извлечение прибы-
ли [2, с. 38].

Следовательно, к частной собственности 
мы относим всё, что собственник имущества 
имеет возможность реализовать с целью по-
лучения прибыли. Важно отметить, что дей-
ствия с имуществом должны быть официаль-
но оформлены, например, стороны заключают 
договор аренды, по которому собственник пе-
редает своё имущество во временное пользо-
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«Собственность есть кража» – известное 
выражение французского анархиста XIX века 
Пьера Жозефа Прудона. Данная фраза была 
высказана в работе «Что такое собственность? 
Или расследование принципа права и власти» 
1840 года. Она оказалась настолько неодно-
значной, что утверждение Прудона было под-
вергнуто критике известными философами, 
в частности, Максом Штирнером и Карлом 
Марксом.

Ключевая проблема этого высказыва-
ния заключается в отсутствии конкретизации, 
т.е. уточнения, о каких формах собственности 
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Для чего необходимо выделить институт 
личной собственности наравне с институтом 
частной собственности и государственной?

Начнем с того, что личная собствен-
ность и частная собственность имеют разный 
характер использования, что является суще-
ственным и главным отличием этих двух форм 
собственности. Более того. В условиях эконо-
мического кризиса никто не застрахован от 
возможности попасть в долговую яму.

Статья 81 Закона Республики Беларусь 
от 24 октября 2016 г. № 439-З «Об исполни-
тельном производстве» отсылает к приложе-
нию настоящего закона, указывающий на пе-
речень имущества, на которое не может быть 
обращено взыскание.

Тем не менее, ч. 1 ст. 75 Закона Респуб- 
лики Беларусь от 24 октября 2016 г. № 439-З 
«Об исполнительном производстве» свиде-
тельствует о том, что в случае, при котором 
деньги, взысканные с банковских счетов или 
вкладов, не покроют долг должника, то послед-
ний лишится другого имущества, например, 
телефона, ювелирных украшений, различных 
электроприборов, автомобиля и прочего дви-
жимого и недвижимого имущества. Если взы-
скание ювелирных украшений можно понять, 
то взыскание телефона, электроприборов, ав-
томобиля, то есть всего того, что на деле на-
ходится в личном потреблении человека, хотя 
ювелирные украшения также могут быть в 
личном потреблении, вынуждает его оказаться 
в тяжелейших условиях.

Появляется основание чётко определить 
личную собственность и закрепить данное 
положение в белорусском законодательстве. 
Признать имущество неотчуждаемым, что на-
ходится в личной собственности на предметы 
потребления. На имущество в виде драгоцен-
ных металлов, ларцов, ювелирных украше-
ний, старинных картин и прочих вещей, что 
не являются жизненно необходимым имуще-
ством для человека, неотчуждаемость не рас-
пространяется, а их взыскание допускается в 
соответствии с законом. Для регулирования 
вопросов касательно имущества, находящего-
ся в личной собственности для личного потре-
бления, но при этом не являющимся жизненно 
необходимым, к примеру, украшения, антиква-
риат и пр., можно установить пределы стоимо-
сти, определяемые в размере определённого 
количества базовых величин. Такие вещи при 
достижении определённого количества базо-
вых величин, изменят свой правовой статус, 
перейдя в объекты частной собственности. 
При наличии необходимости взыскать с долж-
ника долг, должник не лишится необходимых 
ему вещей, в том числе и автомобиля, имея 

вание и получает за это прибыль. В качестве 
примера можно привести каршеринг. Иными 
словами, владелец частной собственности мо-
жет распоряжаться объектами на своё усмо-
трение, т.е. продавать, сдавать, использовать 
по прямому назначению, извлекая из них до-
ход. Личной собственностью является всё то, 
что принадлежит владельцу и используется 
для персональных нужд. С такого имущества 
нельзя получать доход [3].

Для чего необходимо отделять личную 
собственность от частной собственности? В 
современных государствах закрепляется не-
отъемлемое право личности на право собствен-
ности на средства производства. Учитывая 
тот факт, что личная собственность является 
составным элементом частной, получается, 
владелец определённого личного имущества, 
к примеру, жилья или транспортного средства, 
наравне с владельцем фабрики, завода, проще 
говоря, бизнеса является частным собствен-
ником. На этом примере мы чётко видим, что 
собственник жилья или транспортного сред-
ства не является равным в той же мере соб-
ственнику завода или фабрики, так как частная 
собственность является собственностью не на 
предметы потребления, а на средства произ-
водства.

Человек, имеющий в своей собствен-
ности только жильё, вынужден присваивать 
продукты труда для воспроизводства жизни. 
Присвоение в этом случае не оставляет из-
бытка для создания власти над чужим трудом. 
Такой человек вынужден продавать свою спо-
собность к труду для восстановления запаса 
жизненных средств, т.е. этот человек не имеет 
частной собственности, однако он имеет лич-
ную собственность.

Совсем иначе складывается ситуация с 
владельцем бизнеса, который обладает вла-
стью над чужим трудом. За счёт чужого труда 
капиталист увеличивает свою собственность, 
отдавая наёмным рабочим заработной платой 
определённую часть произведённой их тру-
дом стоимости, эквивалент стоимости рабочей 
силы.

Разберём на примере: если вы имеете ав-
томобиль и используете его для личного поль-
зования, то это будет предмет потребления, 
находящийся в личной собственности. Если 
вы наняли водителя и предоставили автомо-
биль с целью оказания услуг перевозки, то это 
средство производства, находящееся в частной 
собственности, а вы тем самым присваиваете 
чужой труд. В первом случае автомобиль удов-
летворяет вашу потребность в перемещении, а 
во втором случае – позволяет присваивать чу-
жой труд.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС 
СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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Как и везде на постсоветском простран-
стве, в Республике Беларусь качественными 
скачками развивается страховой рынок, при-
ходят и уходят его участники, появляются 
новые виды и формы страхования. Правовое 
регулирование в данной сфере находится на 
достаточно высоком уровне прогрессии, что 
обусловливается экономическими обстоятель-
ствами.

В январе 2024 года на Националь-
ном правовом портале был опубликован За-
кон Республики Беларусь от 5 января 2024 г.  
№ 344-З «О страховой деятельности», основ-
ные положения которого вступают в силу с 
1 января 2025 года. В неё кроме всего проче- 
го осуществляется внедрение новой формы 
страхования «вмененного страхования». Ведь  
в связи с ростом случаев законодательного 
установления обязанности субъектов хозяй-
ствования страховать свою ответственность 
как условие осуществления своего вида дея- 
тельности (например, страхование ответствен-
ности) законодателем введена уже сформи-
ровавшаяся де-факто смешанная форма стра-
хования – «вмененное страхование». Стоит 
заметить, что в отличие от обязательного, 
данная форма страхования не предполагает 
фиксацию абсолютно одинаковых для всех 
условий и тарифов, что дает возможность 
страхователям выбрать как в рамках добро-
вольного страхования наиболее приемлемые  
и выгодные условия, так учитывать специфи-
ку их деятельности. За поиском приемлемых  
и выгодных условий они очень часто обра- 
щаются к страховым брокерам.

Так же ряд изменений и дополнений за-
тронет страхования жизни. Теперь исполни-
тельная ветвь власти наделена полномочиями 
установления по договорам, относящимся к 
страхованию жизни, заключаемым в пользу 
физических лиц, работающих в такой орга- 
низации по трудовым договорам.

Мы считаем, что текущие изменения 
законодательства в области страховой дея- 
тельности будут направленны на повышение 
уровня доверия к институту страхования, к 
развитию защиты прав страхователей и выго-
доприобретателей.

возможность и дальше удовлетворять свои по-
требности в перевозке, передвижении, невзи-
рая на то, является ли транспортное средство 
предназначенным для передвижения инвали-
дов, техническим средством социальной реа-
билитации или нет. Всё это позволит создать 
сильную социально-правовую защиту граждан 
Республики Беларусь в условиях экономиче-
ского кризиса.

На основании вышеизложенного мате-
риала мы можем сделать следующие выводы: 
личная собственность существенно отличает-
ся от частной собственности, и важно чётко 
обозначить правовой статус личной собствен-
ности. Необходимо выделить институт личной 
собственности и закрепить его в законода-
тельстве наравне с частной и государственной 
формами собственности, и далее обсуждать 
данный вопрос в научном сообществе нашей 
страны.
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В связи с этим в новом страховом зако-
нодательстве предусматривается, что в своей 
работе страховая организация обязана при-
нимать необходимые меры по исключению 
«конфликта интересов и условий его возник-
новения». При этом под конфликтом интере-
сов понимается противоречие между иму-
щественными, иными интересами страховой 
организации и её учредителями, органами кор-
поративного управления и их членами, самой 
страховой организацией и её обособленными 
структурными подразделениями, работниками 
и/или страхователями и/или выгодоприобре-
тателями, когда такое противоречие может по-
влечь неблагоприятные последствия для стра-
ховой организации и/или страхователя [2].

На наш взгляд, решение таких конфлик-
тов должно обеспечиваться либо т.н. советом 
директоров, который, в частности, должен 
определять корпоративную политику, либо 
контролирующим органом со стороны госу-
дарства, который в свою очередь должен опре-
делять принципы профессиональной этики 
всех участников страхового рынка.
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При этом, учитывая возрастающую за-
интересованность граждан и субъектов хозяй-
ствования в комплексной защите экономиче-
ских рисков, теперь становится возможным 
формировать комплексные страховые услуги, 
расширяя возможности использования инфор-
мационных технологий в страховании. Напри-
мер, страхователи смогут заключать договоры 
страхования через мобильные приложения. В 
связи с чем мы бы хотели затронуть изменения 
правового поле касательно положений, регу-
лирующих вопросы организации корпоратив-
ного управления страховой организацией.

В текущий момент у нас в стране не 
установлены конкретные требования к систе-
ме корпоративного управления в страховых 
организациях. Новым законодательным актом 
данный вопрос пытается быть отрегулирован-
ным, что позволяет выстроить более четкую 
систему взаимоотношений между руковод-
ством страховой организации, её учредителя-
ми и другими бенефициарами, обеспечить за-
щиту интересов всех участников и регуляторов 
страхового рынка. Страховой рынок представ-
лен как самими страховыми организациями, 
так и страховыми брокерами. Для получения 
того и другого правого статуса нужно пройти 
регистрацию в Министерстве финансов Ре-
спублики Беларусь, где ведётся их учёт в ре-
естре. Однако только получение специального 
разрешения (лицензии) даёт правовой статус 
«страховая организация» [2].

Страховые брокеры такого статуса не 
имеют, однако очень часто на практике злоу-
потребляют этим статусом, прежде всего, в 
рекламных целях. При этом очень часто уч-
редителями как страховых организаций, так и 
страховыми брокерами могут являться одни и 
те же лица, например, банки, что может быть 
основанием для корпоративных противоречий 
и в целом создавать дисбаланс на всём финан-
совом рынке страны.

На наш взгляд, корпоративное управ-
ление в страховой организации есть система 
взаимодействия учредителей, должностных 
лиц (руководства) контрольных органов (госу-
дарственных органов или аудиторов), направ-
ленная на достижение заявленных целей и 
обеспечение функционирования организации 
в целом. Внешний правовой статус страховой 
организации определяется государственными 
органами (получение лицензии на определён-
ный вид страхования), внутренний же право-
вой статус в системе корпоративного управ-
ления должен определяться в уставе и/или в 
локальных правовых актах страховой органи-
зации.
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Вычет предоставляется на основании 
следующих документов (п. 4-1 ст. 209 НК):

– копии документа о высшем, научно- 
ориентированном, среднем специальном, про-
фессионально-техническом образовании Рес- 
публики Беларусь;

– свидетельства о направлении на рабо-
ту для лиц, которым место работы (военной 
службы) предоставляется путем распределе-
ния (перераспределения), трудоустройства в 
счет брони, направления (перенаправления)  
на работу.

Отметим, что новый вычет является до-
полнительным вычетом для молодых специа-
листов, молодых рабочих (служащих). То есть 
при соблюдении необходимых условий такие 
работники имеют право на вычет 174 руб. 
(если подлежащий налогообложению доход за 
месяц не превысит 1054 руб.) (пп. 1.1 ст. 209 
НК) и 620 руб. (пп. 1.4 ст. 209 НК).

С 01.01.2024 г. ограничены понесенные 
при строительстве жилья без привлечения за-
стройщика или подрядчика расходы, в отноше-
нии которых предоставляется имущественный 
налоговый вычет. А именно, не подлежат вы-
чету расходы на приобретение оборудования, 
инструментов, машин, механизмов и приспо-
соблений, используемых при таком строитель-
стве (ч. 7 пп. 1.1 ст. 211 НК). При этом данное 
ограничение действует в отношении расходов, 
понесенных с 01.01.2024 г. Такие расходы, по-
несенные до 01.01.2024 г., принимаются к вы-
чету как в отношении доходов, начисленных 
до 01.01.2024 г. (с момента несения расходов), 
так и в отношении доходов, начисленных с 
01.01.2024 г. (как остаток неиспользованного 
имущественного вычета, который переносит-
ся на будущие периоды до полного его исполь-
зования).

Учитывая изложенное, право на получе-
ние дополнительного стандартного налогово-
го вычета в размере 620 рублей в месяц имеют 
только лица, которые по состоянию на 1 янва-
ря 2024 г. являются молодыми специалистами.

В случае если физическое лицо по состо-
янию на 1 января 2024 г. не является молодым 
специалистом, то у такого лица отсутствует 
право на получение стандартного налогового 
вычета, установленного пп. 1.4 п. 1 ст. 209 НК.

Таким образом, действующее законо-
дательство позволяет воспользоваться раз-
личными льготами для снижения  налоговой 
нагрузки при уплате подоходного налога с  
физических лиц.

К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМИЗАЦИИ 
ПОДОХОДНОГО НАЛОГА 

С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

С.В. Шикунов,
доцент  кафедры  юридических  дисциплин 
Могилёвского филиала УО «БИП – Универ-
ситет права и социально-информационных 
технологий», кандидат юридических наук
г. Могилёв, Республика Беларусь

В Беларуси подоходный налог – это не 
только способ получения доходов в бюджет, но 
еще и возможность поддержать нуждающихся 
путем предоставления определенных льгот. 
Некоторые категории налогоплательщиков 
могут уменьшить подоходный налог, подле-
жащий удержанию при выплате доходов, вос-
пользовавшись так называемыми налоговыми 
вычетами.

Сложившаяся система налогообложе-
ния в Республике Беларусь корректируется с 
учетом изменений экономической ситуации в 
стране.

С 1 января 2024 г. на основании пп. 1.4 
п. 1 ст. 209 Налогового кодекса Республики 
Беларусь (далее – НК) при определении нало-
говой базы подоходного налога с физических 
лиц молодые специалисты, молодые рабочие 
(служащие) (далее – молодые специалисты), 
получившие высшее, научно-ориентирован-
ное, среднее специальное или профессиональ-
но-техническое образование и трудоустро-
енные в соответствии со свидетельством о 
направлении на работу, имеют право на полу-
чение стандартного налогового вычета в раз-
мере 620 рублей в месяц.

В соответствии с ч. 2 п. 52 ст. 208 НК для 
целей главы 18 НК к молодым специалистам, 
в том числе, относятся выпускники, которым 
место работы (службы) предоставлено путем 
распределения (перераспределения).

При этом ч. 1 п. 6 ст. 72, п. 8 ст. 74 Ко-
декса Республики Беларусь об образовании 
установлено, что выпускники, работающие по 
распределению (перераспределению), являют-
ся молодыми специалистами в течение срока 
обязательной работы по распределению (пере-
распределению).

Согласно ч. 3 пп. 1.4 п. 1 ст. 209 НК ука-
занный стандартный налоговый вычет таким 
молодым специалистам предоставляется в 
течение установленного законодательством 
срока обязательной работы у нанимателя по 
распределению (перераспределению) и срока 
продолжения с ним трудовых отношений, но 
не более семи лет с даты трудоустройства у 
этого нанимателя.
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