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ДОКЛАДЫ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ 
 
УДК 330.5.055.2 
МОКЕЙЧИК Э. Н., студент  
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ В ЭКОНОМИКЕ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Научный руководитель – КОНСТАНТИНОВ С. А., д-р экон. наук, про-
фессор 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»,  
Горки, Республика Беларусь 
 

Введение. Инновационное развитие в экономике является неотъ-
емлимой частью научно-технического прогресса, имеющее значение 
для стран всего мира. Согласно Закону «О государственной инноваци-
онной политике и инновационной деятельности в Республике Бела-
русь», инновация – это введенные в гражданский оборот или исполь-
зуемые для собственных нужд новая или усовершенствованная про-
дукция, новая или усовершенствованная технология, новая услуга, 
новое организационно-техническое решение производственного, ад-
министративного, коммерческого или иного характера [4]. То есть это 
трансформация новых знаний в высокие жизненные стандарты.  

Для Беларуси инновационное развитие несет прежде всего страте-
гическое значение. Правительство прилагает много усилий для струк-
турного сдвига в экономике посредством перехода к инновационному 
пути развития.  

Начиная с 2007 г. в стране реализуются государственные програм-
мы, направленные на формирование новой технологической базы, 
обеспечивающей повышение конкурентоспособности национального 
продукта на внутреннем и зарубежных рынках, прогрессивные преоб-
разования в сфере материального производства и устойчивого разви-
тия экономики страны. 

Цель работы – определение сути инновационного развития эконо-
мики Республики Беларусь, его целей, задач и перспектив. 

Основная часть. В Беларуси доля инновационных предприятий 
составляет примерно 13 %, в то время как в развитых странах данный 
показатель выше 50 % [1]. Показатели инновационной деятельности 
стран представлены в таблице. 
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Показатели инновационной деятельности стран 
 

Страны РФ Беларусь Китай Сингапур Франция Германия 
Занятые в НИОКР, в расчете на 1млн. человек, в среднем за период 2010–2019 г. 

Ученые 3255 1904 926 5713 3353 3386 
Техники 574 239 … 549 1746 1144 
Статьи в 

журналах, 
тыс. ед. 

14,4 0,4 41,6 3,6 30,3 44,1 

Расходы на НИОКР, % к ВВП 
В среднем 
за 2010–
2019 г. 

1,08 0,97 1,42 2,39 2,13 2,52 

 
Пр им ечание : источник [3]. 
 
В последние годы произошло укрепление финансового обеспече-

ния инновационной деятельности в Беларуси за счет:  
1) создания Банка развития, который ответственен за финансирова-

ние инновационных проектов в рамках всех государственных про-
грамм; 

2) создания централизованного «инновационного фонда», который 
объединил 25 существовавших ранее отраслевых инновационных фон-
дов, что позволило усилить адресность и согласованность финансиро-
вания инноваций; 

3) создания Российско-белорусского фонда венчурных инвестиций.  
Однако, как отмечают специалисты Европейской экономической 

комиссии Организации Объединенных Наций, потенциал этих и дру-
гих источников финансовых ресурсов еще предстоит реализовать в 
полной мере. 

Для нахождения способов увеличения удельного веса инновацион-
ных предприятий необходимо выделить проблемы, непосредственно 
влияющие на инновационную динамику Республики Беларусь: 

1. Недостаточный уровень инвестиций в исследование, разработку 
и создание новых технологий. Как пример, в электронной промыш-
ленности мирового уровня корпорации-гиганты с оборотом от 8 до 
25 млрд. долл. США ежегодно выделяют на исследования до 2 млрд. 
долл. США. Для Беларуси, у которой объем валового внутреннего 
продукта в долларовом эквиваленте 60,3 млрд. долл. США, сумма на 
технологическое переоснащение весьма незначительна по сравнению с 
мировыми лидерами: всего 300 млн. долл. США [2]. 
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2. Неразвитость институциональной среды. Институциональная 
среда позволяет создавать инновационные товары, параллельно вос-
производя уже существующие товары и технологии. Всего 4 % техно-
логий, создаваемых белорусскими учеными и инженерами, являются 
мировыми новшествами. Остальные 96 % − новинки исключительно 
для Республики Беларусь [2]. 

3. Отсутствие исследований и разработок инноваций в частных 
формах собственности. Частный сектор внедряет новые технологии, но 
не занимается их разработкой, так как для этого нет подходящих вы-
годных условий. Почти весь научный потенциал финансируется из 
бюджетных средств государства. Соответственно в национальной эко-
номике высокотехнологичный сектор представлен исключительно гос-
ударственными структурами, работающими в сфере информационных 
технологий и микроэлектроники. А инновационно активных организа-
ций частной формы собственности по Республике Беларусь насчиты-
вается лишь 12 %  [2]. 

Реализация решения вышеописанных проблем на данный момент 
происходит в соответствии с Государственной программой инноваци-
онного развития на 2021−2025 гг. Целью Государственной программы 
является достижение Республикой Беларусь уровня инновационного 
развития стран-лидеров в регионе Восточной Европы на основе реали-
зации интеллектуального потенциала белорусской нации. Для дости-
жения поставленной цели предполагается решение следующих основ-
ных задач: 

1) формирование лучших в регионе Восточной Европы условий 
осуществления и стимулирования научно-технической и инновацион-
ной деятельности на основе имплементации передовых мировых прак-
тик; 

2) обеспечение инновационного развития традиционных отраслей 
национальной экономики на уровне Европейского союза на основе 
повышения наукоемкости производства; 

3) создание новых и ускорение развития существующих наукоем-
ких и высокотехнологичных секторов экономики; 

4) расширение присутствия и закрепление позиций Республики Бе-
ларусь на мировых рынках наукоемкой и высокотехнологичной про-
дукции. 

На сегодняшний день единой международной методики для оценки 
эффективности инновационной инфраструктуры и инновационного 
потенциала страны нет и международные организации используют 
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различные критерии для оценки уровня развития национальной инно-
вационной системы. 

Особый интерес сейчас вызывает методика Евросоюза: так называ-
емое «Табло Инновационного Союза» представляет собой многоинди-
каторный анализ результатов инновационного развития стран в рамках 
Инициативы Евросоюза, что дает возможность сопоставлять страны по 
степени их инновационности. Методика «Табло Инновационного Сою-
за» позволяет провести анализ способности кадрового потенциала к 
восприятию нововведений, степени квалификации кадров, уровня фи-
нансирования инновационной деятельности и экономических эффек-
тов от этой деятельности. Отдельные показатели «Табло Инновацион-
ного Союза» рассчитываются и в странах Евразийского экономическо-
го союза, что позволяет сопоставить индикаторы инновационного раз-
вития со средним показателем по странам Европейского союза. И, не-
смотря на меньший процент расходов от валового внутреннего продукта 
на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, ре-
зультативность белорусской инновационной сферы достаточно высокая.  

Тем не менее, если посмотреть итоги прошедших лет, динамика 
развития инновационного потенциала была положительной. Республи-
ка Беларусь шла по пути инновационного развития экономического 
потенциала страны. Но показатели инновационного развития снизи-
лись в 2014−2015 гг., и это объективно вызвано ухудшившимися 
внешними условиями и системным кризисом в Беларуси.  

Для решения этих проблем необходимо адаптировать националь-
ную экономику к сегодняшней конъюнктуре мирового рынка и прове-
сти реформы, направленные на совершенствование хозяйственного 
механизма, восприимчивого к инновациям. 

Заключение. Важнейшей социально-экономической задачей Рес-
публики Беларусь в настоящее время является развитие системы сти-
мулирования создания инновационных разработок и повышения эф-
фективности использования инноваций в производстве в целях повы-
шения конкурентоспособности белорусской продукции как на внут-
реннем, так и на мировом рынке.  

Эффективность инновационной деятельности в стране должна оце-
ниваться нестолько количеством инновационно активных организаций 
и предприятий, а также затратами на осуществление инноваций и объ-
емами отгруженной инновационной продукции, сколько их соотноше-
нием и, что самое главное, выявлением результативности самой инно-
вационной деятельности.  
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Переход экономики Беларуси на инновационный путь развития яв-
ляется императивом дальнейшего экономического роста.  
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СИЛИВОНЧИК В. Д., студентка  
ГУМАНИТАРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЛАРУСИ И КИТАЯ 
Научный руководитель – ПОЛЕТАЕВА И. В., ст. преподаватель 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 
 

Введение. После установления дипломатических отношений меж-
ду Республикой Беларусь и Китаем в 1992 г. постепенно был сформи-
рован основательный правовой договорной фундамент взаимодействия 
двух стран в гуманитарной сфере. С 2015 г. работает белорусско-
китайская комиссия по сотрудничеству в русле образования, реализуя 
многие двусторонние проекты. Система национального образования 
демонстрирует особые достижения в рамках белорусско-китайского 
диалога, успешно апробируя программу проекта деятельности классов, 
центров и институтов Конфуция в Беларуси. 

Цель работы. Выделяя институциональный эффект такого гумани-
тарного сотрудничества, мы рассмотрим его важнейшие характеристи-
ки, а именно пересечение векторов международной интеграции и со-
вершенствование качества образования. В этой связи представляется 
важным обозреть общую географию классов, центров, институтов 
Конфуция в Беларуси и направление их деятельности. 
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Материалы и методика исследования. При написании использо-
вались электронные ресурсы, материалы научных изданий, освещаю-
щих данную тему. 

Результаты исследования и их обсуждение. Высшее образование 
демонстрирует особые достижения в рамках гуманитарного белорус-
ско-китайского сотрудничества. Наша страна ежегодно принимает 
около 2000 граждан КНР для обучения в образовательных учреждени-
ях Республики Беларусь. О динамике роста числа обучающихся свиде-
тельствуют цифры Национального статистического комитета Белару-
си: в 2016 г. обучалось 1270 китайских граждан, а в настоящее время – 
3634 [2, с. 33]. Если говорить о Белорусской государственной сельско-
хозяйственной академии, то из общего количества иностранных граж-
дан (21 государство) 45 студентов – представители Китая.  

По мере развития двустороннего образовательного сотрудничества 
растет интерес к изучению китайского языка. Министерством образо-
вания Беларуси разработана стратегия развития системы преподавания 
китайского языка, позволяющая в широком комплексе мероприятий 
обеспечить подготовку специалистов, способных использовать китай-
ский язык в профессиональной деятельности и общении в социуме 
[4, 5]. 

Сформирована система классов, центров и институтов Конфуция в 
Беларуси. В сети учреждений образования Беларуси создаются инсти-
туты, классы и центры Конфуция, призванные оказать методическую и 
научную поддержку в изучении китайского языка и культуры. Геогра-
фия проекта Конфуция расширяется, охватывая не только учреждения 
образования г. Минска, но и все области Беларуси – Гродненскую, 
Брестскую, Витебскую, Гомельскую и Могилевскую. Так, на террито-
рии нашей страны действуют 4 института Конфуция (ИК), в вузах и 
школах работают 5 классов и 23 центра изучения китайского языка и 
культуры [3, с. 98].  

На данный момент функционируют классы Конфуция в Белорус-
ском государственном экономическом университете (БГЭУ), Гроднен-
ском госуниверситете им. Я. Купалы и в гимназии № 23 г. Минска; 
центры – в средних школах № 11 и № 12 и гимназии № 18 г. Минска, 
Смолевичской районной гимназии, средней школы № 16 г. Орши, Ба-
рановичском госуниверситете и Вороновской средней школе Гроднен-
ской области, Брестском государственном техническом университете 
(БрГТУ). В 2016 г. состоялось открытие классов Конфуция в гимназии 
№ 1 им. Е.Ф. Карского в г. Гродно и в гимназии № 3 г. Могилева.  
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Институт Конфуция впервые был открыт 5 июля 2006 г. в Белорус-
ском государственном университете. Впоследствии процесс институа-
лизации китаеведения активно развивается в образовательном про-
странстве БГУ, БГЭУ, МГЛУ, БНТУ, Барановичского государственно-
го университета, ГГУ им. Ф. Скорины, ГГУ им. Я. Купалы, БрГТУ, 
БГСХА, средних школ и гимназий белорусских городов – Орши, Мо-
гилева, Минска и Гродненской области [1, с. 102; 3, с. 98–99]. 

При содействии Института Конфуция по науке и технике БНТУ в 
октябре 2015 года на факультете международных связей при кафедре 
русского и белорусского языков сельскохозяйственной академии 
(БГСХА) был создан Центр китайского языка и культуры. Для БГСХА, 
старейшего аграрного вуза страны, Центр китайского языка и культу-
ры стал серьезной инновационной инициативой. Основные направле-
ния работы Центра Конфуция в академии связаны с обучением студен-
тов, преподавателей, сотрудников, учащихся школ китайскому языку, 
распространением информации о китайском образовании, культуре, 
экономике, науке, технике, инновациях, проведением мероприятий, 
что, несомненно, ведет к повышению уровня доверия между народами 
Китая и Беларуси [7].  

Китайская сторона целиком определяет учебную программу и ме-
тодику преподавания в Центре Конфуция, которая дается как дополни-
тельная образовательная услуга. Учебный процесс обеспечивается 
наглядными пособиями, литературой, аудио- и видеоматериалами. При 
этом китайские граждане, обучающиеся в БГСХА по таким специаль-
ностям, как экономика, финансы и кредит, бухгалтерский учет, агро-
номия, активно содействуют организации и проведению академиче-
ских мероприятий Центра Конфуция. 

Совместными усилиями за период с 2015 по 2022 гг. удалось нарас-
тить динамику сотрудничества в образовательной сфере. В частности, 
в Центре китайского языка и культуры были созданы учебные группы 
преподавателей, студентов и учащихся школ г. Горки, рассматриваю-
щие китайский язык как серьезное дополнительное образование, свя-
зывая с ним свое личностное развитие, будущую работу и профессио-
нальную карьеру. 

Заключение. Изучение китайского языка и культуры служит диа-
логом, посредством которого два народа укрепляют дружественные 
отношения и взаимное понимание. Основные направления их деятель-
ности в Беларуси связаны с культурными и образовательными потреб-
ностями обучающихся, которые призваны содействовать усилению 



10 

сотрудничества с Китаем, углублению дружественных отношений и 
построению гармоничного мира. Развитию культурного диалога спо-
собствует и организация научных и практических конференций, семи-
наров, выставок, симпозиумов, фестивалей, обмен специалистами, 
стажировки преподавателей и ученых, проведение просветительных 
мероприятий под общим знаком интернационализации. При этом вся 
система институтов, классов и центров Конфуция направлена на 
улучшение качества языковой поддержки специалистов для много-
уровневого и широкого социально-экономического сотрудничества с 
Китаем. 

Перспективным видится в этом плане усиление двусторонних ини-
циатив образовательного сотрудничества с Китаем, в том числе в об-
ласти реализации проекта «Институт Конфуция» в аграрной академии. 
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УДК 246.2(100+476) 
СТРЭЛЬСКАЯ Г. А., студэнтка 
СУТНАСЦЬ І АСАБЛІВАСЦІ БІЛІНГВІЗМУ Ў СВЕЦЕ 
І Ў РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ 
Навуковы кіраўнік – СКІКЕВІЧ Т. І., канд. філал. навук, дацэнт 
УА «Беларуская дзяржаўная сельскагаспадарчая акадэмія», 
Горкі, Рэспубліка Беларусь 
 

Праблема моўнага жыцця ў нашай рэспубліцы сёння адносіцца да 
адной з найбольш актуальных і складаных. Разам з тым гэта праблема 
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існуе не толькі ў нашай краіне, але і ў гісторыі суіснавання іншых 
народаў, іх культур і моў у шматнацыянальных краінах наогул. 

Паводле дадзеных Акадэміі навук Францыі, насельніцтва зямнога 
шара гаворыць не менш чым на 2796 мовах, якія аб’ядноўваюцца ў 11 
вялікіх і каля 50 малых моўных груп, а ўсе, хто гаворыць на гэтых 
мовах, выкарыстоўваюць ад 7 да 8 тысяч дыялектаў. Нямецкія ж 
вучоныя сцвярджаюць, што сучасныя народы свету гавораць на мовах, 
колькасць якіх перавышае 4000, а ўсяго навуцы вядома каля 6000 
жывых і мёртвых моў. 

Стварэнне моўнай карты свету з кожным днём становіцца справай 
усё больш цяжкай, бо практычна на Зямлі няма аднамоўных краін і 
нават буйных гарадоў. Зразумела, што зберажэнне сваёй спрадвечнай 
мовы і спрадвечнай культуры – факт пазітыўны, але ў рэальнай 
гісторыі чалавецтва ён хутчэй выключэнне, чым правіла. Моўныя 
кантакты, якія дыктуюцца эканамічнымі, культурнымі і іншымі 
сувязямі, патрабуюць вывучэння і выкарыстання ў моўнай практыцы 
дзвюх і больш моў. Існуюць і іншыя матывы авалодвання дзвюма ці 
некалькімі мовамі (атрыманне адукацыі, патрэбы навуковай дзейнасці 
і г. д.). 

Што такое білінгвізм? Гэта валоданне дзвюма мовамі на ўзроўні 
носьбіта. Васіль Данілавіч Бандалетаў дае больш падрабязную 
характарыстыку двухмоўя. “Білінгвізм – гэта двухмоўе, г. зн. 
суіснаванне ў чалавека ці ва ўсяго народа дзвюх моў, звычайна пер-
шай – роднай і другой – набытай”. 

Білінгвізм бывае натуральны (прыроджаны або дзіцячы) і набыты 
(позні). Натуральны білінгвізм ўзнікае, калі дзіця ўбірае дзве мовы з 
нараджэння. Напрыклад, маці немка, а тата японец, бацькі гавораць з 
дзіцем на розных мовах. Тады дзіця будзе білінгвам. 

Набыты білінгвізм – засваенне другой мовы на ўзроўні роднай у 
больш познім узросце. Напрыклад, чалавек нарадзіўся ў Расіі і вы-
хоўваўся ў рускім асяроддзі, а калі яму споўнілася 10 гадоў, сям'я пе-
раехала ў ЗША. Дзіця пачынае жыць у амерыканскім асяроддзі, 
убіраць у сябе мову, мець зносіны з аднагодкамі. Яно вучыць 
англійскую мову не на курсах, а непасрэдна ў культуры, і становіцца 
білінгвам. 

Калі веданне дзвюх моў уласціва асобным членам соцыуму, то гэта 
індывідуальны білінгвізм, калі двухмоўнымі з’яўляюцца цэлыя групы, 
калектывы, то гаворка ідзе пра калектыўны білінгвізм, калі ж двухмоўе 
пашырана сярод усіх прадстаўнікоў нацыі, то гэта нацыянальны 
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білінгвізм. Пры нацыянальным білінгвізме ў краіне афіцыйна прыз-
наюцца дзве дзяржаўныя мовы (у Беларусі беларуская і руская, у 
Фінляндыі – фінская і шведская, у Канадзе – англійская і француз-
ская). Калі дзве мовы ўжываюцца ізалявана адна ад другой 
(напрыклад, на працы – адна мова, дома – другая), то гаворка ідзе пра 
чысты білінгвізм, калі ж дзве мовы ўжываюцца ўперамешку (залежыць 
ад камунікатыўнай сітуацыі), то гэта змешаны білінгвізм. Змешаны ў 
сваю чаргу падзяляецца ў залежнасці ад ступені разумення носьбітам 
мовы няроднай мовы на: 

– рэцэптыўны (чалавек разумее другую мову, але не можа на ёй га-
варыць); 

– рэпрадуктыўны (чалавек разумее другую мову, аднаўляе тэкст). 
Рэпрадуктыўны білінгвізм, гэта значыць калі чалавек здольны 
прайграваць прачытанае і пачутае. Прыкладам рэпрадуктыўнага 
білінгвізму з'яўляецца самастойнае вывучэнне няроднай мовы ў якасці 
сродку для атрымання інфармацыі. Пры гэтым тэкст разумеецца, але 
нярэдка няправільна вымаўляецца; 

– прадуктыўны (чалавек разумее другую мову, аднаўляе тэкст і 
самастойна будуе на ёй сказы). Прадуктыўны (які вырабляе) 
білінгвізм, гэта значыць, што чалавек разумее і прайгравае маўленчыя 
творы, якія належаць другаснай моўнай сістэме, і спараджае іх. 

Устае пытанне: ці атрымаецца вывучыць замежную мову, каб 
карыстацца ёю, як яе носьбіт? 

Вывучыць – не. Нават родную мову немагчыма вывучыць. Заўсёды 
знойдзецца слова, якое вы не ведаеце. Але мноства людзей вывучаюць 
замежныя мовы і дасягаюць бліскучых вынікаў. Калі вучыцца 
старанна і апускацца ў асяроддзе, можна засвоіць мову на высокім 
узроўні і стаць практычна неадрозным ад носьбіта. Хоць носьбіты ўсё 
роўна лёгка распазнаюць няносьбітаў: акцэнт можа стаць разыначкай. 

Яшчэ адно пытанне, якое узнікае ў сувязі з наяўнасцю двухмоўя: 
чаму людзі становяцца білінгвамі? Прычыны могуць быць розныя: 
вучоба, праца за мяжой, міграцыя, цікавасць да замежнай культуры. 

Можна вызначыць плюсы білінгвізму: 
– валоданне некалькімі мовамі з’яўляецца перавагай, калі гаворка 

ідзе аб працаўладкаванні. Большасць працадаўцаў гатовыя плаціць 
больш высокую заработную плату; 

– двухмоўе робіць такіх людзей разумнейшымі і паляпшае іх 
кагнітыўныя навыкі. 

Якая ж моўная карціна складваецца ў краінах свету? 
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Напрыклад, Швейцарыя: краіна такая ёсць, а мовы швейцарскай 
няма. На захадзе гэтай рэспублікі гавораць па-французску, на поўдні – 
па-італьянску, а ў большасці кантонаў – па-нямецку, прычым у кож-
ным “нямецкім” кантоне свой дыялект.  

Няма, як вядома, і амерыканскай мовы. Дзяржаўнай мовай 16 краін 
Паўднёвай і Цэнтральнай Амерыкі з’яўляецца іспанская мова. Дзве 
буйнейшыя дзяржавы Новага Свету (Злучаныя Штаты Амерыкі і 
Бразілія) англа- і партугаламоўныя. Ні адна з краін Амерыкі не кары-
стаецца сваёй спрадвечнай мовай. Арабская мова стала мовай шэрагу 
культурна розных народаў ад Індыйскага да Атлантычнага акіяна. 
Большасць былых калоній прыняла мову колішніх каланізатараў, а 
Індыя з яе надзвычай багатай культурай і вялікімі традыцыямі назвала 
англійскую мову адной з дзяржаўных. Нават у Старым Свеце, у Еўро-
пе, шэраг краін не мае сваёй спрадвечнай мовы. Няма мовы бель-
гійскай: у Фландрыі гавораць на фламандскай, а ў Валоніі – на фран-
цузскай мове. У Аўстрыі карыстаюцца нямецкай мовай, у Люксембур-
гу – нямецкай і французскай. Цікавае становішча склалася ў былой 
шматнацыянальнай Югаславіі, дзе Сербія, Харвація, Боснія, Герца-
гавіна і Чарнагорыя карыстаюцца адной мовай – серба-харвацкай. З 
другога боку, не толькі народы Шатландыі, Уэлса, якія ўваходзяць у 
склад Велікабрытаніі, але і народ Ірландскай рэспублікі перайшлі на 
англійскую мову. 

Таксама не адна дзяржаўная мова ў такіх краінах, як Ізраіль (іўрыт і 
арабская), Канада (французская і англійская), Фінляндыя (фінская і 
шведская), Індыя (хіндзі і англійская). У Бельгіі тры мовы: 
французская, галандская і нямецкая. У Швейцарыі наогул 4 мовы: 
французская, нямецкая, італьянская, рэтрараманская мовы. Паўднёва-
Афрыканская Рэспубліка размаўляе на 11 мовах, але з іх ёсць 
асноўныя − афрыканская і англійская. 

Наогул гэты спіс можна працягваць доўга. Праўда, ёсць адна 
краіна, дзе толькі адна дзяржаўная мова − гэта Кітай. І калі нават 
ведаеш англійскую і хочаш мець зносіны ў Кітаі, то гэта вельмі 
складана, бо ў гэтай краіне амаль усе кітайцы гавораць толькі на 
кітайскай мове і калі нават вучаць у школе англійскую, то толькі для 
галачкі. 

У адпаведнасці з Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь дзяржаўнымі 
мовамі з’яўляюцца беларуская і руская. У пытанні двухмоўя жыхары 
Беларусі не маюць адзінага меркавання. Частка грамадзян зацікаўлена 
вывучае і з гонарам карыстаецца беларускай мовай. Іншыя лічаць, што 
яны вымушана вывучаюць мову, на якой не размаўляюць. Мы 
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перакананыя, што другі погляд увогулле зніжае каштоўнасць 
белорускай мовы як нацыянальнай мовы беларускага народа і 
Беларусі. 

Гісторыкі сыходзяцца ў меркаванні, што фарміраванне беларускай 
мовы як самастойнай велічыні ідзе прыкладна з XIV стагоддзя. У 
аснову леглі гаворкі не толькі старажытных радзімічаў і дрыгавічоў, 
але і смаленскіх, а таксама полацкіх крывічоў. Часткова паўплывалі на 
развіццё гаворкі беларусаў паўночнікі, яцвягі, прусы і іншыя балты. 

На тэрыторыі Беларусі, як сведчаць шматлікія факты, розныя тыпы 
двухмоўя і нават шматмоўя заўсёды былі важнымі элементамі гісторыі 
беларускага народа. Часам адбывалася так, што моўная сітуацыя на 
Беларусі ў пэўныя гістарычныя перыяды характарызавалася як 
шматмоўная. 

Сучасная моўная сітуацыя на Беларусі характарызуецца пераважна 
суіснаваннем і выкарыстаннем беларускай і рускай моў і можа быць 
вызначана як беларуска-рускае двухмоўе. Побач з беларуска-рускім 
двухмоўем на тэрыторыі Беларусі ў месцах сумеснага пражывання 
беларусаў з палякамі, літоўцамі, латышамі, украінцамі існуе 
беларуска-польскае, беларуска-літоўскае, беларуска-латышскае, 
беларуска-ўкраінскае двухмоўе. Для небеларускага насельніцтва яно 
мае характар польска-беларускага, літоўска-беларускага, латышска-
беларускага і г. д. Паколькі ў гэтых раёнах функцыянуе і руская мова, 
можна гаварыць, напрыклад, пра мясцовае беларуска-польска-рускае і 
г. д. шматмоўе. 

Сёння і беларуская, і руская мовы выкарыстоўваюцца ў большасці 
важнейшых сфер, аднак у колькасных адносінах пераважае ўсё ж 
руская. У мове акумулюецца духоўная энергія народа. Яна з’яўляецца 
галоўнай адзнакаю і сімвалам нацыі. Мова – генетычны код нацыі, яна 
яднае мінулае з сучасным, праграмуе будучыню і забяспечвае быццё 
нацыі ў вечнасці. 
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УДК 32.01.51 
ШАУРО А. Ю., магистрант  
ФЕЙКИ – ВАЖНЕЙШЕЕ СРЕДСТВО ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ВОЙНЫ  
Научный руководитель – ПРИХОДЬКО Ф. С., канд. философ. наук, 
доцент  
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь  
 

Введение. Коммуникационная революция, в результате которой 
роль информационных технологий многократно возросла, породила 
новый тип войн – информационных войн, ставших ключевым сред-
ством достижения внешнеполитических целей многих государств. Це-
лью информационной войны является изменение системы ценностей 
людей, их поведения и способа мышления, лишение способности со-
противляться. Информационная война против России и Беларуси 
нацелена на разрушение их союза, деформацию системы ценностей 
народов обоих государств. Важным средством информационной вой-
ны являются фейки. Актуальной задачей становится осуществление 
политико-коммуникационного воспитания населения и особенно мо-
лодого поколения, противодействие попыткам разрушить морально-
психологический климат нашего общества.  

Цель работы – выявить и охарактеризовать отличительные осо-
бенности фейков, их место и роль в современной информационной 
войне.  

Материалы и методика исследований. При подготовке статьи 
были использованы научные работы отечественных авторов, Интер-
нет-ресурсы, методы включенного наблюдения, анализ и синтез. 

Результаты исследования и их обсуждение. Информационная 
война представляет собой совокупность средств информационно-
психологического воздействия на людей с целью трансформации их 
взглядов, ценностных ориентаций, убеждений в желаемом направле-
нии. К настоящему времени очевиден факт негативного воздействия 
определенного рода информации на общественное и индивидуальное 
здоровье. Информация о вооруженных конфликтах, наводнениях, зем-
летрясениях, сопровождающихся человеческими жертвами, финансо-
во-экономические кризисы вызывают психоэмоциональное перена-
пряжение, стресс, провоцирующих болезни нервной, сердечно-
сосудистой, иммунной, пищеварительной систем организма. 
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Отличительной особенностью войн индустриальной эпохи явля-
лось то, что на полях сражений в открытом бою сталкивались армии 
противоборствующих государств. Противник не рассматривался как 
преступник, его можно было за что-то даже уважать. Ситуация с конца 
XX в. кардинально изменилась. Напрочь позабыты «кодекс чести», 
прежние условности и ограничения, сегодня главной задачей стано-
вится не физическое, а моральное уничтожение противника. Полити-
ческая и моральная дискредитация оппонента (противника), обман, 
пропаганда, дезинформация стали главными средствами достижения 
геополитических целей многих государств. Противостоящая сторона 
представляется преступной: на государства навешиваются ярлыки – 
«империя зла», «страна-изгой», «страна-разбойник», граждане изоб-
ражаются сборищем аморальных, агрессивных типов, деградировав-
ших элементов.  

В настоящее время информационные войны вышли на новый уро-
вень. Стали активно применяться фейковые новости, дезинформация и 
др. Как отмечают современные исследователи, «под фейком понима-
ется намеренное искажение или конструирование действительности, а 
под фейковой новостью – новостные сообщения, основанные на наме-
ренном искажении фактов, созданные для извлечения определенной 
выгоды (например, увеличения трафика или цитируемости)» [1].  

В настоящее время наблюдается рост фейковых новостей в медиа-
контенте. Причин этого явления, по мнению экспертов, несколько: 
усиление внутримедийной конкуренции, борьбы за зрителя, читателя, 
пользователя, а значит – борьба за рейтинг и внимание рекламодате-
лей; «сетевая анонимность», порождающая безответственность и без-
наказанность как тех, кто создает, так и тех, кто распространяет лжи-
вую информацию; повышенный спрос обывателя на шокирующую 
информацию, которая способна пощекотать его обывателя, дать повод 
для сплетен и страшилок. Общая целевая установка распространителей 
фейков – возбудить общественное внимание, вызвать страхи и панику, 
спровоцировать потребителей фейковой информации на деструктив-
ные действия.  

В целом фейковые новости можно охарактеризовать как фантом-
ное, суррогатное, паразитическое явление в мире медиа эпохи постмо-
дерна, связанной со снижением статуса истинных ценностей (в данном 
случае – ценности правдивой и точной информации), торжеством не 
системного, а «клипового мышления», заменой духовных устремлений 
личности потребительскими инстинктами толпы [2]. 
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Миссия фейков губительна для общества. Фальшивые новости се-
ют панику, подталкивают к беспорядкам и необдуманным действиям, 
вводят в заблуждение, обманывают и формируют у людей стойкое 
ощущение тревоги и неопределенности. 

Поэтому все больше Интернет-пользователей задумываются над 
достоверностью информации, обращая внимание на ее составляющие 
и подачу материала. Так, основными признаками фейковых новостей 
является следующее: отсутствие, как правило, официального источни-
ка информации; часто гиперболизированный, абсурдный или слишком 
эмоциональный заголовок; подозрительный или неизвестный домен 
сайта; материал без авторства; как правило, однобокий стиль подачи, 
наличие только одной точки зрения, ее навязывание читателям; сомни-
тельные факты, передергивание событий, старые фотографии, которые 
выдают за актуальные. Отметим, самыми надежными источниками 
информации были и остаются центральные новостные СМИ, инфор-
мационные агентства и официальные источники.  

Грамотность молодых людей в области массовых коммуникаций 
достаточно низка, поэтому возможности их использования в манипу-
лятивных целях высоки. Необходимо, чтобы молодые люди четко 
представляли социальное предназначение СМИ в демократическом 
обществе и современной политике, их функции, позитивное и негатив-
ное воздействие на реципиентов. От сегодняшнего потребителя но-
востного контента требуется не только умение читать, но и умение 
анализировать новости. Выявлять фейки поможет развитие навыков 
критического мышления. Умение мыслить, анализировать, любозна-
тельность, беспристрастность – черты, которые помогут людям разо-
браться в ежедневном потоке разной информации, отделить ложь от 
правды.  

Заключение. Необходимо постоянно осуществлять осмысление и 
изучение закономерностей влияния фейковой информации на челове-
ка, его внутренний мир, на общественное сознание в целом, на все че-
ловечество, с тем чтобы минимизировать негативные воздействия ин-
формационной среды на человека. 
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Горки, Республика Беларусь 
 

Введение. Постоянное усложнение технологий, использование но-
вого, ранее не использовавшегося оборудования, принцип действия 
которого зачастую основывается на ранее не использовавшихся свой-
ствах и характеристиках предметов труда, требует постоянного обнов-
ления законодательства. 

Цель работы – проанализировать основные изменения в составе 
актов законодательства в области охраны труда.  

Материалы и методика исследований. В ходе написания работы 
были задействованы нормативные правовые акты, литературные ис-
точники.  

С 29.07.2022 г. постановлением Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь от 10.06.2022 № 58 «О призна-
нии утратившими силу технических нормативных правовых актов» 
были отменены следующие нормативные акты: 

• Правила по охране труда при производстве продукции животно-
водства; 

• Правила по охране труда при ремонте, техническом обслужива-
нии и постановке на хранение сельхозмашин, агрегатов и оборудова-
ния; 

• Правила по охране труда при производстве и послеуборочной об-
работке продукции растениеводства; 

• Правила по охране труда при хранении, транспортировке и при-
менении средств защиты растений в сельском хозяйстве; 

• Правила по охране труда в ветеринарных лабораториях; 
• Правила по охране труда при проведении работ по возделыванию, 

уборке и подготовке льна к переработке; 
• Правила по охране труда при производстве молочных продук-

тов [2]. 
В то же время с 27.09.2022 г. вступило в силу постановление Ми-

нистерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бела-
русь от 05.05.2022 г. № 29/44, которым были утверждены Правила по 
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охране труда в сельском и рыбном хозяйствах (далее – Правила 
№ 29/44) [3]. 

В Правилах № 29/44 ранее действовавшие в этой сфере требования 
приведены в соответствие с нормативными правовыми предписаниями: 

• Трудового кодекса Республики Беларусь; 
• Закона «Об охране труда» от 23 июня 2008 г. № 356-З; 
• Декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 (ред. 

от 28.02.2022); 
• Правил по охране труда, утв. постановлением Министерства тру-

да и социальной защиты Республики Беларусь от 1 июля 2021 г. № 53. 
Кроме того, Правила № 29/44 учитывают нормы: 
• Водного кодекса Республики Беларусь; 
• Указа  Президента Республики Беларусь от 21.07.2021 № 284 

«О рыболовстве и рыболовном хозяйстве» (вместе с «Правилами лю-
бительского рыболовства», «Правилами ведения рыболовного хозяй-
ства»); 

• Правил по охране труда при выполнении строительных работ, 
утв. постановлением Министерства труда и социальной защиты Рес-
публики Беларусь, Министерства архитектуры и строительства Рес-
публики Беларусь от 31.05.2019, № 24/33; 

• Правил по охране труда при ведении лесного хозяйства, обработ-
ке древесины и производстве изделий из дерева, утв.  постановлением 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Ми-
нистерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2020 
№ 32/5; 

• Специфических санитарно-эпидемиологических требований к со-
держанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и 
объектов промышленности, деятельность которых потенциально опас-
на для населения, и некоторых других ТНПА, утв. постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 24.01.2020 № 42. 

Необходимость конкретизации отдельных положений была обу-
словлена также правоприменительной практикой, производственным 
травматизмом в отраслях АПК. 

Правила № 29/44 устанавливают требования по охране труда при 
выполнении работ, связанных с растениеводством, животноводством, 
первичной переработкой продукции растениеводства, животноводства, 
производством молочных продуктов (далее – сельхозработы), ведени-
ем рыбного хозяйства (п. 1 Правил № 29/44). 
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Требования по охране труда, содержащиеся в Правилах № 29/44, 
направлены на обеспечение здоровых и безопасных условий труда 
работников, занятых на сельхозработах и работах, сопряженных с ве-
дением рыбного хозяйства, и распространяются на работодателей 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственно-
сти, осуществляющих перечисленные работы (п. 2 Правил № 29/44). 

Правила № 29/44, в частности, устанавливают требования: 
1) при организации сельхозработ и работ, связанных с ведением 

рыбного хозяйства; 
2) при эксплуатации: сельхозмашин, малых сельхозмашин, средств 

механизации, ручного садово-огородного инструмента, тары; машин и 
оборудования для животноводства, птицеводства, кормопроизводства; 
гидротехнических сооружений; маломерных судов, орудий рыболов-
ства, лова, оборудования и инструмента, используемого для рыболов-
ства; 

3) при осуществлении: предпосевной обработки семян (посадочно-
го материала), их хранения, транспортировки и высева; работ: с при-
менением пестицидов (агрохимикатов), включая их транспортировку и 
хранение, в теплицах, по кормлению, лову, сортировке и ручной раз-
делке рыбы, кошению водной растительности; 

4) при осуществлении: обработки почвы, ухода за насаждениями, 
уборочных работ; заготовки травяных кормов (сена, соломы, силоса, 
сенажа); работ, связанных с обслуживанием животных и птицы; 

5) при обслуживании: крупного рогатого скота, включая доение ко-
ров; свиней; лошадей, включая доение кобыл; мелкого рогатого скота, 
включая первичную переработку его продукции; птицы, включая пер-
вичную переработку продукции птицеводства; 

6) к рабочим местам; 
7) при уходе за пчелами и первичной переработке продукции пче-

ловодства; 
8) к послеуборочной обработке продукции растениеводства; 
9) при сушке продукции растениеводства; 
10) к местам содержания и обслуживания животных и птицы. 
Кроме того, в приложении к Правилам № 29/44 установлены мини-

мальные расстояния от наивысшей точки сельхозмашины или груза на 
грузовом транспортном средстве до проводов линии электропередачи 
и другие правила. 

Заключение. По результатам исследования мы сделали несколько 
собственных выводов: 
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1) требования, содержащиеся в Правилах № 29/44, приведены в со-
ответствие с вышеназванными нормативными правовыми предписани-
ями;  

2) необходимость конкретизации отдельных положений обуслов-
лена также правоприменительной практикой, производственным трав-
матизмом в отрасли; 

3) требования по охране труда, содержащиеся в Правилах № 29/44, 
направлены на обеспечение здоровых и безопасных условий труда 
работников. 
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Секция  1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА БЕЛАРУСИ 

 
УДК 349.222 
БАБИНИЧ  К. Р., студентка  
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР КАК ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ РАБОТНИКА 
Научный руководитель – СУХОВА В. В., ст. преподаватель  
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь  
 

Введение. Основной формой социального партнерства выступают 
коллективные переговоры по подготовке и заключению проектов со-
глашений и коллективных договоров. Коллективный договор является 
одним из «древнейших» корпоративных актов. Впервые в Республике 
Беларусь подобный акт был заключен в 1904 г. С 1918 по 1932 гг. кол-
лективные договоры в СССР заключались на всех предприятиях. Как 
правило, они регулировали в основном оплату труда. В 1932 г., в связи 
с введением централизованной тарифной системы оплаты труда, кол-
лективные договоры потеряли свое значение как регуляторы оплаты 
труда, поэтому постепенно перестали заключаться и к началу Великой 
Отечественной войны уже не заключались [1]. Практика заключения 
коллективных договоров возобновилась в 1947 г. По большому счету, 
в те годы коллективный договор в какой-то степени выполнял идеоло-
гическую нагрузку и носил чаще всего формальный характер. На сего-
дняшний день значимость коллективного договора гораздо возросла. 

Цель работы – изучить ключевые инструменты регулирования со-
циально-трудовых отношений; рассмотреть содержание и значение 
коллективного договора; проанализировать основные положения кол-
лективного договора. 

Материалы и методика исследований.  Для рассмотрения данной 
темы было изучено законодательство Республики Беларусь, регламен-
тирующее вопросы в указанной сфере. Методологическую основу ис-
следования составляют такие специальные научные методы, как фор-
мально-логический и метод системного анализа. 

Результаты исследования и их обсуждение. Коллективный дого-
вор нужен, чтобы работники организации и наниматель могли при же-
лании закрепить в нем различные взаимные обязательства. В соответ-
ствии со ст. 361 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК 
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Республики Беларусь) коллективный договор – локальный правовой 
акт, регулирующий трудовые и социально-экономические отношения 
между нанимателем и работающими у него работниками [2]. 

Коллективный договор, являясь разновидностью социально-
партнерского регулирования трудовых отношений на уровне органи-
зации, выражает интересы двух социальных групп: нанимателя, с од-
ной стороны, и наемных работников, – с другой, и представляет собой 
основной инструмент нормативной регламентации социальной ответ-
ственности организации перед работниками.  

Для нанимателя коллективный договор – это один из способов ста-
билизировать свои отношения с трудовым коллективом. Предусмотрев 
в коллективном договоре социальные льготы и гарантии своим работ-
никам, наниматель, таким образом, повышает мотивацию, а следова-
тельно, и производительность труда работников. 

Для работников коллективный договор – это возможность в рамках 
принятого документа ознакомиться со своими социально-трудовыми 
правами и в дальнейшем защитить свои права и гарантии.  

В соответствии со ст. 364 ТК Республики Беларусь коллективный 
договор призван регулировать такие аспекты трудовой деятельности, 
как: форма, система и размер оплаты труда; выплата пособий, компен-
саций; механизм регулирования уровня оплаты труда; занятость, пере-
обучение, условия высвобождения работников; рабочее время и время 
отдыха; улучшение условий и охраны труда работников; гарантии и 
льготы работникам, совмещающим работу с обучением; оздоровление 
и отдых работников и членов их семей и др. [2]. 

Трудовое законодательство позволяет включать в содержание кол-
лективного договора и иные вопросы, предоставляющие дополнитель-
ные социальные гарантии работникам, если они направлены на улуч-
шение условий их работы и повышение благосостояния и более благо-
приятны по сравнению с установленными законодательством. 

Несмотря на все положительные элементы коллективного догово-
ра, на сегодняшний день существуют различные факторы, сдержива-
ющие процесс расширения и развития коллективно-договорного регу-
лирования трудовых отношений в производственных организациях. 
К ним, прежде всего, следует отнести: неустойчивое финансово-
экономическое положение организаций, отсутствие подготовленных 
кадров, способных выполнить всю сложную процедуру разработки, 
принятия и контроля за реализацией коллективного договора, пассив-
ность самих работников, отсутствие стремления к объединению и кол-
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лективной защите своих интересов, недооценка ими роли и значения 
коллективного договора. 

Низкая эффективность коллективно-договорного регулирования во 
многом обусловлена формальным отношением к нему нанимателей – 
содержание коллективных договоров в основном не выходит за рамки 
положений существующего законодательства, ограничиваясь предо-
ставлением работникам минимальных социальных гарантий.  

Исходя из всего вышеизложенного, можно с уверенностью сказать, 
что коллективный договор является эффективным методом регулиро-
вания трудовых отношений и помогает разрешать многие ситуации, не 
прописанные в трудовых договорах или в Правилах внутреннего тру-
дового распорядка. Однако успешно работать коллективный договор 
будет лишь при условии создания государством правовых и экономи-
ческих условий, способствующих развитию трудовых отношений 
между работниками и нанимателем, осознании субъектами трудовых 
отношений взаимной выгоды в их сотрудничестве на основе социаль-
ного партнерства. 

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что в настоя-
щее время коллективный договор является актом непосредственного 
участия трудовых коллективов в правовом регулировании труда ра-
ботников данного производства, в создании локальных норм трудового 
права и в управлении организацией в целом. 

Следует отметить, что в целях повышения социальной защиты ра-
ботников в коллективном договоре необходимо предусматривать со-
здание комиссии по социальному страхованию. Также указать, что 
основными функциями данной комиссии являются контроль и коорди-
нация деятельности администрации по социальной защите работников.  
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Введение. Неблагоприятные метеорологические и климатические 

условия оказывают непосредственное влияние на производительность 
сельского хозяйства. Экстремальные метеорологические явления, те-
кущее и долгосрочное изменение климата создают серьезные пробле-
мы для будущего развития сельского хозяйства и обеспечения продо-
вольственной безопасности.  

Цель работы – раскрыть сущность защиты имущественных прав 
сельскохозяйственных производителей в неблагоприятных условиях 
ведения сельскохозяйственного производства.  

Материалы и методика исследования. Земельное законодатель-
ство на первое место определяет земли сельскохозяйственного назна-
чения, систематически используемые для получения сельскохозяй-
ственной продукции и включающие пахотные, залежные земли, луго-
вые земли и земли под постоянными культурами, согласно статье 7 
КоЗ. Законодательством предусмотрены гарантии для следующих слу-
чаев: 

1. Охрана сельскохозяйственных земель от неблагоприятных тех-
ногенных и природных факторов. 

Статья 38 КоЗ гласит: для целей, которые не связаны с ведением 
сельского хозяйства, предоставляется земельный участок из земель, не 
относящихся к сельскохозяйственным землям сельскохозяйственного 
назначения, или в меньшей степени продуктивные сельскохозяйствен-
ные земли, а также нарушенные земли.  При ухудшении надлежащего 
состояния сельскохозяйственных земель сельскохозяйственного 
назначения вследствие пагубного воздействия антропогенных и при-
родных факторов, при всем этом выхода из строя и списания в уста-
новленном порядке оросительных и осушительных систем, машин и 
механизмов, эти земли могут переводиться в не столь продуктивные 
или изыматься из сельскохозяйственного оборота [2]. 



26 

2. Защита сельскохозяйственных культур и животных от стихий-
ных бедствий (аварий, катастроф), неблагоприятных погодных усло-
вий, уничтожения или повреждения дикими животными.  

3. Защита сельскохозяйственных культур от повреждения охотни-
чьими животными. Сельскохозяйственные землепользователи и поль-
зователи охотничьих угодий обязаны принимать меры по предупре-
ждению уничтожения и повреждения охотничьими животными сель-
скохозяйственных культур. 

4. Защита сельскохозяйственных животных и растений от опасных 
болезней и вредителей растений, которая предусмотрена ветеринар-
ным законодательством и законодательством о защите растений. В 
составе Минсельхозпрода действуют ветеринарная и карантинная 
службы, которые осуществляют своевременное выявление, ликвида-
цию или локализацию на территории Республики Беларусь опасных 
болезней животных и растений, фитосанитарный и ветеринарный кон-
троль.  

Законодательством предусмотрен перечень заразных болезней жи-
вотных, по которым устанавливается карантин. При ликвидации оча-
гов заразных болезней животных (по утвержденному перечню) реше-
нием должностных лиц государственной ветеринарной службы могут 
быть изъяты больные животные или продукты животного происхож-
дения, полученные от них [3]. 

Также, согласно Национальной стратегии устойчивого социально-
экономического развития на период до 2030 года, основной целью 
сельского хозяйства является обеспечение устойчивого развития и до-
стижение безубыточности сельскохозяйственного производства, а 
также данная стратегия нацелена на создание прибыльного агробизне-
са. Согласно указу № 347 «О государственной аграрной политике», 
для сельхозпроизводителей предусмотрено бюджетное финансирова-
ние программных мероприятий АПК. Если говорить о производствен-
ной сфере, то это поддержка производства продукции в районах с не-
благоприятными для сельхозпроизводства условиями. Согласно п. 6.2 
указа № 347 «О государственной аграрной политике», к общегосудар-
ственным мероприятиям относится обязательное страхование с госу-
дарственной поддержкой урожая сельхозкультур, скота и птицы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Основная цель 
НСУР – до 2030 г. достичь безубыточности в отрасли сельского хозяй-
ства. Таким образом, для обеспечения и создания прибыльного агро-
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бизнеса нужно расширить перечень обязательного страхования в сель-
ском хозяйстве. 

Заключение. Законодательством предусмотрен ряд гарантий, 
обеспечивающий защиту имущественных прав сельскохозяйственных 
производителей от неблагоприятных условий введения сельскохозяй-
ственного производства. В том числе обязательная рекультивация 
сельскохозяйственных земель, нарушенных при проведении хозяй-
ственной деятельности, и передача их в сельскохозяйственный оборот.  
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Введение. Для того чтобы завещание было признано действитель-
ным, необходимо соблюдение правил, указанных в гражданском зако-
нодательстве. Несоблюдение этих правил влечет за собой недействи-
тельность завещания, поэтому так важно учитывать данные аспекты 
при составлении завещания. 

Цель работы – определить случаи, когда завещание признается 
недействительным, а также проанализировать, каким образом в граж-
данском законодательстве закреплена возможность защиты прав и ин-
тересов наследников и других лиц. 
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Материалы и методика исследований. В рамках исследования 
были использованы формально-юридический и общенаучные методы, 
а также проводилось изучение научной литературы, гражданского за-
конодательства и данных интернет-источников.  

Результаты исследования и их обсуждение. Составление завеща-
ния в первую очередь является диспозитивным правом гражданина, 
которое ни государство, ни другие лица не вправе ограничивать. Од-
нако законодательством предусмотрены случаи, когда завещание мо-
жет быть признано недействительным. В данном случае закон ставит 
своей целью не ограничить наши права, а, наоборот, защитить их.  

Так, в ст. 1052 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – 
ГК) перечислены случаи, когда завещание может быть признано не-
действительным, а именно: 

- в случае нарушения прав или интересов лица, которое после от-
крытия завещание подало иск в суд для оспаривания завещания, при-
чем оспариваться может как целиком, так и отдельно некоторые его 
положения; 

- в случае несоблюдения формы завещания. 
Закон также предусматривает, что в случае признания завещания 

недействительным лица, указанные в нем в качестве получателей 
наследства, имеют право претендовать на наследство в порядке, 
предусмотренным наследованием по закону. Однако перечень этих 
лиц ограничен определенным кругом лиц, указанных в гл. 71 ГК. 

Для того чтобы точно быть уверенным в том, что завещание с юри-
дической точки зрения составлено правильно, лучше всего обратиться 
за консультацией к юристу, а в последующем – к нотариусу. На нота-
риуса возлагаются такие задачи, как: выяснение воли наследодателя, 
разъяснение последствий совершаемых юридических действий, опре-
деление дееспособности и понимания действий. Обращаться к нотари-
усу необходимо в любом случае, даже если завещание является закры-
тым. В таком случае завещание, собственноручно написанное и под-
писанное завещателем, должно быть передано нотариусу в присут-
ствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Не-
соблюдение этих правил влечет недействительность завещания, о чем 
нотариус обязан предупредить завещателя. Нотариальная процедура 
наиболее оптимально защищает права и интересы сторон при совер-
шении сделок, поскольку имеет целью не только работу с документа-
ми, но и с лицами, обратившимися за удостоверением сделки, которые 
не обладают высоким уровнем правовой культуры и сталкиваются с 
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рядом нерешенных проблем, требующих внимательного, всесторонне-
го изучения дела. Поэтому деятельность нотариуса строго регламенти-
рована законодательством. 

Однако то, что судом достаточно часто рассматриваются дела о 
признании завещания недействительным, свидетельствует о том, что 
граждане пренебрегают возможностью воспользоваться юридической 
помощью. 

Приведем пример из судебной практики.  
23 марта 2021 г. в Оршанский районный суд обратилась жительни-

ца Орши о признании завещания недействительным. Завещание было 
составлено ее покойным супругом. Наследником по данному завеща-
нию был указан сын двоюродного брата истицы, являющегося ответ-
чиком по делу, к которому она и ее покойный супруг обращались за 
помощью в силу того, что своих детей у них не было и заботиться о 
пожилых людях, соответственно, тоже было некому. Ответчик за ока-
зываемую помощь материально вознаграждался. Вскоре ответчик стал 
настаивать на том, чтобы оформить принадлежащий истице и ее су-
пругу жилой дом на имя ответчика. Они согласились при условии, что 
будут проживать в этом доме до смерти. 

9 августа 2006 года истица узнала, что ее супруг перед смертью со-
ставил завещание в пользу ответчика, согласно которому завещал в 
пользу ответчика все свое имущество. Завещание было записано в 
присутствии свидетеля, в качестве которого выступила родная дочь 
ответчика по личной просьбе завещателя и в связи с его болезнью. 

В связи с тем что при составлении завещания были нарушены об-
щие правила о форме завещания, регламентированные ст. 1044 ГК, 
женщина просила признать завещание недействительным. 

Завещание было признано судом недействительным, так как со-
гласно ст. 1044 ГК свидетелями и лицами, подписывающими завеща-
ние вместо завещателя, не могут быть супруг, дети, родители, внуки и 
правнуки лица, в пользу которого было составлено завещание. В дан-
ном случае свидетелем выступала дочь ответчика, что явно противо-
речит законодательству. 

Рассмотренный пример позволяет подтвердить слова о том, что за-
крепление в законодательстве случаев признания завещания недей-
ствительным в первую очередь направлено на защиту прав и свобод 
граждан, ведь нередки случаи, когда кто-то может воспользоваться, 
например, болезнью гражданина и завладеть его имуществом обман-
ными методами.  
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Заключение. Количество рассматриваемых дел в суде о признании 
завещания недействительным можно сократить посредством предо-
ставления нотариусу больших полномочий, ведь именно нотариус яв-
ляется одним из ключевых лиц при составлении завещания. Так, 
например, можно позволить нотариусу получать сведения о состоянии 
здоровья завещателя, чтобы избежать в дальнейшем недействительно-
сти завещания ввиду отсутствия у него дееспособности. 
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Введение. Согласно ст. 1 Закона «О прокуратуре Республики Бела-
русь», прокуратура – это единая и централизованная система органов, 
осуществляющих от имени государства надзор за точным и единооб-
разным исполнением нормативных правовых актов на территории 
страны, а также выполняющих иные функции, установленные законо-
дательными актами.  

Задачи прокуратуры – обеспечение верховенства права, законности 
и правопорядка, защита прав и законных интересов граждан и органи-
заций, а также общественных и государственных интересов. В Консти-
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туции Республики Беларусь закрепляется, что прокуратура осуществ-
ляет надзор за исполнением законов при расследовании преступлений. 

Цель работы – выявить актуальные проблемы надзорной деятель-
ности прокуратуры и предположить решение этих проблем. 

Материалы и методика исследования. Основой исследования по-
служила законодательная база: Конституция Республики Беларусь, 
Закон Республики Беларусь от 8 мая 2007 № 220-З «О прокуратуре 
Республики Беларусь», а также данные из интернет-источников.  

Применялись общенаучные и конкретно-научные методы, методы 
теоретического исследования: анализа и синтеза, индукции и дедук-
ции, социологической оценки. 

Результаты исследования и их обсуждение. В соответствии со 
ст. 125 Конституции Республики Беларусь надзор за точным и едино-
образным исполнением законов, указов и иных нормативных правовых 
актов министерствами и другими подчиненными Совету Министров 
органами, местными представительными и исполнительными органа-
ми, общественными объединениями, другими организациями, долж-
ностными лицами и гражданами возлагается на Генерального проку-
рора Республики Беларусь и подчиненных ему прокуроров. 

Предметом надзора за исполнением законодательства является 
точное и единообразное исполнение законов, декретов, указов и иных 
нормативных правовых актов всеми юридическими и физическими 
лицами, указанными в п. 1 ст. 4 Закона «О прокуратуре Республики 
Беларусь». 

Следует уяснить, что при осуществлении надзора за исполнением 
законодательства прокуратура не должна подменять органы государ-
ственного и хозяйственного управления и контроля, вмешиваться в 
предпринимательскую, иную хозяйственную (экономическую) дея-
тельность и организационно-распределительную деятельность госу-
дар-ственных органов и иных организаций, индивидуальных предпри-
нимателей, в личную жизнь граждан, за исключением случаев, опреде-
ленных законодательными актами, когда это необходимо для защиты 
прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, организаций, общественных и государственных 
интересов. Проверки исполнения закона в этой отрасли прокурорского 
надзора проводятся на основании сообщений и других имеющихся 
данных о нарушениях законности, требующих непосредственного 
прокурорского реагирования. 
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Актуальным является вопрос о полномочиях прокурора при осу-
ществлении надзора за исполнением законодательства. Следует отме-
тить, что круг их полномочий весьма широк и, что характерно, проис-
ходит постоянное их расширение в процессе исторического развития 
этой отрасли прокурорского надзора. Полномочия прокурора в этой 
отрасли надзора предусмотрены в ст. 27 Закона «О прокуратуре». 

Однако ст. 27 Закона «О прокуратуре» не дает исчерпывающего 
перечня полномочий прокурора, так как в сфере надзора за исполнени-
ем законодательства могут использоваться также его полномочия, ко-
торые характерны для других отраслей (например, для заключений). 
Полномочия прокуроров по надзору за исполнением законодательства, 
как и по другим отраслям прокурорского надзора, реализуются путем 
принесения в соответствующие органы протестов, представлений, по-
становлений, предписаний, официальных предупреждений. 

Новейшие исследования в сфере прокурорского надзора помогают 
выявить наиболее общие актуальные проблемы, на которые современ-
ному научному сообществу следует обратить пристальное внимание. 

Первой актуальной проблемой в осуществлении прокурорского 
надзора является обширный объем информации правового характера, 
как международного, так и национального. Помимо этого, остро стоит 
задача приведения национального законодательства в соответствие с 
международным. При этом прокурор не обладает законодательной 
инициативой по внесению правовых поправок. 

Второй основной проблемой можно считать необходимость нали-
чия повода, то есть какого-либо письменного обращения в адрес про-
куратуры с целью рассмотрения какого-либо законодательного несо-
ответствия, проведения проверки. Сам прокурор, не имея на то осно-
ваний, не может произвести необходимые для установления факта 
правонарушения действия.  

Третьей проблемой прокуроров при осуществлении деятельности 
по надзору является частое изменение норм законодательства и, соот-
ветственно, средств и методов, которые применяет работник прокура-
туры при проверке того или иного случая правонарушения. Прокуроры 
не имеют возможности самостоятельно вносить исправления в законо-
дательные акты, они могут лишь поручить внести необходимые изме-
нения, поправки уполномоченным органам. 

Исходя из установки по централизации построения прокуратуры, 
рождаются проблемы столкновения полномочий. Местные работники 
прокуратуры, как правило, лучше знают региональную законодатель-
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ную специфику и могут дать более правильную квалификацию/оценку 
правонарушения, чем работник вышестоящих органов. Однако проку-
роры вышестоящего звена могут отменить решения нижестоящего 
прокурора, не имея при этом подробной картины правонарушения. 
Таким образом, строгая субординация, принятая в структуре органов 
прокуратуры, может порождать ряд проблем.  

Отдельного внимания заслуживает проблема координирования дея-
тельности работников прокуратуры и других органов и ведомств при 
совместной работе. На практике, как отмечают современные исследо-
ватели, работники правоохранительных органов стремятся к более 
изолированному ведению дел, они не делятся информацией с другими 
подразделениями, не согласовывают проведение оперативных меро-
приятий. Это порождает снижение эффективности всех отделений, 
связанных с расследованием, увеличение вероятности ошибочных вы-
водов и решений. 

Чтобы решить проблему большого объема информации, надзорную 
деятельность принято делить на несколько основных направлений. Это 
позволяет работникам прокуратуры сосредоточиться на отдельных 
проблемах и повысить их уровень профессионализма. В условиях 
быстро изменяющегося мира и активно развивающейся страны невоз-
можно уменьшить количество изменений законодательного характера. 
Для решения данной проблемы (изменение в законодательстве) выхо-
дят новые методические рекомендации по методам и средствам рас-
следования тех или иных дел, а также о новых подходах, которые 
необходимо к ним применять. 

Заключение. Подводя итог, можем сделать вывод, что значимость 
решаемых прокурорами задач повышает требования к эффективности 
надзорной деятельности, которая во многом достигается за счет 
надлежащей подготовки к проведению проверок исполнения законода-
тельства. Прокурор всегда должен обладать полной и своевременной 
информацией о состоянии законности в регионе, нарушениях законо-
дательства в деятельности государственных органов и иных организа-
ций. Информационное обеспечение органов прокуратуры следует ав-
томатизировать и расширять с целью обеспечения должного обмена 
информацией между органами прокуратуры, государственного кон-
троля, правоохранительными органами и иными организациями. 

Реформирование деятельности органов прокуратуры должно осу-
ществляться одновременно с усилением работы по подготовке кадров 
и повышению квалификации прокурорских работников. Формировать 
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кадровый резерв, особенно районного звена, из молодых и толковых 
юристов, работающих в иных органах власти, на государственных 
предприятиях. 

С учетом меняющейся обстановки на международной арене и за-
дач, стоящих перед обществом и государством, прокурорские работ-
ники должны быть высококвалифицированными специалистами в раз-
личных сферах деятельности, а прокуратура в целом должна реагиро-
вать на важнейшие стратегические вопросы и те нарушения, которые 
затрагивают конституционные права граждан, наиболее существенные 
интересы государства. Совершенствование надзора за исполнением 
законодательства и законностью правовых актов с одновременным 
усилением кадровой политики позволит исключить факты подмены 
функций контролирующих органов и иные недостатки в работе орга-
нов прокуратуры, а также повысит авторитет надзорного ведомства в 
системе государственных органов. 
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Введение. 4 августа 2022 г. Верховный Суд опубликовал сведения 
за 1 полугодие 2022 г. о числе привлеченных к уголовной ответствен-
ности и мерах уголовного наказания по уголовным делам о коррупци-

https://spravochnick.ru/pravo_i_yurisprudenciya/prokurorskiy_nadzor/problemy_prokurorskogo_nadzora/
https://spravochnick.ru/pravo_i_yurisprudenciya/prokurorskiy_nadzor/problemy_prokurorskogo_nadzora/


35 

онных преступлениях. По статистике верховного судебного органа, 
количество осужденных за коррупционные действия возросло на 
29,7 % [4]. Это подчеркивает актуальность темы данной статьи. 

Цель работы – проанализировать различные подходы к определе-
нию понятия коррупции, а также коррупционного преступления. 

Материалы и методика исследования. С использованием обще-
научных методов познания исследовались различные подходы к опре-
делению понятия коррупции, а также коррупционного преступления, 
нашедшие отражение в трудах ученых-юристов, в Уголовном кодексе 
Республики Беларусь (далее – УК) и в законе Республики Беларусь от 
15.07.2015 № 305-З «О борьбе с коррупцией» (далее – Закон о борьбе с 
коррупцией). 

Результаты исследования и их обсуждение. Коррупция, как вы-
деляют ученые-юристы, очень сложное явление. Это объясняется тем, 
что в нем переплетены экономические, социальные, политические, 
этические и правовые аспекты [2]. Эти определения имеет несколько 
общих признаков: действия лиц, облеченных публичной властью, за 
вознаграждение против интересов службы, эти лица пользуются свои-
ми властными полномочиями для получения личной выгоды, действия 
этих лиц выходят за рамки законов и этических норм [1]. Из этого сле-
дует, что коррупция – это злоупотребление публичной властью ради 
личной выгоды.  

В Законе о борьбе с коррупцией содержится актуальное определе-
ние коррупции. Коррупция описывается как умышленное использова-
ние государственным должностным или приравненным к нему лицом 
либо иностранным должностным лицом своего служебного положения 
и связанных с ним возможностей в целях противоправного получения 
имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, покровитель-
ства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц, а равно 
подкуп государственного должностного или приравненного к нему 
лица либо иностранного должностного лица путем предоставления им 
имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, покровитель-
ства, обещания преимущества для них или для третьих лиц с тем, что-
бы это государственное должностное или приравненное к нему лицо 
либо иностранное должностное лицо совершили действия или воздер-
жались от их совершения при исполнении своих служебных (трудо-
вых) обязанностей, а также совершение указанных действий от имени 
или в интересах юридического лица, в том числе иностранного [3].  
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В социологии и криминологии ученые пришли к выводу, что кор-
рупцию необходимо рассматривать как совокупность деструктивных 
факторов в системе управления. 

Чаще всего под словом «коррупция» понимают подкуп, дачу и по-
лучение взятки. Сведение коррупции только ко взяточничеству оши-
бочно, так как не охватывает всю совокупность умышленных действий 
с целью удовлетворения личных интересов вопреки служению общему 
делу. Это подтверждает примечание к статье 90 УК. В нем говорится о 
том, что под коррупционными преступлениями в статье 90 и статье 91 
УК понимаются преступления, предусмотренные статьей 210, частями 
2 и 3 статьи 235 (при совершении указанных преступлений должност-
ным лицом с использованием своих служебных полномочий), статья-
ми 424, 425, частями 2 и 3 статьи 426 (при совершении указанных пре-
ступлений из корыстной или иной личной заинтересованности), стать-
ями 429, 430, частями 2 и 3 статьи 431 (при совершении указанного 
преступления с использованием своих служебных полномочий), ча-
стями 2 и 3 статьи 432 (при совершении указанного преступления 
с использованием своих служебных полномочий), а также статьей 455 
(при совершении указанных преступлений из корыстной или иной 
личной заинтересованности). Если конкретизировать и обобщить дан-
ное положение, то можно определить, что по уголовному закону Бела-
руси коррупция – это: 

1. Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. 
2. Легализация («отмывание») средств, полученных преступным 

путем. 
3. Злоупотребление властью или служебными полномочиями. 
4. Бездействие должностного лица. 
5. Превышение власти или служебных полномочий. 
6. Незаконное участие в предпринимательской деятельности. 
7. Получение взятки. 
8. Дача взятки. 
9. Посредничество во взяточничестве. 
10. Злоупотребление властью, бездействие власти либо превыше-

ние власти. 
Заключение. Таким образом, коррупция – сложное, многогранное 

явление. Оно проявляется не только в фактическом действии, но и без-
действии должностного лица, юридического и физического лица. 
В белорусском законодательстве понятие коррупции, методы ее пра-
вовой оценки и предупреждения, способы устранения коррупции за-
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креплены в отдельном специализированном нормативном правовом 
акте – Законе о коррупции. Отдельные уголовные деликты, относящи-
еся к коррупционным преступлениям, консолидированы и описаны в 
приложении к статье 90 УК. Все вышеперечисленное дает возмож-
ность четко определить понятие коррупции. 
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Введение. Защита прав потребителей является одной из наиболее 
актуальных и злободневных социально-экономических проблем всех 
государств мирового сообщества. Степень согласованности интересов 
и взаимодействия производителя и потребителя в экономическом вы-
ражении отражает состояние и темпы развития национальной эконо-
мики, а в социальном (наряду с занятостью населения, личностной 
безопасностью и некоторыми другими проблемами) является одной из 
основных причин социальной напряженности в обществе. 

Цель работы – определить специфику эволюции законодательства 
о защите прав потребителей на разных временных этапах. 
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Материалы и методика исследований. В рамках исследования 
были использованы формально-юридический и общенаучные методы, 
проводилось изучение научной и учебной литературы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Система мер защиты 
прав потребителей формировалась одновременно со становлением 
торгового права, в том числе международного. Необходимо отметить, 
что значительное количество законов древних государств (в том числе 
законы Хаммурапи, римское частное право, Статуты Великого Княже-
ства Литовского, «Русская правда») содержало нормы, защищающие 
интересы граждан как потребителей, которые предоставляют гражда-
нам возможность защищать свои интересы как путем обращения за 
государственной поддержкой, так и самостоятельно.  

Проанализировав исторические аспекты развития законодательства 
о защите прав потребителей, Т. Г. Кейта-Станкевич пришла к выводу, 
что «в непревзойденном источнике феодального права – Статуте ВКЛ 
1588 г. – ясно очерчен институт потребительского права (содержатся 
правовые нормы, предусматривающие защиту прав потребителей)». 
Значит, можно сделать вывод, что жители Великого Княжества Литов-
ского конца XVI в. обладали всеми теми же правами, что и современ-
ные потребители [1]. 

Также представители российской правовой науки выделяют, что 
«на отдельных русских территориях, входящих в состав Великого 
Княжества Литовского, права потребителей были защищены значи-
тельно лучше, чем в Московском государстве. Это было связано с тем, 
что Статут содержал в себе большое количество установлений, защи-
щающих их интересы. При этом он был основан на Русской правде и 
обычном праве.  

Организация защиты прав потребителей в дореволюционный пери-
од формировалась множеством нормативных актов, несмотря на бур-
ную законодательную деятельность. Более того, нормы, защищающие 
права потребителей товаров и услуг, были рассосредоточены по всему 
законодательству [2]. 

Значимую роль в деле защиты прав потребителей сыграли и играют 
общественные объединения потребителей. Международная организа-
ция союзов потребителей (International organization of consumers 
unions) была образована в 1960 г. небольшой группой потребительских 
организаций, целью которых было объединение союзов потребителей 
всего мира. В 1995 г. организация была переименована в Consumers 
International (CI) [3]. 
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Принято считать, что развитие национального законодательства о 
защите прав потребителей берет свое начало в 80-е гг. ХХ столетия, 
когда под влиянием выработанных 9 апреля 1985 г. на 106-м пленар-
ном заседании Генеральной Ассамблеи ООН «Руководящих принци-
пов для защиты интересов потребителей» (Резолюция 39/248) [4] нача-
лась разработка Закона СССР № 2184-1 «О защите прав потребите-
лей», который был принят 22 мая 1991 г. Этот Закон содержал множе-
ство положений, не разработанных в гражданском законодательстве, а 
также механизмы реализации всех его норм, что было его несомнен-
ным достоинством. Закон не только не требовал привычного принятия 
подзаконных актов, но и прямо запрещал создание ведомственных 
документов, затрагивающих интересы потребителей.  

Закон СССР «О защите прав потребителей» – один из первых нор-
мативных актов, закрепивших право граждан на компенсацию за при-
чиненный моральный вред. В то же время некоторые его положения, 
такие, как право граждан на гарантированный минимум потребления, 
носили декларативный характер [5]. 

В 1991 г. произошло разделение республик бывшего СССР на неза-
висимые государства, это следует считать вторым этапом в научных 
исследованиях. Общественное потребительское движение получило 
сильную правовую поддержку после выхода Закона СССР «О защите 
прав потребителей», который начал действовать с 1 января 1992 г., 
когда государства СССР как такового уже не существовало. Однако 
законодательство СССР, не противоречащее законодательству незави-
симых государств, действовало в Республике Беларусь до принятия 
аналогичного закона. 

Третьим, заключительным на данный момент этапом можно счи-
тать время с 2002 г., когда был принят действующий Закон Республики 
Беларусь от 9 января 2002 г. № 90-З «О защите прав потребителей».  

Заключение. Таким образом, в процессе развития законодатель-
ства можно выделить несколько этапов, которые послужили основой 
последующего формирования законодательства Республики Беларусь 
и характеризуются принятием ряда нормативных правовых актов, по-
служивших основой становления правового института в данной сфере. 
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Введение. Жизнь человека, общества, существование цивилизации 

на планете неразрывно связаны с природными условиями. Успехи 
научно-технической революции, бурным развитием которой ознаме-
новалась вторая половина ХХ в., лишь на короткий период были вос-
приняты с оптимизмом как свидетельство торжества человеческого 
разума, как предпосылка к будущему благоденствию на основе поко-
рения природы. Загрязнение окружающей среды, истощение природ-
ных ресурсов ясно обозначили угрозу надвигающегося глобального 
экологического кризиса. Поэтому решение проблем охраны окружаю-
щей среды становится приоритетным для развития цивилизации. 

Цель работы – выявление и оценка тенденций регулирования си-
стемы управления и комплексное видение действий, направленных на 
исполнение требований экологического законодательства. 

https://www.dissercat.com/
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Материалы и методика исследований. В исследовании использо-
ваны общенаучные и частно-научные методы: анализ, дедукция, фор-
мально-логический, сравнительно-правовой, а также проанализирова-
ны нормативные правовые акты Республики Беларусь, научная и учеб-
ная литература. 

Результаты исследования и их обсуждение. Охрана окружающей 
среды представляет собой деятельность государственных органов, об-
щественных объединений, иных юридических лиц и граждан, направ-
ленную на сохранение и восстановление природной среды, рациональ-
ное использование природных ресурсов, предотвращение загрязнения, 
деградации, повреждения, истощения, разрушения, уничтожения и 
иного вредного воздействия на окружающую среду хозяйственной и 
иной деятельности человека и ликвидацию ее последствий. 

Беларусь обладает огромным природно-ресурсным потенциалом, 
что позволяет развивать базовые отрасли экономики. Однако частные 
интересы энергоемкой и ресурсоемкой промышленности все больше 
входят в противоречие с государственными интересами по обеспече-
нию экологической безопасности населения страны. 

Совмещение планов частного капитала и общества возможно толь-
ко на основе действующего и эффективного механизма правового ре-
гулирования, позволяющего максимально разумно решать конфликт-
ные ситуации в сфере пересечения разных интересов. Строго регла-
ментируемая и последовательная правовая политика может обеспечи-
вать потребности общества как в экономическом росте, так и в рацио-
нальном использовании природных ресурсов и улучшении качества 
жизни людей. 

Внедрение экономического механизма в управление окружающей 
средой в Беларуси приходится на начало 1990-х гг. Он включает в себя 
планирование и финансирование природоохранных мероприятий; 
льготное кредитование природоохранной деятельности; взимание 
налогов и других платежей за использование природных ресурсов, 
выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в окружающую среду; воз-
мещение в установленном порядке вреда, причиненного окружающей 
среде.  

В настоящее время для снижения уровня загрязнения окружающей 
среды многие предприятия создают на своем производстве «Систему 
управления окружающей средой», которая входит в общую систему 
менеджмента предприятия. 
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Система управления окружающей средой (далее – СУОС) – это 
структурно организованный и документированный комплекс меропри-
ятий и процедур, создаваемый субъектами хозяйствования с целью 
улучшения показателей экологической деятельности и предотвраще-
ния загрязнения окружающей среды. 

Созданная в Беларуси СУОС за два последних десятилетия обеспе-
чила снижение некоторых видов нагрузок на нее в условиях экономи-
ческого роста. В частности, произошло уменьшение удельных показа-
телей (в расчете на единицу объема ВВП) выбросов загрязняющих 
веществ и сброса сточных вод в 2,5 раза, энергоемкости ВВП – в 2 ра-
за, увеличилась площадь естественных экосистем, повысилось исполь-
зование отходов производства. 

СТБ ИСО 14001:2005 – стандарт, в котором содержатся основопо-
лагающие требования по уменьшению загрязнения окружающей среды 
в результате производственной деятельности предприятий. Целью 
данного стандарта является внедрение на предприятиях системы эко-
логического менеджмента, с помощью которой будет постоянно со-
вершенствоваться экологическая безопасность хозяйственной деятель-
ности. 

На сегодняшний день перед организациями не стоит вопрос, при-
менять или не применять СТБ ИСО 14001:2005. Целью любого про-
мышленного предприятия является развитие производства, освоение 
новых рынков сбыта, а для этого просто необходимо применять  
СУОС, основанную на СТБ ИСО 14001:2005, в которой содержится 
минимальный уровень требований, необходимый для выхода на миро-
вой рынок. 

СУОС является частью системы административного управления 
организации и используется для разработки и осуществления ее эколо-
гической политики и управления ее экологическими аспектами.  

СУОС вытекает из модели управления «планирование – осуществ-
ление – проверка – действие» (Plan-Do-Check-Act, PDCA1). 

Управление природопользованием и охраной окружающей среды 
представляет собой совокупность осуществляемых уполномоченными 
субъектами действий, направленных на исполнение требований эколо-
гического законодательства. Управление в данной сфере призвано 
обеспечить реализацию экологического законодательства. Оно при-
звано обеспечить закрепленное в Конституции Республики Беларусь 
право граждан на благоприятную окружающую среду. К настоящему 
времени в стране сформирована достаточно развитая законодательная 
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база в области охраны окружающей среды и рационального использо-
вания природных ресурсов. 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь является уполномоченным органом по выполне-
нию следующих глобальных природоохранных международных со-
глашений: Базельской конвенции о контроле за трансграничной пере-
возкой опасных отходов и их удалением; Венской конвенции об 
охране озонового слоя и Монреальского протокола по веществам, раз-
рушающим озоновый слой; Конвенции о сохранении мигрирующих 
видов диких животных; Конвенции и Картахенского протокола по би-
обезопасности и Конвенции о биологическом разнообразии; Конвен-
ции и Протоколов к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха 
на большие расстояния и др. 

Первоначально система экономического регулирования природо-
пользования носила скорее фискальный, а не стимулирующий харак-
тер, поскольку экологические платежи не имели реального влияния на 
техническое и финансовое состояние предприятий-загрязнителей. 
Впоследствии она совершенствовалась и ее действенность повыша-
лась, получили развитие принципы платности природопользования и 
возмещения вреда, причиненного окружающей среде, усилена роль 
экологического налога.  

В настоящее время данная система в большей степени направлена 
на стимулирование субъектов хозяйствования к снижению воздей-
ствий на окружающую среду за счет сокращения потребления энергии 
и ресурсов, принятия профилактических мер по обеспечению экологи-
ческой безопасности.  

Важнейшая составляющая экономического механизма природо-
пользования и охраны окружающей среды – экологический налог, ко-
торый состоит из следующих видов платежей: за использование (изъя-
тие, добычу) природных ресурсов, выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, сбросы сточных вод или загрязняющих веществ 
в окружающую среду, размещение отходов производства; за производ-
ство и (или) импорт пластмассовой, стеклянной тары, тары на основе 
бумаги и картона и иных товаров, после утраты потребительских 
свойств которых образуются отходы, оказывающие вредное воздей-
ствие на окружающую среду и требующие организации систем их сбо-
ра, обезвреживания и (или) использования, а также за импорт товаров, 
упакованных в пластмассовую, стеклянную тару и тару на основе бу-
маги и картона; за импорт и производство товаров, содержащих более 
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50 % летучих органических соединений; за ввоз на территорию Рес-
публики Беларусь озоноразрушающих веществ. 

Также в стране создана система льгот для категорий плательщиков 
экологического налога, осуществляющих природоохранные мероприя-
тия. Эти мероприятия должны быть направлены на снижение выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (строительство и 
реконструкция оборудования по очистке газов, создание автоматизи-
рованных систем контроля выбросов), сбросов сточных вод (строи-
тельство и реконструкция сооружений для очистки сточных вод) и 
объемов образования отходов (строительство и реконструкция объек-
тов размещения и обезвреживания отходов).  

Налоговые льготы применяются также для предприятий, внедряю-
щих международные экологические стандарты ИСО серии 14000. 
Взимаемый в Беларуси экологический налог не компенсирует в полной 
мере затрат на охрану окружающей среды. Причем со временем 
наблюдается снижение его доли в этих затратах. Так, если в 2019 г. она 
составляла 43 %, то в 2021 г. – только 30 %. Имеет место также 
уменьшение абсолютной величины экологического налога. За период с 
2018 г. по 2021 г. она уменьшилась на 6,3 %. Его доля в доходной ча-
сти бюджета страны снизилась с 1,5 до 0,9 %, а по отношению к ВВП – 
с 0,47 до 0,36 %. 

Заключение. Применяемый в стране экономический механизм 
природопользования и охраны окружающей среды содействует сни-
жению удельных показателей воздействий на окружающую среду. Та-
ким образом, на будущее его роль должна усиливаться с тем, чтобы 
обеспечить перевод экологической политики на принцип профилакти-
ки экологических проблем вместо их устранения. Лучше всего рас-
сматривать СУОС как организационную структуру, которая должна 
постоянно проверяться и периодически анализироваться для обеспече-
ния эффективного руководства управлением окружающей средой в 
организации в зависимости от изменяющихся внутренних и внешних 
факторов. На всех уровнях организации должна быть распределена 
ответственность за работу по достижению экологических улучшений. 
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Введение. Как только человек пришел к товарно-денежным отно-
шениям, одним из главных обсуждаемых вопросом стал доход челове-
ка в виде денег. На данный момент всех интересует вопрос: какую от-
расль экономики выбрать, чтобы заработать как можно больше. 

Существует мнение, что на данном этапе развития человечества 
наименее сложной и наиболее приносящей прибыль является сфера 
оказания услуг, так как в большинстве случаев там не нужно специ-
ального образования или же навыков, а если нужны, то они легко при-
обретаемые. Другие же считают, что единственной престижной рабо-
той является сфера производства, включающая сельское хозяйство, 
промышленность, строительство и т. д. 

Но полагаться лишь только на сферу деятельности при желании 
получить наиболее высокий доход неразумно. Существует также 
огромное количество факторов, непосредственно влияющих на уро-
вень дохода, таких как уровень образования, место работы, личные 
качества работника и т. д.  

Цель работы – выявить факторы, влияющие на доход населения в 
Республике Беларусь, и предложить «модель» высокооплачиваемого 
работника. 

Материалы и методика исследования. Исследование проводи-
лось на основе данных Национального статистического комитета Рес-
публики Беларусь с использованием методов анализа и дедукции.  

Результаты исследования и их обсуждение. Если говорить о до-
ходе населения, то невозможно отделить это понятие от средней зара-
ботной платы. 

Средний размер оплаты труда (также средняя зарплата) – макро-
экономический показатель, вычисляемый как среднее арифметическое 
значение заработных плат определенной группы работающего населе-
ния. 

Для того чтобы изучать факторы, влияющие на среднюю заработ-
ную плату, необходимо проанализировать ее размер. По данным 
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Национального статистического комитета, номинальная начисленная 
средняя заработная плата работников Республики Беларусь в августе 
2022 г. составила 1665,5 бел. руб. Как сообщалось ранее, по данным 
Белстата, в июле 2022 г. номинальная начисленная средняя заработная 
плата работников страны составила 1644 бел. руб. Таким образом, в 
августе средняя заработная плата по сравнению с предыдущим меся-
цем выросла на 21,5 бел. руб., или на 1,3 % [1]. 

В первую очередь рассмотрим влияние гендерного фактора на уро-
вень средней заработной платы. Согласно данным Национального ста-
тистического комитета, данный показатель на 2021 г. среди женщин 
составил 1392,3 бел. руб., а среди мужчин – 1935,3 бел. руб. Заметен 
факт того, что доход мужчин значительно выше, чем у женщин, одна-
ко чем это обусловлено – неизвестно [2].  

Следующим фактором является сфера деятельности. В Республике 
Беларусь, по тем же данным Белстата, лидирует по номинальной сред-
ней заработной плате за 2021 г. является деятельность, связанная с 
информацией и связью, финансами и страхованием, профессиональ-
ная, научная и техническая деятельность, а также государственное 
управление и промышленность. Антилидерами же являются деятель-
ность в сфере творчества, спорта, развлечений и отдыха; образование и 
услуги по временному проживанию и питанию. Тут стоит отметить 
ожидаемое лидерство информационной сферы, так как на данный мо-
мент идет тенденция информатизации всех сфер деятельности (госу-
дарственных услуг, сферы услуг и промышленности и т. д.) и глобали-
зации населения. 

Большое влияние на среднюю заработную плату оказывает место 
работы (имеется в виду район, город, область и т. д.). На 2021 г. самым 
перспективным районом, в котором номинальная среднемесячная за-
работная плата составила 1600,1 бел. руб. и выше, является Минск, а 
также Островец и Солигорск. Отличается также этот показатель по 
областным городам: Могилев и Гродно – 1200,1–1400 бел. руб., Брест, 
Гомель и Витебск – 1000,1–1200 бел. руб. [2]. 

Критерий возраста работника также влияет на его заработок. Боль-
ше всех зарабатывают люди в возрасте 25–29 лет, а меньше всех – в 
возрасте 60+ лет. Скорее всего, это связано с тем, что в данном воз-
расте (25–29 лет) молодые специалисты заканчивают обучение и вы-
ходят на работу с перспективой большого срока работы. 

Затрагиваемый выше фактор «образование» тоже имеет немало-
важное значение. Так, согласно данным Белстата, на 2021 г. больше 
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всего получали работники с высшим образованием (1901,8 бел. руб.), 
затем со средне-специальным (1201,2 бел. руб. [2]) и так далее в соот-
ветствии с понижением уровня образования. Вывод: все наниматели 
заинтересованы в образованных работниках. 

Стаж работы – еще один значительный критерий в уровне номи-
нальной средней заработной плате. Может показаться, что, чем выше 
стаж, тем больше доход, но данные говорят об обратном. Выше всего 
доход у населения со стажем работы 10–19 лет, затем уровень заработ-
ной платы уменьшается, причем при стаже 20–29 лет доход ниже, чем 
при стаже 5–9 лет (1337,7 бел. руб. и 1684,3 бел. руб. соответственно 
[2]), при стаже 30+ лет ниже, чем при стаже до 3 лет (1152,6 бел. руб. и 
1236,2 бел. руб. соответственно). 

Заключение. Таким образом, изучив основные факторы, влияющие 
на номинальную среднюю заработную плату в Республике Беларусь, 
такие как пол, сфера деятельности, возраст, уровень образования, стаж 
работы, местоположение, можно сделать следующие выводы: 

1. Среди гендеров в Республике Беларусь наиболее высоким дохо-
дом обладает мужчина. 

2. По сфере деятельности преобладает информационная сфера. 
3. Наиболее высокий доход получают в столице – Минске. 
4. Самый благоприятный возраст для получения дохода – 25–29 

лет. 
5. Высшее образование самое оплачиваемое. 
6. Наилучший вариант стажа работы – 10–19 лет. 
Исходя из приведенных выше результатов, можно создать модель 

категории людей, обладающих самым высоким доходом в Республике 
Беларусь. Такой моделью является мужчина, задействованный в ин-
формационной сфере, работающий в Минске, имеющий высшее обра-
зование, в возрасте от 25 до 29 лет, со стажем работы 10–19 лет. 
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Многочисленные исследования в сфере противодействия корруп-
ции доказали, что это явление представляет собой колоссальную угро-
зу эффективному развитию государства и общества, их важнейшим 
институтам, а также наносит урон основным правам человека, наруша-
ет принцип равенства и социальной справедливости, дестабилизиру-
ет государственное управление. 

Основным документом, на базе которого организовывается анти-
коррупционная деятельность в нашем государстве, является Закон 
Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» от 15 июля 2015 г. 
№ 305-З (далее – Закон). 

В главе 1 данного закона закреплено, что коррупцией  признается 
умышленное использование государственным должностным или при-
равненным к нему лицом либо иностранным должностным лицом сво-
его служебного положения и связанных с ним возможностей в целях 
противоправного получения имущества или другой выгоды в виде ра-
боты, услуги, покровительства, обещания преимущества для себя или 
для третьих лиц, а равно подкуп государственного должностного или 
приравненного к нему лица либо иностранного должностного лица, 
путем предоставления им имущества или другой выгоды в виде рабо-
ты, услуги, покровительства, обещания преимущества для них или для 
третьих лиц с тем, чтобы это государственное должностное или при-
равненное к нему лицо либо иностранное должностное лицо соверши-
ли действия или воздержались от их совершения при исполнении сво-
их служебных (трудовых) обязанностей, а также совершение указан-
ных действий от имени или в интересах юридического лица, в том 
числе иностранного. 

Лица, не достигшие 18-летнего возраста, т. е. несовершеннолетние, 
являются социально-демографической группой населения, которая 
играет весьма важную роль в развитии государства. От правильности 
формирования их позиции неприятия коррупционных проявлений за-
висит дальнейший успех в сфере противодействия коррупции. 
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Изучение проблем предупреждения коррупционной преступности, 
равно как и преступности общей, требует учета той конкретной ситуа-
ции – политической и социально-эконмической, – на фоне которой 
формируются и развиваются криминогенные процессы. К сожалению, 
приходится констатировать, что в настоящее время политический и 
социально-экономический фон оказывает явное негативное воздей-
ствие на молодежную, в том числе и подростковую среду. 

По понятным причинам, предупреждение коррупции среди несо-
вершеннолетних рассматривается в масштабах мирового сообществ 
как важнейший аспект предупреждения преступности в целом. Во-
первых, потому что данная категория граждан склонна следовать при-
меру представителей старшего поколения, чей авторитет для них явля-
ется незыблемым, а во-вторых, разъяснение того, что и они могут 
стать полноценными субъектами коррупционного правонарушения, 
вызывает понимание той ответственности, к которой такие лица могут 
быть привлечены. 

Безусловно, особое значение при изучении предупреждения кор-
рупции среди несовершеннолетних занимает возрастной критерий. 
Возрастом определен уровень развития интеллекта, потребностей, ин-
тересов и даже определена физическая и материальная возможность 
совершения целого ряда преступлений. Следует иметь в виду, что так 
называемого среднестатистического возраста реально не существует. 
Общие закономерности подросткового возраста проявляют себя через 
индивидуальные вариации, зависящие не только от окружающей сре-
ды и условий воспитания, но и от особенностей организма или лично-
сти. Поэтому возведение общевозрастных свойств несовершеннолет-
них в степень криминогенных недопустимо.  

Многообразие социальных мер по предупреждению коррупции 
предполагает воспитание несовершеннолетних через формирование 
нравственных качеств и моральных взглядов, правовое воспитание, 
разъяснение смысла и значения законов, прививание уважения к зако-
ну, государству, правоохранительным органам, морально-этическим 
устоям, выработку привычки соблюдать закон, воспитание убежден-
ности в необходимости и целесообразности следовать нормам права. 

Предупреждение коррупции среди несовершеннолетних осуществ-
ляют специальные субъекты. В качестве субъектов данной деятельно-
сти можно назвать организации, органы, уполномоченных должност-
ных лиц, педагогов, ученых, учителей, родителей и др. 



50 

Стратегическая задача системы предупреждения коррупции в рам-
ках школы, образовательного учреждения – опережать запросы обще-
ства и конструировать воспитательные системы, способные обеспе-
чить благоприятную социализацию ребенка в новых жизненных усло-
виях так, чтобы он получил запас нравственных, интеллектуальных, 
гражданских сил и был готов занять активную гражданскую позицию. 

Несомненно, важнейшая роль в предупреждении коррупции среди 
несовершеннолетних отведена семье. Это обусловлено тем, что имен-
но с семьи начинается процесс освоения норм и ценностей, в том чис-
ле правовых. Здесь устанавливаются критерии оценки поведения, пре-
делы справедливости и несправедливости, границы добра и зла. 

В современную эпоху информационного развития огромное влия-
ние на процесс предупреждения коррупции среди несовершеннолет-
них оказывают средства массовой информации, нередко оттесняя при 
этом на второй план семью, школу и образование. Связано это в 
первую очередь с тем, что в отличие от образования и семьи электрон-
ные и интернет-источники информации функционируют как институт 
рыночного общества и ассоциируются с глобальностью и современно-
стью. 

Таким образом, одна из основных задач противодействия корруп-
ции среди несовершеннолетних заключается в том, чтобы дать детям 
необходимые знания, которые помогут им научиться распознавать 
коррупцию, избегать соблазна быть вовлеченным в коррупционную 
деятельность, искать возможности содействовать снижению уровня 
коррупции. 

Возрастание интереса к данной теме на современном этапе нераз-
рывно связано с изменением потребностей молодого общества, усло-
вий и уровня жизни населения, ранней осведомленности подростков о 
проблемах взрослой жизни. 

Начать процесс предупреждения коррупции в несовершеннолетнем 
возрасте необходимо потому, что именно в детском, школьном воз-
расте у ребенка не только формируются представления об окружаю-
щем мире, философских проблемах смысла жизни, справедливости, 
порядочности, долга, но и возникает сознательный интерес к теме 
гражданственности, обязанностей, своих прав, свобод  и законных ин-
тересов, которые он может и должен уметь защищать. Поэтому «семе-
на правосознания» должны упасть в благоприятную, «удобренную» 
почву, чтобы на понятиях чести и совести, нравственности и справед-
ливости, добропорядочности и гуманности вырастить законопослуш-
ного члена общества. 
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Введение. Современная сельскохозяйственная деятельность оказы-

вает влияние на окружающую среду, что может привести к истощению 
плодородия земли. В то же время от состояния земли напрямую зави-
сит эффективность производства и качество продукции. 

Цель работы – определить проблемы развития законодательства 
об охране окружающей среды в аграрном секторе экономики, в также 
обосновать необходимость экологизации аграрного законодательства. 

Материалы и методика исследований. В рамках исследования 
были использованы формально-юридический и общенаучные методы, 
проводилось изучение научной литературы, земельного законодатель-
ства, а также данных интернет-источников.  

Результаты исследования и их обсуждение. Основными причи-
нами истощения плодородия являются: несбалансированное внесение 
удобрений и средств защиты растений, приводящее к снижению по-
тенциала плодородия, загрязнению поверхностных и подземных вод; 
засоление почв (происходит при неумеренном поливе почв при засуш-
ливой погоде); заболачивание земель или их опустынивание; исполь-
зование сельскохозяйственной техники. Регулярное механическое воз-
действие приводит к уплотнению, истощению почвы и разрушению её 
структуры, за счет чего ухудшаются характеристики земли, которая со 
временем становится непригодной для выращивания сельскохозяй-
ственных культур. 

https://kadetgrodno.schools.by/
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Немаловажной проблемой в Республике Беларусь является загряз-
нение земель по причине катастрофы на Чернобыльской АЭС. После 
аварии из оборота было выведено 265 тысяч гектаров сельскохозяй-
ственных земель. На сегодняшний день 19 тысяч гектаров возвращено 
в оборот [3, с. 120].  

Можно сделать вывод, что экологическая безопасность при сель-
скохозяйственной деятельности не может быть гарантирована без 
должного правового регулирования.  

На данном этапе выделяется 2 направления развития аграрного за-
конодательства: 

1) через механизм государственной поддержки сельхозпроизводи-
телей;  

2) через повышение требований к качеству продукции.   
Эколого-правовые нормы в сельскохозяйственной сфере можно 

классифицировать на: 
1) нормы, определяющие правила предоставления земли для сель-

скохозяйственных работ; 
2) нормы, устанавливающие требования по охране и использова-

нию природных ресурсов [3, с. 326]. 
В рамках данной статьи рассмотрим некоторые нормы, закреплен-

ные в Кодексе Республики Беларусь о земле (далее – Кодекс о земле). 
Так, установленный в ст. 5 Кодекса о земле принцип приоритета ис-
пользования сельскохозяйственных земель сельскохозяйственного 
назначения для целей, связанных с назначением этих земель, опреде-
ляет особенности изъятия и предоставления сельхозземель, что выра-
жается в установлении ограничений на изъятие данных земель, особых 
правил определения компетенции по принятию решений об изъятии и 
предоставлении сельскохозяйственных земель для использования в 
целях, не связанных с назначением этих земель, и порядка их перевода 
в иные категории и виды земель; недопущении самовольного перевода 
сельскохозяйственных земель сельскохозяйственного назначения в 
несельскохозяйственные или в менее продуктивные сельскохозяй-
ственные земли; обязательности возмещения потерь сельскохозяй-
ственного производства при изъятии сельскохозяйственных земель для 
использования их в иных целях. Указанные требования направлены на 
сохранение количественных и качественных характеристик земель 
сельскохозяйственного назначения [3].  

В ст. 38 Кодекса о земле обозначены условия изъятия и предостав-
ления земельных участков из сельскохозяйственных земель сельскохо-
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зяйственного назначения для целей, не связанных с назначением этих 
земель, а также условия перевода таких земель в иные категории. 

Согласно ст. 76 Кодекса о земле, в случаях изъятия земельных 
участков из сельскохозяйственных земель для использования их в це-
лях, не связанных с ведением сельского и (или) лесного хозяйства, а 
также в случаях строительства подземных линейных сооружений (га-
зопроводов, нефтепроводов, линий электропередачи, связи и других 
сооружений) без изъятия земельных участков, осуществляемого в срок 
до полутора лет, возмещению подлежат потери сельскохозяйственного 
производства, если иное не установлено Президентом Республики Бе-
ларусь или Советом Министров Республики Беларусь. Указанные по-
тери возмещаются в доход республиканского бюджета и используются 
для освоения земель, не используемых в сельском хозяйстве, сохране-
ния и повышения плодородия почв и иных полезных свойств земель, 
для землеустройства. Таким образом, возмещение потерь сельскохо-
зяйственного производства преследует экологические цели, призвано 
компенсировать государству расходы на проведение мероприятий по 
сохранению структуры земельного фонда, улучшению сельскохозяй-
ственных земель [1]. 

Статьи 69, 70 Кодекса о земле перечисляют права и обязанности 
землепользователей. В статье 89 Кодекса о земле указаны мероприятия 
по охране земель. 

Заключение. Таким образом, проведенное исследование показало, 
что в условиях наращивания объемов сельскохозяйственной продук-
ции и формирования экспорто-ориентированной аграрной экономики 
все более актуальной становится проблема экологизации аграрной по-
литики государства, что требует внедрения конкретных экологических 
требований и норм в систему аграрного законодательства [4].  

Такой подход позволит в полной мере обеспечить соблюдение 
сельскохозяйственными производителями законодательства об охране 
окружающей среды, повысить качество производимой сельскохозяй-
ственной продукции. 
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Введение. Разработка оптимальной системы охраны недр и недро-
пользования, обеспечивающей баланс интересов государства по во-
просам недропользования и его граждан в сфере прав на благоприят-
ную окружающую среду, оказалась одной из сложнейших задач в про-
цессе формирования правового государства и гражданского общества, 
что обусловливает в качестве одной из актуальных задач разработку 
теоретико-правовых основ недропользования и практических реко-
мендаций по совершенствованию государственного регулирования в 
сфере охраны недр.  

Цель работы – оценка природных ресурсов Республики Беларусь, 
а также анализ комплексных мер по их защите и рациональному ис-
пользованию.  

Материалы и методика исследований. Конституция, являясь ис-
точником права Республики Беларусь в целом, как источник правового 
регулирования экологических отношений характеризуется закрепле-
нием принципов и норм, имеющих общеправовой характер для всех 
сфер общественных отношений, а также специальных экологических 
принципов и норм.  

Конституционные нормы регулируют основные принципы охраны 
природы.  Правовые гарантии создания благоприятных экологических 
условий для человека нашли свое закрепление непосредственно в нор-
мах Конституции Республики Беларусь. Так, согласно ст. 46 Консти-
туции Республики Беларусь, каждый имеет право на благоприятную 
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окружающую среду и на возмещение вреда, причиненного нарушени-
ем этого права.  

Правовое регулирование конституционных гарантий создания для 
человека благоприятной природной среды получило развитие в Законе 
Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XІІ «Об охране 
окружающей среды». Право на благоприятную окружающую среду 
принадлежит гражданину от рождения и охраняется как личное не-
имущественное право, не связанное с имущественным, в порядке, 
установленном законом.  

Основные конституционные принципы охраны окружающей среды 
отражены и закреплены в статье 7 Кодекса Республики Беларусь о 
недрах от 14 июля 2008 г., № 406-З (далее – КоН).  

Так, использование и охрана недр должны осуществляться на осно-
ве принципов:  

– полного и комплексного геологического изучения недр, а также 
рационального недропользования;  

– обеспечения безопасности жизнедеятельности и здоровья граж-
дан, сохранения материальных благ физических и юридических лиц;  

– предотвращения негативного, отрицательного влияния на приро-
ду в целом.  

Стоит отметить, что в предмет конституционно-правового регули-
рования входит общность интересов как отдельного гражданина, так и 
государства, что определяет «содержание государственно-властных 
отношений в процессе охраны и пользования недрами не абстрактно, а 
применимо к конкретному результату – рациональному, эффективно-
му, справедливому и безопасному использованию полезных свойств 
недр».  

Конституционные нормы, устанавливающие исключительную соб-
ственность государства на недра, закреплены в ст. 5 КоН. Частью 2 
статьи 5 КоН установлено, что недра не могут быть предметом залога, 
купли-продажи, дарения, наследования, вклада в уставный фонд, а 
также предметом отчуждения в иной форме.  

Формирование исключительного права собственности государства 
на природные ресурсы потенциально играет важную роль в стимули-
ровании экономического роста, соблюдении принципа равного досту-
па к распределению ресурсов, расширении возможностей природо-
пользователей и в обеспечении устойчивости ресурсной базы, окру-
жающей среды и климата.  
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Недра как источник сырья для многих отраслей промышленности и 
основа энергетических ресурсов не только для предприятий, но и для 
населения являются национальной ценностью. В области правовой 
охраны недр и рационального использования их ресурсами существует 
«объективная необходимость сохранения господствующего государ-
ственного регулирования и сохранения исключительно государствен-
ной собственности на недра» [2, с. 43]. Таким образом, эксплуатация 
недр должна служить интересам не отдельных лиц, а интересам обще-
ства в целом.  

Приоритетной задачей государства в области охраны недр высту-
пает соблюдение принципа справедливого и равного права каждого на 
пользование природными ресурсами как общественным достоянием, 
принципа равных возможностей получения материальных и иных благ 
от использования природных ресурсов.  

Ведущие позиции в сфере охраны недр занимают средства право-
вого воздействия, в частности законодательство о недрах, регулирую-
щее общественные отношения, возникающие в рассматриваемой обла-
сти. На основе императивного метода правового регулирования отно-
шений недропользования государство на законодательном уровне 
определяет пределы полномочий недропользователей по владению, 
пользованию и распоряжению государственным имуществом.  

Правовое регулирование охраны недр осуществляется через регу-
лирование деятельности «по обеспечению рационального освоения и 
охраны природных ресурсов, их воспроизводства, а также созданию и 
соблюдению благоприятных условий жизнедеятельности и экологиче-
ской безопасности» [2, с. 43].  

Нормативное закрепление государственной собственности на недра 
положительно влияет на развитие экономики страны и жизнеобеспе-
чение общества.  

Государственная форма собственности на недра, установленная на 
законодательном уровне, оказывает значительное влияние на условия 
и результаты деятельности добывающих предприятий. Так, например, 
законодательное закрепление частной собственности на недра может 
привести к бесконтрольному использованию недр, без учета интересов 
общества, что может привести к нерациональному, расточительному и 
опасному использованию недр.  

Заключение. Необходимость удовлетворения потребностей обще-
ства в процессе эксплуатации ресурсов недр должна основываться на 
принципах конституционно-правовой модели государственной соб-
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ственности на недра, которая означает уровень присвоения, обеспечи-
вающий общенациональные интересы [1, с. 16].  

Устойчивое развитие нашего государства и повышение качества 
жизни населения напрямую зависит от реализации мер, направленных 
на охрану окружающей среды, в том числе на охрану недр и рацио-
нальное использование природных ресурсов. Сохранение и рацио-
нальное использование недр должно оставаться одним из приоритетов 
государства и общества. 
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Введение. Проблемы производственного травматизма и професси-
ональных заболеваний с каждым днем становятся все более актуаль-
ными. Институт правовой охраны труда включает в себя правовые, 
технические, санитарно-гигиенические нормы, правила, положения, 
методы и приемы профилактики и предупреждения производственного 
вреда. От правильной законодательной системы, регулирующей этот 
институт, зависит уровень защищенности каждого работника.  

Цель работы – рассмотреть и проанализировать нормативные пра-
вовые акты, регулирующие охрану труда в строительстве и устанавли-
вающие ответственность организаций, учреждений и самих трудящих-
ся за невыполнение норм и правил техники безопасности, производ-
ственной санитарии и гигиены труда.  

Материалы и методика исследований. В исследовании были ис-
пользованы общенаучные и частно-научные методы: анализ, дедукция, 
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формально-логический, сравнительно-правовой. Для исследования 
использовались нормативные правовые акты Республики Беларусь, 
научная и учебная литература. 

Результаты исследования и их обсуждение. Развитие научно-
технического прогресса, связанного с внедрением в производство но-
вейших технологий, делает жизнедеятельность трудящихся все более 
травмоопасной. Уровень социальной защищенности гражданина зави-
сит от государственной политики в таких важнейших социально-
экономических сферах, как охрана труда, безопасность жизнедеятель-
ности, производственная санитария, техника безопасности. Именно на 
государстве лежит обязанность по предотвращению производственно-
го травматизма. Для этого создается система профилактики несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

Проблемы, связанные с обеспечением надлежащих условий труда, 
получают свое отражение как в национальном законодательстве, так и 
в международном праве. Общие правовые предписания, регулирую-
щие отношения в этой сфере, закрепляются в основных законах госу-
дарств. Белорусское государство признает приоритет общепризнанных 
принципов международного права и обеспечивает соответствие им 
законодательства о труде. Международные стандарты и правовые 
нормы являются ориентиром для развития национального трудового 
законодательства, законодательства о социальном обеспечении, зако-
нодательства об охране труда.  

Правовой основой организации работы по охране труда в респуб-
лике является Конституция Республики Беларусь. Ст. 41 гарантирует 
гражданам Республики Беларусь право на труд, т. е. право на выбор 
профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, спо-
собностями, образованием, профессиональной подготовкой и с учетом 
общественных потребностей, а также на здоровые и безопасные усло-
вия труда. Ст. 45 гарантирует гражданам Республики Беларусь право 
на охрану здоровья, включая бесплатное лечение в государственных 
учреждениях здравоохранения, а ст. 46 – право на благоприятную 
окружающую среду. 

В системе источников права, регулирующих вопросы охраны тру-
да, после Конституции важное место занимает Трудовой кодекс. Он 
содержит отдельную главу, посвященную охране труда. Предусмот-
ренные в ней нормы устанавливают высокие требования к условиям 
труда, закрепляют права и гарантии работников на труд в условиях, 
отвечающих требованиям безопасности и гигиены, и ответственность 
нанимателей за невыполнение этих требований. 
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Так как белорусское законодательство об охране труда основывает-
ся на Конституции, то оно непосредственно регулируется специаль-
ным нормативным документом в области охраны труда, а именно при-
нятым 23.06.2008 г. Законом Республики Беларусь «Об охране труда» 
(далее – Закон). Он детально регламентирует организацию по охране 
труда, которая включает обязанности работодателя и работающего по 
обеспечению здоровых и безопасных условий труда. В Законе закреп-
лена обязанность работодателя (п. 8 ст. 17) осуществлять обязательное 
страхование работающих от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в соответствии с Положением о стра-
ховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденным Указом от 
25.08.2006 № 530. В данном Положении заложены принципиально 
новые подходы в регулировании возмещения производственного вре-
да. Глава 16 Положения определила порядок и условия проведения 
обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. Указанная глава детализирует поря-
док, условия возмещения вреда на основе принципов обязательного 
страхования, переход на которые обусловил фактическое перемещение 
ряда норм из ТК в Положение. Главным достоинством здесь является 
значительное усиление государственных гарантий для работников, 
пострадавших вследствие нарушения норм охраны труда. Закон 
предусматривает полномочия государственной инспекции труда, госу-
дарственной экспертизы условий труда, других госорганов надзора и 
контроля.  

Постановлением Министерства труда и социальной защиты Рес-
публики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Рес-
публики Беларусь от 31 мая 2019 г. № 24/33 утверждены Правила по 
охране труда при выполнении строительных работ (далее – Правила). 
Данными Правилами устанавливаются требования по охране труда 
при выполнении строительных работ и связанных с ними работ на 
объектах строительства (строительные работы), которые направлены 
на обеспечение здоровых и безопасных условий труда работающих, 
занятых выполнением строительных работ (работающие), и распро-
страняются на работодателей независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности, осуществляющих строитель-
ную деятельность (работодатели). 

Правилами также устанавливаются требования при организации 
выполнения строительных работ, к строительным площадкам, участ-
кам работ и рабочим местам, требования безопасности при складиро-

http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21934304p&p1=1&p5=0
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21934304p&p1=1&p5=0
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вании строительных материалов, а также обеспечение электробезопас-
ности, защиты работающих от воздействия вредных производственных 
факторов, санитарно-бытовое обеспечение и др. Также документом 
разъясняются правила эксплуатации строительных машин и требова-
ния безопасности при эксплуатации стационарных машин, средств 
механизации, средств подмащивания, технологической оснастки, руч-
ных машин и инструмента, а также к процессам производства погру-
зочно-разгрузочных работ и иные требования безопасности для обес-
печения условий труда на строительных объектах. 

Правовые предписания по охране труда также содержатся в следу-
ющих законах Республики Беларусь: «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения», устанавливающем санитарно-
эпидемиологические требования к условиям труда, регламентирую-
щем обязательные медицинские осмотры и предусматривающем от-
ветственность за нарушение санитарного законодательства; «О пожар-
ной безопасности», определяющем основы обеспечения пожарной без-
опасности в республике, обеспечивающем пожарную безопасность в 
производственной сфере, связанной с трудоохранной деятельностью, 
которая является одной из важнейших функций государства; «О про-
мышленной безопасности опасных производственных объектов» и 
многими другими НПА.  

Также к правовым актам, которые содержат государственные нор-
мативные требования по охране труда, относятся: межотраслевые пра-
вила по охране труда; межотраслевые типовые инструкции по охране 
труда; отраслевые правила по охране труда; типовые инструкции по 
охране труда; государственные стандарты системы стандартов без-
опасности труда; строительные нормы и правила; своды правил по 
проектированию и строительству; государственные санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы; гигиенические нормативы; 
санитарные правила и нормы; санитарные нормы.  

В ряде стран на постсоветском пространстве имеются специальные 
законы или обширные главы в других нормативных правовых актах 
(чаще всего в трудовых кодексах), посвященные этим вопросам.  

Заключение. В заключение отметим, что в последнее время в Рес-
публике Беларусь законодательная база по регулированию вопросов 
охраны труда в строительстве, обеспечению безопасных условий труда 
находится в состоянии серьезной перестройки. Это вызвано прежде 
всего переходом на новые принципы и способы возмещения производ-
ственного вреда с обязательным страхованием от несчастных случаев 
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на производстве и профессиональных заболеваний. С учетом этих фак-
торов и необходимости повышения эффективности правовых меха-
низмов по охране труда, на наш взгляд, следует продолжить работу по 
совершенствованию законодательства об охране труда в строительстве 
с учетом международных стандартов и зарубежной практики.  
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Введение. В список наиболее распространенных причин  возник-
новения убытков и банкротства предприятий входит риск неоплаты за 
поставленные товары, срыва поставок (недопоставок) продукции, не-
выполнения работ, услуг и т. д. Вид страхования, который будет рас-
смотрен в данной научной статье, а именно страхование финансовых 
рисков, позволит минимизировать эти риски. 

https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=H12200183
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Цель работы – рассмотрение особенностей страхования финансо-
вых рисков в Республике Беларусь. 

Материалы и методика исследования. В рамках исследования 
проводилось изучение научной литературы, гражданского законода-
тельства, а также данных интернет-источников. При этом были ис-
пользованы общенаучные методы и специальный формально-
юридический метод. 

Результаты исследования и их обсуждение. Финансовые риски 
несомненно связаны с вероятностью потери какой-либо суммы денег 
или же с вероятностью их полного неполучения. Таким образом, сущ-
ность финансового риска раскрывается при наступлении неблагопри-
ятного события, которое несет за собой негативные экономические 
последствия, связанные с упущенной выгодой, а также потерей дохода 
и капитала. 

Сущность финансового риска реализуется через его функции. 
1. Аналитическая функция – возникновение риска предполагает по-

следующую необходимость выбора правильного решения; 
2. Защитная функция – ее суть заключается в том, что риск при 

осуществлении деятельности субъектом хозяйствования всегда будет 
присутствовать, следовательно, необходимо выработать разумное от-
ношение к неудачам. 

Следовательно, для предотвращения негативных экономических 
последствий необходимо обратиться к институту страхования финан-
совых рисков.  

Благодаря страхованию финансовых рисков обеспечивается защита 
имущественных интересов предприятия в случае наступления страхо-
вого случая специальными страховыми организациями (страховщика-
ми) за счет денежных средств из специальных фондов, формируемых 
ими в результате получения страховых премий (страховых взносов) со 
стороны страховщиков, то есть лиц, которые желают застраховать фи-
нансовый риск. 

Страховые услуги, обеспечивающие страхование финансовых рис-
ков субъектов хозяйствования на рынке услуг, классифицируются по 
различным признакам. 

В зависимости от формы страхования страховые услуги делятся на: 
1. Добровольное страхование рисков. Данное страхование основы-

вается на добровольно заключенном договоре страхования между 
страхователем и страховщиком. 
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2. Обязательное страхование рисков. Здесь все сложнее, так как 
обязательное страхование основывается на законодательной обязанно-
сти заключить договор как для страховщика, так и для страхователя. 
Основным объектом, который подлежит обязательному страхованию, 
являются активы субъекта хозяйствования или же его имущество, ко-
торое входит в состав его основных средств [1]. 

В зависимости от объекта страхования страховые риски подразде-
ляются на: 

1. Имущественное страхование. Данному подвиду страхования 
подлежат все материальные и нематериальные активы субъекта хозяй-
ствования. Суть заключается в следующем: страхователь обязательно 
обеспечивает своевременную уплату страховых взносов (цену за стра-
хование), а страховщик в свою очередь обязан обеспечить возмещение 
финансового ущерба в случае наступления неблагоприятного события 
(страхового случая). 

2. Страхование ответственности. Благодаря страхованию ответ-
ственности обеспечивается защита субъекта хозяйствования от риска 
наступления финансовых потерь, которые впоследующем будут воз-
ложены на него в связи с причиненным им ущербов в отношении тре-
тьих лиц. Третьими лицами могут быть как физические, так и юриди-
ческие лица. 

3. Страхование персонала. Благодаря страхованию персонала обес-
печивается его защита, к примеру, в случае смерти одного из сотруд-
ников или потери им трудоспособности, равно как и приобретение им 
группы инвалидности [1]. 

В случае наступления страхового случая страхователю должна 
быть выплачена страховая сумма со стороны страховщика. При за-
ключении договора страхования финансовых рисков страховая сумма 
определяется по соглашению сторон и устанавливается в пределах 
размера убытков от предпринимательской деятельности (за исключе-
нием упущенной выгоды), которую страхователь понес бы в случае 
наступления страхового случая (страховая стоимость) [2]. 

Страховая премия по договору страхования финансового риска 
устанавливается исходя из страховой суммы и страхового тарифа. 

Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии, ко-
торая взимается с единицы страховой суммы с учетом объекта страхо-
вания и характера страхового риска [2]. 

Чтобы заключить договор страхования финансового риска необхо-
димо наличие письменного заявления со стороны страхователя. Дан-
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ное заявление после заключения договора страхования становится его 
неотъемлемой частью. 

Срок действия договора страхования финансового риска истекает в 
00 часов 00 минут дня, следующего за днем, который был указан при 
заключении договора как день окончания срока его действия. 

Заключение. Таким образом, фактор риска и необходимость по-
крытия возможного ущерба в результате его появления вызывают по-
требность в страховании. Это связано с тем, что риск является основой 
возникновения страховых интересов и страховых отношений в целом. 
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Введение. Признаки медиации возникли еще во время становления 
человеческих взаимоотношений и проявлялись, как правило, в момент 
конфликтной ситуации, когда для ее разрешения стороны привлекали 
третье лицо. В 20–30-х гг. ХХ в. в США, 70–80-х гг. в Европе медиа-
ция стала рассматриваться как альтернативный способ разрешения 
конфликтов. Она активно начала внедряться в различные отрасли пра-
ва. Не обошла эта процедура и Республику Беларусь.  

В 2013 г. в республике был принят Закон «О медиации» (далее – 
Закон), который закрепил возможность урегулирования споров, возни-
кающих, в том числе, из семейных правоотношений, путем медиации 
(ст. 2). В этой связи возникает проблема интегрирования нового леги-

https://beg.by/dlya-biznesa/dobrovolnoe-strakhovanie/finansy/%20dobrovolnoe-strakhovanie-finansovykh-riskov/
https://beg.by/dlya-biznesa/dobrovolnoe-strakhovanie/finansy/%20dobrovolnoe-strakhovanie-finansovykh-riskov/
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тимного способа урегулирования конфликтов в сложившуюся систему 
органов и способов разрешения семейных споров в Республике Бела-
русь (деятельность органов опеки и попечительства, органов записи 
актов гражданского состояния, прокуратуры, органов внутренних дел 
(комиссии по делам несовершеннолетних) и др.). В свою очередь, 
опыт зарубежных стран в мирном урегулировании семейных конфлик-
тов демонстрирует возможность развития и укрепления семейной ме-
диации в правовой культуре нашей республики. 

Цель работы – изучить медиацию как альтернативный способ раз-
решения семейных конфликтов в Республике Беларусь. 

Материалы и методика исследования. В данной работе исполь-
зованы методы анализа и сравнения, с помощью которых анализирует-
ся ст. 351 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье и сравнивается 
процедура медиации в Беларуси и зарубежных странах. 

Согласно ст. 32 Конституции Республики Беларусь, «брак как союз 
женщины и мужчины, семья, материнство, отцовство и детство нахо-
дятся под защитой государства». Государство, защищая интересы се-
мьи, совершенствует методы защиты, в том числе и посредством со-
здания института медиации.  

Понятие «медиация» происходит от латинского «mediare» – по-
средничать и в международной терминологии подразумевает «вмеша-
тельство с целью примирения». В юридической литературе понятия 
медиации и посредничества – синонимы. «Медиация – переговоры 
сторон с участием медиатора в целях урегулирования спора (споров) 
сторон путем выработки ими взаимоприемлемого соглашения» [2]. 

Как средство разрешения конфликтов мирным путем медиация 
признана на международном уровне в ст. 33 Устава ООН: «Стороны, 
участвующие в любом споре, продолжение которого могло бы угро-
жать поддержанию международного мира и безопасности, должны, 
прежде всего, стараться разрешить спор путем переговоров, обследо-
вания, посредничества, примирения, арбитража, судебного разбира-
тельства, обращения к региональным органам или соглашениям или 
иными мирными средствами по своему выбору». 

В настоящее время одним из самых известных и востребованных 
видов медиации является семейная медиация. Частые споры, относя-
щиеся к семейной медиации: воспитание несовершеннолетних детей, 
место их жительства и содержание, раздел имущества после развода и 
многие другие вопросы, связанные с детьми и их родителями. 
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В соответствии со ст. 351 Кодекса Республики Беларусь о браке и 
семье «при приеме заявления о расторжении брака орган, регистриру-
ющий акты гражданского состояния, разъясняет супругам предусмот-
ренные настоящим Кодексом условия, при наличии которых растор-
жение брака может быть произведено органом, регистрирующим акты 
гражданского состояния, а также их право на участие в информацион-
ной встрече с медиатором» [1].  

До проведения медиации стороны (сторона) могут принять участие 
в бесплатной информационной встрече с медиатором. Далее медиатор 
разъясняет сторонам правила ее проведения, согласовывает условия 
проведения медиации, решает организационные вопросы. После про-
ведения медиации сторонам предлагается заключить медиативное со-
глашение (ст. 15 Закона) на основе принципов добровольности и доб-
росовестности [2]. 

Необходимо отметить, что медиация при возобновлении судебного 
спора дает истцам и определенное финансовое преимущество. Так, в 
соответствии со ст. 292 Налогового кодекса при оставлении иска без 
рассмотрения в связи с заключением соглашения о применении меди-
ации и передаче спора медиатору государственная пошлина возвраща-
ется в полном объеме. Для сравнения: при заключении мирового со-
глашения возвращается только 25 % от суммы государственной по-
шлины. 

Как показывает статистика, в 2019 г. в Беларуси было проведено 
около 900 медиаций, 650 из которых завершились заключением медиа-
тивного соглашения. Добровольное исполнение медиативных согла-
шений составляет 90 % от их общего числа (для сравнения: судебное  
примирение показывает статистику добровольного исполнения в 65 %) 
[3].  

Опыт зарубежных стран, в которых семейная медиация является 
неотъемлемой частью жизни каждой семьи, подтверждает, что споры 
между родителями и детьми, супругами, близкими родственниками 
могут быть успешно урегулированы мирным путем.  

В Великобритании медиация – рекомендуемая государством про-
цедура для урегулирования семейных споров. Семьи с низким доходом 
могут воспользоваться медиацией бесплатно. В Шотландии услуги 
медиации для малоимущих семей оплачивает другой исполнительный 
орган – Scottish Executive [5].  В России также обсуждается возмож-
ность введения обязательной и финансируемой за счет государства 
семейной медиации по тем спорам, когда затрагиваются интересы ре-
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бенка. В США медиаторы в настоящее время участвуют в каждом де-
ле, в каждых переговорах, особенно если дело касается политики, 
предпринимательства или экономики [4].  

Результаты исследования и их обсуждение. Используя опыт за-
рубежных стран, предлагаем,  скорректировать ч. 2 ст. 351 Кодекса 
Республики Беларусь о браке и семье и изложить ее в следующей ре-
дакции: «При приеме заявления о расторжении брака орган, регистри-
рующий акты гражданского состояния, разъясняет супругам преду-
смотренные настоящим Кодексом условия, при наличии которых рас-
торжение брака может быть произведено органом, регистрирующим 
акты гражданского состояния, после  обязательной  информационной  
встречи с медиатором».  

Заключение. По результатам проведенного исследования можно 
сделать вывод, что институт семейной медиации во многих странах 
распространен достаточно широко. Это позволяет говорить о наличии 
перспектив его развития и применения в Республике Беларусь как од-
ного из альтернативных способов урегулирования споров, направлен-
ных на повышение защиты прав и законных интересов детей, родите-
лей, супругов.  
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Введение. Унитарные предприятия (далее – УП) являются важным 
и объективно необходимым элементом структуры современного хо-
зяйственного оборота. Например, через деятельность государственных 
УП государство обеспечивает ряд потребностей, удовлетворение кото-
рых не может обеспечить частное производство, подчиненное интере-
сам получения прибыли. Это и развитие социальной инфраструктуры, 
и охрана окружающей среды, и многие другие. Современное белорус-
ское законодательство об унитарных предприятиях представлено 
Гражданским кодексом Республики Беларусь (далее – ГК) [1], а также 
некоторыми иными НПА. 

В России, помимо Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) [2], 
правовая регламентация УП представлена также Федеральным зако-
ном РФ от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях» (далее – Закон об унитарных предприя-
тиях) [3], что позволяет более детально регулировать их деятельность. 
Этим и обусловлен выбор темы исследования и ее актуальность. 

Цель работы – сравнительный анализ понятия и сущности УП в 
белорусском и российском законодательствах, а также предложения по 
возможному совершенствованию правовых норм в указанной сфере. 

Материалы и методика исследований. Материалами исследова-
ния послужили нормативные правовые акты Республики Беларусь и 
Российской Федерации, научная литература. В ходе исследования 
применялись методы анализа, синтеза, сравнительно-правовой, си-
стемно-логический. 

Результаты исследования и их обсуждение.  
В соответствии с п. 1 ст. 113 ГК одним из видов коммерческих ор-

ганизаций является УП, которое не наделено правом собственности на 
закрепленное имущество. Само имущество УП является неделимым и 
не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе 
между работниками предприятия. То есть долевая собственность на 
имущество УП не допускается. 
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Единственным учредительным документом УП является устав, ко-
торый должен содержать наименование юридического лица, сведения 
о его месте нахождения, о целях деятельности, о порядке управления, 
о размере уставного фонда и порядке его формирования, а также иные 
сведения. 

Уставный фонд УП, минимальный размер которого в ГК не уста-
новлен, должен быть сформирован к моменту государственной реги-
страции, если иное не предусмотрено законодательными актами (п. 7 
ст. 113 ГК). 

По форме УП создаются как государственные (республиканские 
или коммунальные), так и частные предприятия. А в роли учредителя 
УП могут выступать как физические, так и юридические лица. Причем 
наименование УП, имущество которого находится в частной собствен-
ности юридического лица, не должно содержать указание на форму 
собственности. 

Единоличным исполнительным органом УП является руководи-
тель, который назначается собственником имущества и ему подотче-
тен. Если собственником имущества УП является физическое лицо, то 
оно само вправе непосредственно осуществлять функции руководителя. 

Собственник имущества УП принимает решения о создании УП, 
утверждает устав, формирует уставной фонд, принимает решение о 
ликвидации или реорганизации предприятия и т. д. 

Что касается Российской Федерации, то в соответствии со ст. 113 
ГК РФ и ст. 2 Закона об унитарных предприятиях УП является ком-
мерческая организация, не наделенная правом собственности на за-
крепленное за ней собственником имущество, которое является неде-
лимым и не может быть распределено по долям. В форме УП могут 
быть созданы только государственные и муниципальные предприятия. 

Имущество государственного или муниципального УП находится в 
государственной или муниципальной собственности и принадлежит 
такому предприятию на праве хозяйственного ведения или оператив-
ного управления. 

Учредительным документом УП в РФ также является устав, в кото-
ром содержатся сведения о наименовании фирмы, месте ее нахождения, 
цели деятельности организации. Устав УП, не являющегося казенным, 
должен содержать также сведения о размере уставного фонда, который 
в соответствии с п. 3 ст. 12 Закона об унитарных предприятиях для гос-
ударственного предприятия составляет не менее чем 500 тыс. руб., а 
для муниципального предприятия – не менее чем 100 тыс. руб. 
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Что касается фирменного наименования УП, то оно должно содер-
жать указание на собственника имущества. Если же предприятие явля-
ется государственным, то наименование такого предприятия должно 
содержать указание того, что оно является государственным. 

Органом УП является руководитель предприятия, который назна-
чается уполномоченным собственником органом, если иное не преду-
смотрено законом, и ему подотчетен. 

УП несет ответственность по своим обязательствам всем принад-
лежащим ему имуществом, но оно не несет ответственность по обяза-
тельствам собственника имущества. Собственник же имущества УП, 
за исключением собственника имущества государственного предприя-
тия, не отвечает по обязательствам своего УП. Собственник имуще-
ства государственного предприятия несет субсидиарную ответствен-
ность по обязательствам такого предприятия при недостаточности его 
имущества. 

Заключение. Таким образом, исходя из сравнительного анализа 
понятия УП и его характеристики по законодательству Беларуси и 
России, можно отметить как схожие моменты, так и присутствие сле-
дующих различий: во-первых, конкретный размер уставного фонда УП 
в Республике Беларусь законодательством не установлен и определя-
ется уставом, а в Российской Федерации он определен именно в зако-
нодательстве. Во-вторых, в отличие от российского гражданского обо-
рота в Беларуси действуют частные УП. В-третьих, предлагается раз-
работать и принять отдельный закон, который предметно регулировал 
бы правовое положение и деятельность УП, как это сделано в россий-
ском Законе об унитарных предприятиях. 
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Введение. В современном мире невозможно представить отрасль, 

которую бы не пронизывали IT-технологии, в которой нет места науч-
но-техническому прогрессу, так как повседневная жизнь не обходится 
без Интернета, «умного дома», робототехники, смартфона. Технологи-
ческое развитие в XXI в. определяет структуру общественных и эко-
номических отношений, трансформируя при этом аспекты человече-
ской жизнедеятельности на различных уровнях.  

Цель работы – на основании анализа представить цифровую 
трансформацию по ряду направлений, реализуемых в рамках админи-
стративного процесса. 

Материалы и методика исследований. В исследовании были ис-
пользованы общенаучные и частно-научные методы: анализ, формаль-
но-логический, сравнительно-правовой, а также проанализированы 
нормативные правовые акты Республики Беларусь, научная и учебная 
литература. 

Результаты исследования и их обсуждение. Развитие передовых 
и современных технологий касается наиболее важных сфер общества: 
медицины, государственного управления, кадровой политики, образо-
вания, экономики, сферы банковских услуг, бизнеса и туризма. Вопро-
су электронного документооборота, использованию электронной под-
писи в науке уделяется особое внимание. Еще в 2019 г. законодателем 
был принят ряд документов, регулирующих вопросы порядка работы с 
электронными документами.  

Система электронного документооборота представляет собой авто-
матизированную систему, которая позволяет создавать, изменять, хра-
нить документы в электронном формате. Подобная система направле-
на на повышение эффективности документооборота, сокращение вре-
менных ресурсов для передачи информации, внесения в нее сведений, 
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а также упрощает процесс хранения документов, поскольку вместо 
места на полке документ может занимать несколько мегабайт опера-
тивной памяти.  

Основные новшества были направлены на расширение сфер при-
менения электронного документа в деятельность организаций, по-
скольку вопросы электронных документов находят свое отражение в 
системе белорусского права достаточно давно, но сфера их распро-
странения и частота их применения не в достаточной мере развиты. 
Возможность введения электронного дела широко обсуждалась в рам-
ках уголовного судопроизводства еще в 2019 г. 

Вопросы цифровой трансформации, реализуемые в рамках админи-
стративного процесса, можно представить по ряду направлений, таких 
как электронное дело об административном правонарушении, и соот-
ветственно создание единой автоматизированной базы данных (содер-
жащую характеристики лица, протоколы опросов и иных процессуаль-
ных документов, а также возможность их дистанционного заполнения, 
дачи показаний удаленно), доступ граждан путем идентификации ко 
всем процессуальным документам, составленным по делу об админи-
стративном правонарушении в отношении него.  

Отдельное место занимают вопросы административной ответ-
ственности за нарушение ПДД беспилотными транспортными сред-
ствами, а также фиксация факта совершения административного пра-
вонарушения беспилотными летательными аппаратами (правонаруше-
ния против порядка таможенного регулирования, нарушение правил 
рыболовного хозяйства и рыболовства).  

Наша система законодательства реально готова использовать по-
добные новшества при производстве дела об административном пра-
вонарушении, кроме того, вопрос должного законодательного закреп-
ления является весьма актуальным.  

Положительным представляется опыт Республики Казахстан, кото-
рая еще с 2017 г. реализовала концепцию цифровизации уголовно-
процессуальной деятельности и начала поэтапный переход к элек-
тронному производству на досудебной и судебной стадиях уголовного 
процесса. В Бельгии еще в 2005 г. был создан проект электронного 
правосудия «Phenix», в рамках которого, помимо системы электронно-
го документооборота, «электронный файл» мог пополняться полицией, 
адвокатом, сторонами и судом. Вопрос аутентификации решался ис-
пользованием электронного паспорта. В Саудовской Аравии произ-
водство по многих делам заканчивается в течение двух дней. В этой 
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стране перешли на электронные уголовные дела несколько лет назад, 
сократив сроки расследования на 80 %. Положительный опыт право-
охранительной реформы можно наблюдать также в Грузии, где в 
2011 г. был осуществлен переход на электронный формат уголовного 
дела. Заметно продвинулись в этом вопросе Южная Корея, Сингапур, 
Эстония. В 2011–2012 гг. по линии Комитета государственных дохо-
дов в Астане и Карагандинской области Республики Казахстан запу-
щен пилотный проект «Е-уголовное дело». В Азербайджанской Рес-
публике с 2016 г. для расследования налоговых преступлений приме-
няется программа «Электронное уголовное дело». В Российской Феде-
рации предпринимаются попытки создания Электронного уголовного 
дела.  

Относительно производства по делу об административном право-
нарушении в электронном формате на законодательном уровне ничего 
не сказано. Процессуально-исполнительный кодекс Республики Бела-
русь об административных правонарушениях (далее – ПИКоАП) в п. 4 
ч. 1. ст. 1.4. ПИКоАП говорит о том, что дело об административном 
правонарушении – это обособленное производство, которое включает 
в себя заявление, сообщение об административном правонарушении, 
протокол об административном правонарушении, постановление по 
делу об административном правонарушении и иные материалы, отно-
сящиеся к административному правонарушению.  

Законодатель в определении ничего не упоминает о том, каким об-
разом может вестись дело об административном правонарушении. 
Статья 6.10 ПИКоАП определяет протокол процессуального действия 
как документ, составленный должностным лицом органа, ведущего 
административный процесс, в порядке, определенном настоящим Ко-
дексом, удостоверяющий обстоятельства и факты, установленные при 
осмотре, освидетельствовании, личном обыске задержанного, админи-
стративном задержании физического лица, изъятии вещей и докумен-
тов, а также составленные в соответствии с настоящим Кодексом про-
токол опроса, краткий протокол, протокол судебного заседания или 
протокол заседания коллегиального органа.  

Аналогичный подход усматривается и в отношении протоколов 
опроса, осмотра, освидетельствования, задержания, описи, наложения 
ареста на имущество, протокола об административном правонаруше-
нии, постановления о наложении административного взыскания. Все 
документы, относящиеся к делу об административном правонаруше-
нии, составляются в бумажном варианте, допускается лишь использо-
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вание бланков процессуальных документов, которые заполняются от 
руки, или же составление процессуального документа путем набора 
текста на компьютере, однако, как следствие, его преобразование в 
бумажный вариант с последующим его подписанием и приобщением к 
материалам дела.  

Особая роль в развитии современных технологий при решении во-
проса о привлечении лица к административной ответственности или 
тем более решении вопроса о назначении наказания лицу в виде лише-
ния свободы в рамках уголовной ответственности отводится вопросу 
обеспечения безопасности подобного производства от несанкциониро-
ванного доступа и использования информации о протоколах, данных о 
лицах, участвующих в деле.  

Однако велика роль и положительных моментов, таких как упро-
щение производства, экономия времени на составление процессуаль-
ных документов, а также значительное сокращение затрат на канце-
лярские товары, однако последний пункт является спорным, поскольку 
все же затраты на достойное программное обеспечение, а также опера-
тивные системы, способные хранить большой объем цифровой ин-
формации, своевременное обновление системы безопасности являются 
существенными.  

Заключение. Таким образом, на современном этапе развития элек-
тронного государства внедрение процессов цифровизации в экономи-
ку, медицину, образование, сферу услуг, систему кадровой политики, 
государственного управления, а также в систему административного и 
уголовного производств требует от законодателя своевременной ре-
гламентации подобных норм и правил на законодательном уровне. 
Использование современных технологий в административном процес-
се Республики Беларусь имеет место уже сегодня, при производстве 
процессуальных действий, фотовидеофиксации порядка и хода про-
цессуального действия, иногда видеофиксации при производстве по 
делу об административном правонарушении, удостоверяя тем самым 
его законность, при сборе и фиксации доказательств, однако возмож-
ность полного перехода на электронное дело об административном 
правонарушении пока представляется долгосрочной перспективой.  

 
ЛИТЕРАТУРА  

 
1. Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административ-

ных правонарушениях [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь от 06.01. 2021 г. 
№ 92-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 06.01. 2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 



75 

2. Об утверждении Инструкции о порядке работы с электронными документами в 
государственных органах, иных организациях [Электронный ресурс]: Постановление 
Министерства Юстиции Республики Беларусь 6 февраля 2019 г. № 19 // ЭТАЛОН. Зако-
нодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2022. 

3. Кар ак ов ск ий ,  К. А. Управление профессиональным развитием государствен-
ных гражданских служащих в цифровой экономике / К. А. Караковский, Л. А. Обухова // 
Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2020. – № 2. – С. 56–60. 

4. Защищенный аппаратно-программный комплекс центра хранения электронных 
копий материалов уголовного дела / А. В. Янушко [и др.] // Безопасность информацион-
ных технологий. – 2011. – № 1. – С. 21–29. 
 
 
УДК 342.924(076)   
РАГУЕВ А. А., студент  
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННОСТИ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
Научный руководитель – ВНУЧЕНКОВА А. Ю., ст. преподаватель  
УО «Могилевский государственный университет  
им. А. А. Кулешова», 
Могилев, Республика Беларусь 
  

Введение. Значительную долю из числа выявляемых в Беларуси 
нарушений законодательства составляют административные правона-
рушения, которые в свою очередь являются весомой угрозой правопо-
рядку. Как фактическое основание административной ответственности 
административное правонарушение по своей сути является крими-
нальным деликтом и отличается от преступления степенью обще-
ственной опасности [1, с. 18]. Следует отметить, что на современном 
этапе наблюдается устойчивый рост числа административных право-
нарушений, разнообразных по своему содержанию, направленности, 
составу, в том числе квалифицируемых как множественность. Указан-
ное обуславливает необходимость выработки новых методов и 
направлений в профилактике административных правонарушений, 
которые, безусловно, повлияют и на количественный показатель выяв-
ления множественности административных правонарушений. 

Цель работы – выявить пути повышения эффективности преду-
преждения множественности административных правонарушений. 

Материалы и методика исследования. Достижение поставленной 
цели осуществлялось преимущественно на основе применения обще-
научных методов исследования. 
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Результаты исследования и их обсуждение. В настоящее время 
множественность является предметом исследования как отечествен-
ных, так и зарубежных специалистов в области административно-
деликтного права. Так, например, А. Н. Крамник определял множе-
ственность административных правонарушений как «совершение од-
ним лицом двух и более правонарушений до или после привлечения 
его к ответственности за первое, которые не потеряли административ-
но-деликтной значимости» [2, с. 159]. Аналогичное по содержанию 
определение множественности приводится в работе В. В. Суховой [3, 
с. 40]. Среди административных правонарушений, квалифицируемых 
как множественность, превалирую такие правонарушения, как посяга-
ющие на общественный порядок и общественную нравственность, 
безопасность движения и эксплуатацию транспорта, собственность. 
В профилактическом аспекте проблематичным остается факт отсут-
ствия официальной статистики о количестве лиц, которые неоднократ-
но привлекаются к административной ответственности, что усложняет 
комплексную оценку как состояния, так и динамики рецидивной де-
ликтности, затрудняет установление причин и условий совершения 
правонарушений, определение векторов борьбы с ними. Следует отме-
тить, что используемые методы борьбы с множественностью админи-
стративных правонарушений, которые заключаются в усилении мер 
ответственности в отношении указанных лиц, не всегда оправданны и 
достаточны, а также не всегда дают желаемый результат. По нашему 
мнению, система средств предупреждения множественности админи-
стративных правонарушений должна заключаться в первоочередном 
выяснении основных причин и условий их совершения как комплекса 
взаимосвязанных и взаимодействующих детерминант, определяющих 
обстоятельства, повлекшие возникновение правонарушений. Взаимо-
связь и взаимозависимость факторов, которые выступают в качестве 
причин, без соответствующих условий не могут породить как единич-
ного административного правонарушения, так и, соответственно, их 
множественность. 

Меры противодействия, которые направлены на устранение мно-
жественности совершения гражданами и юридическими лицами адми-
нистративных правонарушений, должны базироваться на приоритет-
ных направлениях внутренней и внешней политики Беларуси с учетом 
выработки эффективных мер противодействия административным 
правонарушениям, формировании нравственной, личностно-значимой 
оценки общественного мнения. Методы борьбы с административными 
правонарушениями должны заключаться в формировании актуального 
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комплекса профилактических мер по предупреждению правонаруше-
ний, в том числе множественности их совершения.  

Детальное изучение информации о личности правонарушителей, 
поддержание информации о правонарушителях, содержащейся в еди-
ной базе, в актуальном состоянии, а также выработка новых мер, 
направленных на повышение эффективности правильной квалифика-
ции вида множественности административных правонарушений, будет 
способствовать совершенствованию правоприменительной практики в 
вопросах привлечения лиц к ответственности при множественности. 
Также следует отметить, что в настоящее время сформировалась стой-
кая потребность в создании единой правовой системы по противодей-
ствию административно наказуемым деяниям с позиции рассмотрения 
их как множественности с четко сформулированными методами ис-
следования причин и условий, способствующих совершению админи-
стративных деликтов.  

По нашему мнению, базисом противодействия множественности 
должна являться сформированная система планомерной направленной 
борьбы с ней, которая будет включать в себя как новые деликтологи-
ческие подходы к предупреждению административных правонаруше-
ний, так и правовой ликбез населения с целью устранения дефекта 
правосознания, социальный контроль, профилактику рецидива право-
нарушений, ужесточение взысканий, исключая при этом формальный 
подход к определению вида множественности.  

Заключение. Таким образом, на основании вышеизложенного 
можно сделать вывод о том, что множественность административных 
правонарушений следует рассматривать как самостоятельный право-
вой институт, требующий самостоятельного научного исследования. 
Кроме того, предупреждение множественности административных 
правонарушений напрямую зависит от последовательности и система-
тичности проведения профилактических мероприятий, направленных 
на предупреждение совершения административных правонарушений. 
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Введение. Одним из видов коммерческих юридических лиц являют-

ся крестьянские (фермерские) хозяйства. Правовая регламентация дан-
ного субъекта хозяйствования содержится в Гражданском кодексе Рес-
публики Беларусь (далее – ГК) [1], Законе Республики Беларусь от 
18 февраля 1991 г. № 611-XІІ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» 
(далее – Закон о КФХ) [2]. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства являются одной из организа-
ционно-правовых форм аграрного предпринимательства. Данный тип 
хозяйствования распространен во всем мире. Ключевой особенностью 
служит то, что предпринимательскую деятельность осуществляет один 
гражданин или члены семьи. В составе агропромышленного комплекса 
Республики Беларусь крестьянские (фермерские) хозяйства также явля-
ются популярной организационно-правовой формой.    

Цель работы – раскрыть сущность и изучить правовое регулиро-
вание крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Материалы и методика исследования. Анализировались законо-
дательство Республики Беларусь, научная и учебная юридическая ли-
тература. В ходе исследования были применены как общенаучный ме-
тод диалектического познания, так и специальные методы – историче-
ский, формально-логический и другие. 

Результаты исследования и их обсуждение. Понятие крестьян-
ского (фермерского) хозяйства содержится в ст. 1151 ГК и ст. 1 Закона 
о КФХ. Крестьянским (фермерским) хозяйством признается коммерче-
ская организация, созданная одним гражданином (членами одной се-
мьи), внесшим (внесшими) имущественные вклады, для осуществле-
ния предпринимательской деятельности по производству сельскохо-
зяйственной продукции, а также по ее переработке, хранению, транс-
портировке и реализации, основанной на его (их) личном трудовом 
участии и использовании земельного участка, предоставленного для 
этих целей в соответствии с законодательством об охране и использо-
вании земель. Его особенность состоит в том, что производство ведет-
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ся отдельным гражданином или семьей с использованием земель сель-
скохозяйственного назначения. В отличие от простого товарищества 
крестьянское (фермерское) хозяйство является семейно-трудовым объ-
единением. Его участником не может быть юридическое лицо [3]. 
В соответствии со ст. 7 Закона о КФХ право на создание крестьянского 
(фермерского) хозяйства имеют дееспособные граждане Республики 
Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно 
проживающие на территории Республики Беларусь.  

Согласно п. 2 ст. 1151 ГК, члены крестьянского (фермерского) хо-
зяйства не отвечают по обязательствам крестьянского (фермерского) 
хозяйства, а крестьянское (фермерское) хозяйство не отвечает по обя-
зательствам членов крестьянского (фермерского) хозяйства, за исклю-
чением случаев, предусмотренных законодательством. На основе вы-
шесказанного можем заключить, что у КФХ самостоятельная имуще-
ственная ответственность по обязательствам. 

На основании ст. 1152 ГК имущество крестьянского (фермерского) 
хозяйства принадлежит ему на праве собственности. В состав имуще-
ства крестьянского (фермерского) хозяйства входят имущество, пере-
данное в качестве вклада в уставный фонд крестьянского (фермерско-
го) хозяйства его учредителями (членами), а также имущество, произ-
веденное и приобретенное крестьянским (фермерским) хозяйством в 
процессе его деятельности. Данная норма означает обособленность 
имущества КФХ от имущества его учредителей. 

В фермерском хозяйстве, созданном одним гражданином, этот 
гражданин является его главой и высшим органом управления, кото-
рый вправе решать все вопросы, связанные с деятельностью крестьян-
ского хозяйства. Если же в состав фермерского хозяйства входят два 
или более члена, высшим органом управления является общее собра-
ние членов фермерского хозяйства, а его глава является исполнитель-
ным органом фермерского хозяйства. В п. 1 ст. 20 Закона о КФХ со-
держится перечень вопросов, которые относятся к исключительной 
компетенции общего собрания членов фермерского хозяйства. 
Ни один из этих вопросов не может быть передан общим собранием 
членов крестьянского (фермерского) хозяйства на решение главы фер-
мерского хозяйства. Каждый член фермерского хозяйства на общем 
собрании имеет один голос. Иное может быть предусмотрено уставом 
фермерского хозяйства. Общее собрание правомочно только при усло-
вии присутствия на нем не менее двух третей от всех членов крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, если иное не предусмотрено уставом [3]. 



80 

На 1 января 2022 г. в республике зарегистрировано 3642 крестьян-
ских (фермерских) хозяйства, или 105,2 % к соответствующей дате 
предыдущего года, из которых осуществляют сельскохозяйственную 
деятельность 3183 хозяйства (106,1 %). Основным направлением про-
изводственной деятельности фермерских хозяйств является сфера рас-
тениеводства, на долю которой приходится 90,6 % от общего объема 
производимой ими продукции [4]. 

Заключение. На основании проанализированного материала мож-
но сделать вывод о том, что крестьянское (фермерское) хозяйство яв-
ляется коммерческой организацией в сфере агробизнеса по производ-
ству сельскохозяйственной продукции и др. Самым главным преиму-
ществом является то, что создавать и управлять данным юридическим 
лицом могут граждане или члены семьи. Также рассматриваемый 
субъект хозяйствования имеет свой орган управления. На наш взгляд, 
данная организационно-правовая форма наиболее удобна для сельско-
хозяйственных предпринимателей в области агробизнеса, так как со 
стороны государства осуществляется большая поддержка в соответ-
ствии с Государственной программой «Аграрный бизнес» на 2021–
2025 гг., утвержденной постановлением Совета Министров Республи-
ки Беларусь была оказана поддержка 396 крестьянским (фермерским) 
хозяйствам.    
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Введение. Одним из используемых в Республике Беларусь средств 

индивидуализации товаров, работ или услуг субъектов хозяйствования 
является географическое указание. Правовая регламентация данного 
термина содержится в Гражданском кодексе Республики Беларусь (да-
лее – ГК) [1], Законе Республики Беларусь от 17 июля 2002 г. № 127-З 
«О географических указаниях» (далее – Закон о географических указа-
ниях) [2], а также в Положении о порядке предоставления права пользо-
вания географическим указанием [3]. 

Географическое указание служит для того, чтобы отметить особые 
свойства места происхождения товара (климат, почва) и иных факто-
ров. В современном гражданском обороте данное средство индивидуа-
лизации приобретает все более важное значение, ведь его использова-
ние позволяет определить особые качества товара, производимого в 
определенном месте или происходящего из определенной местности. 
Поэтому актуальность темы исследования не вызывает сомнений. 

Цель работы – раскрыть понятие и изучить современное состояние 
правового регулирования данного средства индивидуализации това-
ров, работ и услуг. 

Материалы и методика исследования. Законодательство Респуб-
лики Беларусь, научная и учебная юридическая литература. В ходе 
исследования были применены как общенаучный метод диалектиче-
ского познания, так и специальные методы исторический, формально-
логический и другие. 

Результаты исследования и их обсуждение. Впервые правовое 
закрепление термина «географическое указание» белорусский законо-
датель сделал в Законе о географических указаниях. Впоследствии 
соответствующие изменения и дополнения были внесены в § 3 главы 
67 раздела V ГК, который изложили в новой редакции с названием 
«Географическое указание». 

Непосредственно определение географического указания, а также 
входящего в это понятие термина «наименования места происхожде-
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ния товара» приведены п. 1 и 2 ст. 1024 ГК и в п. 1 и 2 ст. 1 Закона о 
географических указаниях. 

В соответствии с указанными статьями ГК и Закона географическое 
указание – это обозначение, которое идентифицирует товар как проис-
ходящий с территории страны либо региона или местности на этой 
территории, где определенные качество, репутация или другие харак-
теристики товара в значительной степени связываются с его географи-
ческим происхождением. 

Под наименованием места происхождения товара признается 
название страны, населенного пункта, местности или другого геогра-
фического объекта, используемое для обозначения товара, особые 
свойства которого исключительно или главным образом определяются 
характерными для этого географического объекта природными усло-
виями или иными факторами либо сочетанием природных условий и 
этих факторов [4]. 

Из содержания данных норм следует, что происхождение товара 
связано с конкретной страной или административно-территориальной 
единицей. Это важный аспект, если учитывать тот факт, что, когда 
покупатель приобретает товар, он обращает внимание на место проис-
хождения данного товара. Возникающая связь с данным местом вызы-
вает у потребителя конкретное отношение к нему. 

Географическое указание также регулируется и международными 
договорами, в которых участвует Республика Беларусь. Например, 
Парижская конвенция по охране промышленной собственности к чис-
лу объектов охраны промышленной собственности относит указания 
происхождения или наименование места происхождения (ст. 1 (2)). 
Статья 10 этой Конвенции предусматривает ответственность в случае 
прямого или косвенного использования ложных указаний о происхож-
дении продуктов или подлинности личности изготовителя, промыш-
ленника или торговца. 

Важным специфическим признаком является выделение товара на 
основе его особых свойств, формирующихся в связи с характерными 
для этого географического объекта природными условиями и (или) 
иными факторами. Речь идет о том, что привязка к конкретному гео-
графическому названию подчеркивает известность этого товара и что 
именно эта продукция (товар) производится здесь благодаря природ-
ным условиям или профессиональному мастерству производителей 
товаров (людской фактор). 
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Обозначение товара признается наименованием места происхожде-
ния товара лишь с момента его государственной регистрации в па-
тентном органе или в силу международных договоров Республики Бе-
ларусь. Со времени регистрации осуществляется и правовая охрана 
наименования места происхождения товара [5]. 

Выступающий в качестве патентного органа в Республике Беларусь 
Национальный центр интеллектуальной собственности на сегодняш-
ний день на своем официальном сайте разместил следующий Перечень 
наименований мест происхождения товаров и географических указа-
ний, сведения о которых внесены в государственный реестр Республи-
ки Беларусь: Минеральная вода «Минская», Русская водка, Ессентуки, 
Пармиджано Реджано (Parmigiano Reggiano), Боржоми (Borjomi), 
Набеглави (Nabeghlavi), Хванчкара (Khvanchkara), Цинандали 
(Tsinandali), Киндзмараули (Kindzmarauli) и ряд других грузинских 
вин, Арарат, Севанская форель, Тульский пряник, Нарзан, Лидское 
пиво, Лидский квас, Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky, 
Просекко (Prosecco), Скотч Виски (Scotch Whisky) и др. [6]. 

Заключение. Из приведенного выше перечня и рассмотренного 
понятия «географическое указание» можно сделать вывод, что в Рес-
публике Беларусь правовая регламентация данной сферы осуществля-
ется как национальным законодательством, так и международными 
актами. Сам термин обозначает либо содержит современное или исто-
рическое наименование страны, населенного пункта, местности или 
другого географического объекта или производное от такого наимено-
вания, ставшее известным в результате его использования в отноше-
нии товара с рядом особых, характерных только ему свойств и качеств. 
Использование географического указания осуществляется путем его 
применения на товаре, этикетках, упаковке, в рекламе, проспектах, 
счетах, бланках и иной документации, а также в Интернете и ресурсах 
удаленного доступа. Полагаем, что возможность регистрации и после-
дующей правовой охраны наименований места происхождения товара 
позволяет товаропроизводителям в полной мере индивидуализировать 
свои товары и защищать свои исключительные права на такие объекты. 
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Введение. Право на честь, достоинство и деловую репутацию – это 

личное неимущественное право гражданина, закрепленное ст. 28 Кон-
ституции Республики Беларусь. Свое развитие данное положение по-
лучило  в ст. 151 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – 
ГК). При этом категории чести и достоинства не имеют легального 
определения. В доктрине гражданского права под честью понимают 
общественную оценку социально значимых и моральных качеств, при-
сущих гражданину, а под достоинством – самооценку гражданином 
этих качеств [4]. 

Цель работы – выявление особенностей гражданско-правовой за-
щиты чести, достоинства и деловой репутации. 

Материалы и методика исследований.  В ходе исследования про-
водился анализ научных трудов некоторых ученых, а также актов за-
конодательства, касающихся предмета исследования. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ п. 6 поста-
новления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь 
от 23.12.1999 г. № 15 «О практике рассмотрения судами гражданских 
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дел о защите чести, достоинства и деловой репутации» (далее – Поста-
новление № 15) позволяет сделать вывод о триединстве понятия дело-
вой репутации. Ее следует рассматривать в трех аспектах: как деловую 
репутацию гражданина, индивидуального предпринимателя и юриди-
ческого лица. Так, содержание деловой репутации как объекта граж-
данско-правовых отношений зависит от субъекта, ей обладающего.  

Под деловой репутацией гражданина понимается приобретаемая им 
при выполнении общественных, трудовых, служебных обязанностей 
общественная оценка.  

Наиболее полное определение понятия деловой репутации юриди-
ческого лица и индивидуального предпринимателя даёт постановление 
Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 
26 апреля 2005 г. № 16 «О некоторых вопросах применения хозяй-
ственными судами законодательства при рассмотрении дел о защите 
деловой репутации» (далее – Постановление № 16). Под деловой репу-
тацией таких субъектов понимается оценка участника отношений 
в сфере предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) 
деятельности другими участниками этих отношений, умаление (дис-
кредитация) которой может негативно повлиять на осуществление 
этим участником указанной деятельности. 

Честь, достоинство и деловая репутация считаются нарушенными 
при одновременном наличии нескольких условий: 

1) сведения, об опровержении которых заявляется, должны быть 
распространены (сообщены) хотя бы одному постороннему лицу; 

2) сведения должны быть порочащими, т. е. умалять честь, досто-
инство или деловую репутацию субъекта в общественном мнении или 
мнении отдельных граждан, юридических лиц с точки зрения соблю-
дения законов, норм морали, обычаев; 

3) сведения не должны соответствовать действительности. 
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или граж-

данин вправе требовать по суду опровержения таких сведений без 
предварительного соблюдения досудебного порядка обращения с тре-
бованием опровержения к лицу, распространившему эти сведения.  

По общему правилу сведения, порочащие лицо, должны опровер-
гаться способом, наиболее близким к способу их распространения. По 
радио и телевидению опровержение должно быть передано в то же 
время суток, в той же передаче, что и опровергаемые сообщения ли-
бо материал. В средствах массовой информации опровержение должно 
быть опубликовано не позднее десяти дней со дня поступления требо-
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вания об опровержении или его текста. Опровержение информации, 
распространенной посредством интернет-ресурса, осуществляется на 
том же интернет-ресурсе, посредством которого были распространены 
опровергаемые информационное сообщение и (или) материал. 

Согласно пунктам 5 и 7 статьи 153, статье 14 ГК, гражданин, инди-
видуальный предприниматель, о предпринимательской и иной хозяй-
ственной (экономической) деятельности которого распространены 
сведения, порочащие его деловую репутацию, вправе, кроме опровер-
жения таких сведений, требовать возмещения убытков 
и компенсации морального вреда. Юридическое лицо не вправе требо-
вать возмещения морального вреда. П.15 Постановления № 16 опреде-
ляет моральный вред как «нравственные или физические страдания», 
которые такое лицо, являясь по своей сути юридической фикцией, ис-
пытывать не может [4]. 

При определении размера компенсации морального вреда 
в денежном выражении суд исходит из принципа разумности 
и справедливости, степени нравственных страданий истца и степени 
вины причинителя морального вреда, а также его финансового поло-
жения (ч. 3 п. 13 Постановления № 16). 

Срок исковой давности для требования о возмещении убытков по 
общему правилу составляет 3 года и исчисляется с момента, когда ис-
тец узнал или должен был узнать о нарушении его прав и законных 
интересов (статья 201 ГК).  На требования об опровержении пороча-
щих сведений, а также на требования гражданина о компенсации мо-
рального вреда срок исковой давности не распространяется (п. 22 По-
становления № 15).   

Заключение. На основании проведённого исследования можно 
сделать вывод о том, что гражданско-правовая защита конституцион-
ного права на честь, достоинство и деловую репутацию осуществляет-
ся комплексно: путем опровержения как средства восстановления по-
ложения, существовавшего до нарушения права, возмещения убытков, 
а также компенсации морального вреда, когда речь идет о гражданине 
или индивидуальном предпринимателе.  
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Введение. Интернационализация и глобализация мирового хозяй-
ства привели к значительным изменениям в управлении и функциони-
ровании хозяйственной жизни. Одним из важнейших следствий, выте-
кающих из этих процессов, является международная экономическая 
интеграция. Она помогает странам рационально использовать ресурсы, 
такие как труд, сырье, топливо; создает системы международных стан-
дартов и является основой в создании новых форм производства – 
транснациональных корпораций. Интеграционные процессы стали ре-
зультатом усложнения международных экономических отношений и 
перехода к модели многостороннего сотрудничества. Этот переход 
обусловлен тем, что нескольким государствам отстаивать свои нацио-
нальные интересы на мировой арене легче, нежели поодиночке. 
На сегодняшний день почти любая страна входит как минимум в одну 
интеграционную группировку. 

Цель работы – изучение интеграционных группировок в которых 
принимает участие Республика Беларусь, изучение изменений в наци-
ональной экономике страны, связанных с ее участием в конкретных 
интеграционных объединениях.  

Материалы и методика исследований. При проведении исследо-
вания использовались общенаучные методы анализа и синтеза, обоб-

https://pravoolymp.ru/
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щения, аналогии, метод сравнения, аналитический метод. Источника-
ми написания работы явились данные официальной статистики, госу-
дарственные программы, материалы периодической печати по про-
блеме интеграции. 

Результаты исследования и их обсуждение. В настоящее время 
Беларусь входит в Евразийский экономический союз – международ-
ную организацию региональной экономической интеграции, учре-
жденную Договором о Евразийском экономическом союзе 29 мая 
2014 г. В настоящее время в состав ЕАЭС входят пять стран: Армения, 
Беларусь, Казахстан, Киргизия и Российская Федерация. 

Беларусь активно участвует в деятельности ЕАЭС по основным 
направлениям: формирование единого рынка товаров, услуг, капитала 
и трудовых ресурсов; таможенно-тарифное регулирование; проведение 
всесторонней модернизации и повышение конкурентоспособности 
национальных экономик в условиях глобальной экономики и др., – 
использует ЕАЭС как один из механизмов обеспечения устойчивого 
развития национальной экономики. В целях достижения «четырех сво-
бод» в соответствии с Договором о ЕАЭС государства-члены координи-
руют или согласуют свою политику в различных отраслях экономики. 

Для ЕАЭС наличие в своем составе такого участника, как Беларусь, 
имеет весомое значение, прежде всего транзитное. РБ занимает весьма 
выгодное экономико-географическое положение в центре Европы и 
служит связующим звеном между экономически развитым Евросою-
зом и динамично развивающейся Россией, а также странами Азиатско-
Тихоокеанского региона. Через территорию нашей страны проходят 
основные транзитные пути, связывающие Казахстан и Россию со стра-
нами Центральной и Западной Европы.  

Участие Беларуси в ЕАЭС имеет неоспоримые плюсы, но также 
присутствуют и негативные моменты. К плюсам можно отнести рас-
ширение рынков сбыта, укрепление экономики страны, поддержка и 
статус в мировой экономике, помощь в развитии малого бизнеса, по-
иски новых способов экономического развития.  

К минусам следует отнести активность государств-членов ЕАЭС в 
отношении защиты своих внутренних рынков, ведущую к нарушению 
права Союза. Это обусловлено отсутствием а) ответственности за 
нарушение прав Союза и б) конкретного механизма устранения барьера.  

Для исследования значимости интеграции воспользуемся данными 
внешней торговли РБ, в том числе со странами-членами ЕАЭС (табли-
ца). Анализируя данные таблицы, можем сделать вывод, что в разрезе 
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пяти последних лет внешняя торговля демонстрирует нестабильную 
динамику, что обусловлено проблемами развития мировой экономики. 
Вместе с тем наблюдается положительная динамика как общего объе-
ма экспортно-импортных операций Беларуси, так и оборота со страна-
ми-членами ЕАЭС.  

Важнейшим торговым партнером Беларуси является Российская 
Федерация. Роль России во внешнеторговом обороте Беларуси сокра-
щается, но остается значительной: в 2021 г. в экспорте удельный вес 
составил 40,94 %, в импорте – 56,62 %. 

В ближайшее время Беларусь может стать для России очень важ-
ным партнером в сфере промышленного производства. Это связано в 
первую очередь с уходом большинства западных компаний с россий-
ского рынка. 

 
Внешняя торговля товарами и услугами Республики Беларусь 

(млн. долл. США) 
 

Показатели Год 
2017 2018 2019 2020 2021 

Экспорт, всего 36 595,4 42 267,8 41 974,9 37 184,4 49 255,1 
со странами ЕАЭС 21 547,9 22 727,8 24 264,4 22 803,8 27 636,6 
Удельный вес стран 
ЕАЭС в экспорте (%) 58.88 53.77 57.81 61.33 56.11 

Импорт, всего 36 495,3 41 338,7 42 377,9 35 278,9 45 458,7 
со странами ЕАЭС 24 511,0 28 154,8 27 999,7 21 542,7 29 580,0 
Удельный вес стран 
ЕАЭС в импорте (%) 67.16 68.11 66.07 61.06 65.07 

 
Пр им ечание . Источник – Рассчитано автором на основании [1]. 
 
Неравномерное развитие мировой экономики оказывает суще-

ственное влияние на условия развития экономики страны, подталкивая 
Беларусь к расширению географии и товарной структуры внешней 
торговли. Отрицательное сальдо внешней торговли Беларуси как в 
целом, так и со странами ЕАЭС требует активизации усилий по повы-
шению конкурентоспособности белорусской продукции, переходу к 
экспорту инновационной продукции. 

Заключение. Подводя итог, можем сделать вывод, что членство 
Беларуси в ЕАЭС является довольно значимым фактором развития 
экономики всех стран, входящих в Союз, в том числе и Беларуси. Ин-
теграционная политика Беларуси работает, однако требует некоторых 
доработок, таких как ориентация поддержки экспорта и совместных 
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проектов на страны, входящие в ЕАЭС; диверсификация экспорта и 
рационализация импорта; активная роль в деятельности международ-
ных и региональных экономических организаций; перенос акцента от 
внешней торговли товарами к глобальной производственной коопера-
ции (совместные проекты, взаимный обмен активами, выход на рынки 
третьих стран и т. д.). 
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УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
Введение. В соответствии со ст. 12 Кодекса о браке и семье (да-

лее – Кодекс) брак – это добровольный союз женщины и мужчины, 
который заключается на условиях, предусмотренных Кодексом, 
направлен на создание семьи и порождает для сторон взаимные права 
и обязанности. 

Брак заключается в органах, регистрирующих акты гражданского 
состояния (далее – орган загса) [1]. 

Сегодня органы загса, являясь одной из самых доступных органи-
заций для граждан, вносят большой вклад в укрепление авторитета 
семьи, выполняют роль просветительских центров, сохраняют и обере-
гают народные традиции, обеспечивают защиту прав и законных инте-
ресов граждан. 

Цель работы – более подробное изучение регистрации заключения 
брака, ознакомление с нормативной базой деятельности органов загса 
и изучение порядка регистрации заключения брака. 

Материалы и методика исследования. В ходе написания данной 
статьи были использованы конкретные нормативные правовые акты, 
документы, касающиеся заключения брака в Республике Беларусь. 
Методы, используемые для написания, формально-юридический и об-
щенаучный. 

https://www.belstat.gov.by/
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Результаты исследования и их обсуждение. Наверное, самой 
приятной частью для любящих друг друга людей, за исключением 
рождения ребенка, конечно, является скрепление собственных уз во-
едино. 

Регистрация заключения брака производится органом загса на ос-
новании поданного лицами или же одним из них при определенных 
обстоятельствах, вступающими в брак, совместного письменного заяв-
ления о регистрации заключения брака [2]. 

По решению лиц определяется, на каком из государственных язы-
ков Республики Беларусь будет производиться регистрация заключе-
ния брака, и назначается день и время регистрации заключения брака, 
о чем производится отметка на заявлении о заключении брака. 

Орган загса у этих лиц выясняет, желают они заключить брак в 
торжественной обстановке или же нет, о чем производит отметку на 
заявлении о заключении брака. 

Орган загса разъясняет лицам, вступающим в брак, сроки заключе-
ния брака, установленные Кодексом. Заключение брака происходит в 
срок, согласованный лицами, вступающими в брак, с органом загса, но 
не ранее чем через три дня и не позднее чем через три месяца со дня 
обращения [1]. Имеется также исключение: в связи с беременностью, 
наличием общего ребенка или особыми обстоятельствами брак может 
быть заключен до истечения трехдневного срока, в том числе в день 
обращения. Также решается вопрос о месте регистрации заключения 
брака, о чем также указывается в заявлении о заключении брака. 

Если лица, желающие вступить в брак, по уважительным причинам 
не могут явиться в орган загса в назначенный день регистрации заклю-
чения брака, то по их письменной просьбе день и время регистрации 
заключения брака переносятся. Об этом производится отметка на заяв-
лении о заключении брака и в журнале учёта заявлений. 

Сокращение установленного законодательством Республики Бела-
русь срока заключения брака, а также перенос в связи с этим дня и 
времени регистрации заключения брака по письменному заявлению 
лиц, вступающих в брак, с приложением документов (или их копий), 
являющихся основанием для сокращения данного срока, производится 
руководителем отдела загса или же лицом, его заменяющим, а также 
должностным лицом соответствующего исполкома или загранучре-
ждения, в компетенцию которых входит регистрация актов граждан-
ского состояния [2]. 

Если же лица, подавшие заявление о заключении брака, не явились 
в орган загса в течение трех месяцев со дня подачи заявления и не со-
общили причину неявки, то заявление утрачивает силу. 
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Как правило, брачный возраст устанавливается в 18 лет. Что каса-
ется снижения брачного возраста, то оно производится по заявлению 
лиц, вступающих в брак, в соответствии со статьей 18 Кодекса, кото-
рое подается одновременно с заявлением о заключении брака. Такое 
заявление должно быть рассмотрено в срок не более трех дней, если 
органом загса не назначен более короткий срок регистрации заключе-
ния брака [2]. 

О снижении брачного возраста составляется заключение органа 
загса по месту регистрации заключения брака. В заключении указыва-
ется, на какой срок снижается брачный возраст несовершеннолетнему 
лицу, вступающему в брак. Этот срок рассчитывается в годах, месяцах, 
днях на день регистрации заключения брака. И, как правило, возраст 
снижается не более чем на 3 года. 

Заключение подписывается руководителем органа загса и скрепля-
ется печатью органа загса с изображением Государственного герба 
Республики Беларусь. 

Согласно ст. 19 Кодекса, не допускается заключение брака: между 
лицами, из которых хотя бы одно лицо состоит уже в другом браке, 
зарегистрированном в установленном порядке; между родственниками 
по прямой восходящей линии, между полнородными и неполнород-
ными братьями и сестрами, а также между усыновителями (удочерите-
лями) и усыновленными (удочеренными); между лицами, из которых 
хотя бы одно лицо признано судом недееспособным. 

Заключение. Регистрация заключения брака в Республике Бела-
русь, как одна из административных процедур, производимой органом 
загса, имеет свои правила и условия, которые необходимо соблюдать, 
а несоблюдение таких требований влечет за собой недействительность 
такой регистрации.  
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Введение. Основной формой удовлетворения государственных по-

требностей в современных условиях в Республике Беларусь является 
заключение договора на торгах. Правовое регулирование отношений в 
указанной области носит довольно разветвленный характер, что под-
тверждается наличием в законодательстве значительного количества 
нормативных правовых актов (далее – НПА). Ярким тому примером 
выступает законодательство о торгах, проводимых с целью размеще-
ния государственных закупок товаров (работ, услуг). 

Цель работы – на основании анализа законодательства о торгах 
сформулировать предложения по его совершенствованию. 

Материалы и методика исследования. В процессе исследования 
были использованы методы системного анализа, синтеза, формально-
юридический метод, а также материалы нормативных правовых актов 
и литературных источников в рассматриваемой сфере. 

Результаты исследования и их обсуждение. Общие положения о 
торгах содержатся в статье 417 Гражданского кодекса Республики Бе-
ларусь, в соответствии с которой договор, если иное не вытекает из его 
существа, может быть заключен путем проведения торгов. Договор 
заключается с лицом, выигравшим торги. 

Одним из важнейших НПА в сфере регулирования проведения тор-
гов является Закон Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З 
«О государственных закупках товаров (работ, услуг)», который регу-
лирует отношения, возникающие в связи с осуществлением государ-
ственных закупок, включая планирование государственных закупок, 
выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) и отношения, связанные 
с заключением, исполнением, изменением и расторжением договора. 
Торги являются основной формой заключения договоров в сфере госу-
дарственных закупок. 

Кроме того, с целью реализации положений указанного закона 
принят ряд НПА: Указ Президента Республики Беларусь от 31 декабря 
2013 г. № 590 «О некоторых вопросах государственных закупок това-
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ров (работ, услуг)», постановление Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 15 марта 2012 г. № 229 «О совершенствовании отношений в 
области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств», 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 
2016 г. № 206 «О допуске товаров иностранного происхождения и по-
ставщиков, предлагающих такие товары, к участию в процедурах гос-
ударственных закупок», постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 15 июня 2019 г. № 395 «О реализации Закона Республики 
Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 
Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» и др. 

Торги применяются также и при заключении договоров строитель-
ного подряда. В указанной сфере деятельности также достаточно 
большой массив НПА, регулирующий особенности их осуществления: 
Закон Республики Беларусь от 5 июля 2004 г. № 300-З «Об архитек-
турной, градостроительной и строительной деятельности в Республике 
Беларусь», Указ Президента Республики Беларусь от 16 ноября 2006 г. 
№ 676 «О некоторых вопросах управления строительной отраслью и ее 
функционирования», Указ Президента Республики Беларусь от 14 ян-
варя 2014 г. № 26 «О мерах по совершенствованию строительной дея-
тельности», постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
15 сентября 1998 г. № 1450 «Об утверждении Правил заключения и 
исполнения договоров строительного подряда», постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 20 февраля 2007 г. № 224 «О не-
которых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь 
от 16 ноября 2006 г. № 676» и др. 

Продажа объектов приватизации также осуществляется путем про-
ведения торгов, правила проведения которых определены в следую-
щих НПА: Законе Республики Беларусь от 19 января 1993 г. № 2103-
XІІ «О приватизации государственного имущества и преобразовании 
государственных унитарных предприятий в открытые акционерные 
общества», Декрете Президента Республики Беларусь от 20 марта 1998 
г. № 3 «О приватизации государственной собственности в Республике 
Беларусь», постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 
31 декабря 2010 № 1929 «О мерах по реализации Закона Республики 
Беларусь «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы 
Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых зако-
нодательных актов Республики Беларусь и их отдельных положений 
по вопросам приватизации государственного имущества» и др. 
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Торги применяются при выборе инвестора для заключения с ним 
концессионного договора, что предусмотрено Законом Республики 
Беларусь от 12 июля 2013 г. № 63-З «О концессиях». 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 ок-
тября 2015 г. № 861 «О порядке проведения торгов по предоставлению 
поверхностных водных объектов в аренду для рыбоводства» устанав-
ливает порядок организации и проведения торгов по предоставлению 
поверхностных водных объектов в аренду для рыбоводства. В данном 
случае объектом торгов являются предоставляемые в аренду пруды и 
(или) обводненные карьеры. 

Также в Республике Беларусь действует постановление Совета Ми-
нистров от 8 августа 2009 г. № 1049 «О проведении аукционов по про-
даже права заключения договоров аренды». Данный НПА определяет 
порядок проведения аукционов по продаже права заключения догово-
ров аренды недвижимого имущества, в том числе права на которые не 
зарегистрированы в установленном порядке, находящихся в государ-
ственной собственности, а также права и обязанности лиц, участвую-
щих в организации и проведении указанных аукционов. 

Заключение. Анализ действующего законодательства в сфере тор-
гов позволяет сделать вывод о том, что торги в зависимости от отрас-
ли, в которой они проводятся, имеют специфические особенности, 
например, по субъектному составу, срокам, процедуре оценки, проце-
дуре организации и проведения, признанию недействительными тор-
гов и заключенного по их результатам договора и т. д. В силу указан-
ных обстоятельств действует большое количество НПА, что приводит 
к коллизиям норм различных источников законодательства, а также к 
затруднениям при их применении.  

Тем не менее применение торгов в различных отраслях экономики 
будет обладать определенными общими признаками. В связи с этим, с 
целью наиболее эффективного регулирования сферы заключения до-
говора на торгах предлагаем принять закон, который будет включать в 
себя общие положения о порядке заключения договора на торгах, а 
также нормы обо всех видах и процедурах торгов. 
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Введение. В условиях глобальных экономических процессов фор-
мируется многоукладная система, которая призвана создавать и объ-
единять эффективно хозяйствующих субъектов в сфере земельных 
правоотношений. Важнейшим результатом внутриэкономического 
развития Республики Беларусь стало появление многообразия форм 
собственности на землю и его дальнейшее законодательное закрепле-
ние. Согласно статье 1 Положения о порядке проведения в составе 
Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике 
Беларусь мониторинга земель и использования его данных, создан и 
продолжает совершенствоваться механизм государственного земель-
ного кадастра и мониторинга [1]. Однако с годами становится все яс-
нее, что вывод системы землепользования страны на качественно но-
вый уровень – задача объемная и долговременная. Для дальнейшего 
развития данной системы необходимо выявить основные категории 
земель, их соотношение и динамику. 

Цель работы – на основе официальной статистики проанализиро-
вать принадлежность земель к той ли иной категории и установить 
общие тенденции развития. 

Материалы и методика исследований. В ходе работы были ис-
пользованы общенаучные и частнонаучные методы: анализ, дедукция, 
формально-логический, сравнительно-правовой. В рамках исследова-
ния были проанализированы нормативные правовые акты Республики 
Беларусь, официальная статистика. 

Результаты исследования и их обсуждение. Категория земель – 
земли, выделяемые по основному целевому назначению и имеющие 
определенный законодательством правовой режим использования и 
охраны [2, ст. 1]. 

Земли Республики Беларусь делятся на следующие категории: зем-
ли сельскохозяйственного назначения; земли населенных пунктов, 
садоводческих товариществ, дачных кооперативов; земли промыш-
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ленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения; 
земли природоохранного, оздоровительного, рекреационного, историко-
культурного назначения; земли лесного фонда; земли водного фонда; 
земли запаса. 

К землям сельскохозяйственного назначения относятся земельные 
участки, включающие в себя сельскохозяйственные и иные земли, 
предоставленные для ведения сельского хозяйства. 

К землям населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных 
кооперативов относятся земли, земельные участки, расположенные в 
границах городов, поселков городского типа, сельских населенных 
пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов, за исклю-
чением земель, отнесенных к иным категориям в этих границах. 

К землям промышленности, транспорта, связи, энергетики, оборо-
ны и иного назначения относятся земельные участки, предоставленные 
для размещения объектов промышленности, транспорта, связи, энерге-
тики, размещения и постоянной дислокации государственных тамо-
женных органов, воинских частей, военных учебных заведений и орга-
низаций Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и во-
инских формирований Республики Беларусь, иных объектов. 

К землям природоохранного назначения относятся земельные 
участки, предоставленные для размещения заповедников, националь-
ных парков и заказников. К землям оздоровительного назначения от-
носятся предоставленные земельные участки для размещения объектов 
санаторно-курортного лечения и оздоровления и иные земельные 
участки, обладающие природными лечебными факторами. К землям 
рекреационного назначения относятся земельные участки для разме-
щения объектов, предназначенных для организованного массового 
отдыха населения и туризма. К землям историко-культурного назначе-
ния относятся земельные участки, предоставленные для размещения 
недвижимых материальных историко-культурных ценностей и архео-
логических объектов. 

К землям лесного фонда относятся лесные земли, а также нелесные 
земли, расположенные в границах лесного фонда, предоставленные 
для ведения лесного хозяйства. 

К землям водного фонда относятся земли, занятые водными объек-
тами, а также земельные участки, предоставленные для ведения водно-
го хозяйства, в том числе для размещения водохозяйственных соору-
жений и устройств. 



98 

К землям запаса относятся земли, земельные участки, не отнесен-
ные к иным категориям и не предоставленные землепользователям. 
Земли запаса находятся в ведении соответствующего исполнительного 
комитета, рассматриваются как резерв и могут использоваться после 
перевода их в иные категории земель [2, ст. 6]. 

По данным реестра земельных ресурсов, по состоянию на 1 января 
2022 г. общая площадь земель Республики Беларусь составляет 
20 762,8 тыс. га [3, с. 9]. 

В структуре земельных ресурсов Республики Беларусь по данным 
на 1 января 2022 г. преобладают лесные и сельскохозяйственные зем-
ли, доля которых составляет соответственно 43,0 % и 39,4 % от общей 
площади [3, с. 10]. 

Однако сохраняется устойчивая многолетняя тенденция сокраще-
ния площади сельскохозяйственных земель и увеличения площади, 
занятой лесными землями и землями под древесно-кустарниковой рас-
тительностью (насаждениями). Начиная с 2014 г. общая площадь лес-
ных земель превышает площадь сельскохозяйственных земель. 
По данным на 1 января 2022 г. доля площади лесных земель в Респуб-
лике Беларусь превышает долю площади сельскохозяйственных зе-
мель на 3,6 %. Ежегодное сокращение площади сельскохозяйственных 
земель в последнее время составляет в среднем 0,1–0,5 % [3, с. 10–11]. 

Уменьшение площади сельскохозяйственных земель произошло в 
связи с изменением видов земель (в частности, земли граждан, предо-
ставленные для строительства и обслуживания жилого дома, перево-
дятся строго в земли под застройкой), также в связи с зарастанием 
древесно-кустарниковой растительностью земельных участков [3, 
с. 14]. 

В период с 1992 г. по 2020 г. прослеживается уменьшение площади 
земель общего пользования населенных пунктов более чем в два раза 
(с 281,4 тыс. га до 116,9 тыс. га), в том числе по сравнению с 2020 г. 
площадь уменьшилась на 3,3 тыс. га. 

Такое положение обусловлено многолетней тенденцией увеличения 
площади земель под застройкой (в 3,2 раза с 1992 г.). В 2021 г. пло-
щадь этих земель увеличилась на 40,1 тыс. га по сравнению с 2020 г.  

Площадь земель под водными объектами отличается стабильно-
стью и практически полным отсутствием динамики. В 2021 г. площадь 
этих земель увеличилась на 4,2 тыс. га [3, с. 12]. 

Заключение. Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что са-
мыми распространенными категориями земель являются земли сель-
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скохозяйственного назначения и земли лесного фонда. Из-за тенден-
ции увеличения площади, занятой лесными землями и землями под 
древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями), к 2026 г. 
может уменьшиться площадь сельскохозяйственных земель на 140–
160 тыс. га. Выявлена многолетняя тенденция уменьшения площади 
земель общего пользования. При этом наблюдается ежегодный не-
большой, но постоянный рост площади земель под застройкой. 
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Введение. Инвестиции играют важнейшую роль в развитии госу-
дарства. Осуществление предпринимательской деятельности тесно 
связано с инвестиционным институтом, поэтому инвестиционная дея-
тельность регулируется хозяйственным законодательством и, соответ-
ственно, изучается хозяйственным правом, так как подобная деятель-
ность рассматривается применительно к отношениям, реализуемым в 
сфере экономики. 



100 

Цель работы – определить основные тенденции правового регули-
рования инвестиционной деятельности, сложившиеся в современном 
инвестиционном законодательстве Республики Беларусь. 

Материалы и методика исследований. В исследовании были ис-
пользованы общенаучные и частно-научные методы: анализ, формаль-
но-логический, сравнительно-правовой, а также проанализированы 
нормативные правовые акты Республики Беларусь, научная и учебная 
литература. 

Результаты исследования и их обсуждение. Во многих странах 
мира признание инвестиционной деятельности как деятельности чрез-
вычайно важной для развития экономики и в целом для повышения 
уровня жизни граждан является побудительным мотивом к созданию 
законодательства об инвестиционной деятельности. При изучении 
многими авторами данного вопроса выяснилось, что предпринимались 
попытки структуирования норм права, направленные на регулирова-
ние инвестиционной деятельности. 

Рассматривая становление инвестиционного законодательства до 
начала смены формата экономических отношений, а именно в пере-
строечный и постперестроечный период, можем отметить, что един-
ственным видом инвестиций к 80-м гг. XX в. в СССР были государ-
ственные капитальные вложения, а регулирование инвестиционной 
деятельности осуществлялось только посредством прямого участия 
государства в форме капитальных вложений.  

С момента обретения Республикой Беларусь независимости в 
1991 г. и начала построения рыночной экономики формируется совре-
менный этап развития правового регулирования инвестиционной дея-
тельности. 

Деятельность по привлечению инвестиций, как внутренних, так и 
внешних, является важнейшей составляющей в ряду внутренних и 
внешних функций государства. Эффективность инвестиций, или вло-
жений, зависит от многих факторов, среди которых важнейшим явля-
ется законодательство. Многообразие форм инвестиционной деятель-
ности сказывается на характере и содержании нормотворческого про-
цесса. 

Инвестиционные отношения возникают в связи с осуществлением 
инвестиционной деятельности. Требуется уяснение ее юридической 
сущности и легального понимания. В настоящее время в Республике 
Беларусь легальное определение данному понятию отсутствует. 

Инвестиционные отношения – это отношения, объективный харак-
тер возникновения которых обусловлен определенным уровнем разви-
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тия экономических отношений. Современные инвестиции невозможны 
без рыночной экономики, где инвестиционная сфера не может функ-
ционировать и развиваться без определенных правовых условий в 
стране. Признание инвестиционной сферы важной для развития эко-
номики является побудительным мотивом к созданию стимулирующе-
го инвестиционного законодательства. 

Отношения в сфере инвестиций регулируются законодательством в 
сфере инвестиций, а также международными договорами Республики 
Беларусь и международно-правовыми актами, составляющими право 
Евразийского экономического союза. 

Законодательство в сфере инвестиций основывается на Конститу-
ции Республики Беларусь, и правовые основы и основные принципы 
осуществления инвестиций на территории Республики Беларусь опре-
деляет Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 53-З 
«Об инвестициях» (далее – Закон «Об инвестициях»), а также законо-
дательства о концессиях, о государственно-частном партнерстве и 
иных актов законодательства. 

В ранее действующем Инвестиционном кодексе Республики Бела-
русь от 22 июня 2001 г. (утратил силу) под инвестиционной деятель-
ностью понимались действия инвестора по вложению инвестиций в 
производство продукции (работ, услуг) или их иному использованию 
для получения прибыли (дохода) и (или) достижения иного значимого 
результата.  

В Законе Республики Беларусь «Об инвестициях», который сменил 
Инвестиционный кодекс Республики Беларусь, используется термин 
«осуществление инвестиций» без его определения. Имеется отдельная 
статья о способах осуществления инвестиций. Согласно ст. 4 Закона 
«Об инвестициях», на территории Республики Беларусь инвестиции 
осуществляются следующими способами: созданием коммерческой 
организации; приобретением, созданием, в том числе путем строитель-
ства, объектов недвижимого имущества (за исключением приобрете-
ния или строительства гражданами жилых помещений); приобретени-
ем прав на объекты интеллектуальной собственности; приобретением 
акций, долей в уставном фонде, паев в имуществе коммерческой орга-
низации, включая случаи увеличения уставного фонда; на основе кон-
цессии; иными способами, кроме запрещенных законодательными ак-
тами Республики Беларусь.  

При этом под инвестициями понимается любое имущество и иные 
объекты гражданских прав, принадлежащие инвестору на праве соб-
ственности, ином законном основании, позволяющем ему распоря-
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жаться такими объектами, вкладываемые инвестором на территории 
Республики Беларусь способами, предусмотренными настоящим Зако-
ном, в целях получения прибыли (доходов) и (или) достижения иного 
значимого социально-экономического результата, в иных целях, не 
связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным исполь-
зованием, в виде: 

- денежных средств (денег), включая привлеченные (в том числе 
займы, кредиты), акций, иного движимого или недвижимого имуще-
ства; 

- прав требования, имеющих оценку их стоимости (в денежном вы-
ражении), долей в уставном фонде, паев в имуществе коммерческой 
организации, созданной на территории Республики Беларусь; 

- иных объектов гражданских прав, имеющих оценку их стоимости 
(в денежном выражении), за исключением видов объектов граждан-
ских прав, нахождение которых в обороте не допускается (объекты, 
изъятые из оборота). 

Также в данном Законе содержится норма, определяющая инвесто-
ра гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, и 
юридическое лицо, осуществляющих инвестиции на территории Рес-
публики Беларусь. Данным лицам объекты гражданских прав должны 
принадлежать на праве собственности, ином законном основании, поз-
воляющем им распоряжаться такими объектами. Цели вложения инве-
стиций достаточно широкие. Запрет связан только с личным, семей-
ным, домашним и иным подобным использованием. Иных субъектов 
осуществления инвестиций Закон об инвестициях не упоминает. 

Если международным договором Республики Беларусь установле-
ны иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, 
то применяются правила международного договора. 

В научной литературе авторы предлагают определения понятию 
«инвестиционная деятельность». В. А. Бублик отмечает, что инвести-
ционной «следует признавать деятельность… инвесторов, связанную с 
вложением и долгосрочным использованием… инвестиций». Другие 
авторы разделяют инвестиционную деятельность по двум стадиям 
(условно). Первая стадия включает принятие решения о вложении сво-
бодных ресурсов в качестве инвестиций (придание статуса инвести-
ций), поиск объектов вложения инвестиций, подписание договора (за-
крепление факта вложения средств в конкретный объект). Вторая ста-
дия включает в себя осуществление практических действий по реали-
зации инвестиций в соответствии с заключенным договором.  
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По мнению Г. П. Подшиваленко и др., «инвестиционная деятель-
ность как процесс состоит из: прединвестиционной стадии, где возни-
кают собственно инвестиционные отношения (в процессе вложения 
инвестиций) и постинвестиционной стадии, где возникают инвестици-
онные отношения после вложения инвестиций». 

Как видим, понятие «инвестиционная деятельность» является более 
широким в сравнении с термином «осуществление инвестиций». Осу-
ществление (вложение) инвестиций включается в состав инвестицион-
ной деятельности. Белорусский Закон об инвестициях касается только 
способов вложения инвестиций (инвестирования). Тогда субъекты 
вложения инвестиций (инвестирования) и субъекты инвестиционной 
деятельности соотносятся как частное и общее.  

В научной литературе предлагается разграничение правового ста-
туса субъектов осуществления инвестиций и субъектов инвестицион-
ной деятельности и считается, что инвесторами могут быть любые 
субъекты права, нет никаких юридических предпосылок в ограниче-
нии числа участников инвестирования. 

Бюджетный кодекс Республики Беларусь от 1 июля 2008 г. уста-
навливает виды расходов, которые могут финансироваться из бюдже-
тов на инвестиционные программы и проекты, по внесению вкладов в 
уставные фонды организаций, а также в рамках ГЧП (ст. 44–47). Это 
говорит о разделении частных инвестиций и бюджетного финансиро-
вания некоторых инвестиционных проектов. 

В Республике Беларусь существование и регулирование инвести-
ционных фондов стало возможным после вступления в силу Закона 
Республики Беларусь от 17 июля 2017 г. № 52-З «Об инвестиционных 
фондах». Данные фонды вправе инвестировать в объекты гражданских 
прав, перечень которых определяется уполномоченным органом. Де-
крет Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 
«О развитии цифровой экономики» (далее – Декрет № 8) ввел в граж-
данский оборот новых субъектов инвестиционной деятельности – опе-
раторов криптоплатформ. Правила осуществления деятельности опе-
ратора криптоплатформы утверждены решением Наблюдательного 
совета Парка высоких технологий от 23 октября 2018 г. (протокол 
№ 08/ НС5 пр.). 

Дополнительно отметим, что, как правило, ограничения при осу-
ществлении инвестиций могут быть установлены на основании зако-
нодательных актов в интересах национальной безопасности, обще-
ственного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав 
и свобод других лиц.  
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Новым объектом осуществления инвестиций, заслуживающим 
внимания, стал цифровой знак (токен), получивший легальное закреп-
ление. При этом важно отметить, что цифровой знак может выступать 
как в качестве инвестиций, так и объекта осуществления инвестиций, 
когда токены одного вида вкладываются в токены другого вида. Так, 
stablecoin пользователь платформы вправе вкладывать в иной токен, 
который будет выступать в качестве объекта осуществления инвести-
ций. Появляется необходимость в установлении механизмов, направ-
ленных на защиту инвесторов. Их суть сводится к различным ограни-
чениям в деятельности участников инвестиционных интернет-
платформ.  

Таким образом, правовое регулирование инвестиционной деятель-
ности в Республике Беларусь можно охарактеризовать следующими 
тенденциями: 1) разделены понятия «осуществление инвестиций» и 
«инвестиционная деятельность», различаются объекты и субъекты 
осуществления инвестиций и инвестиционной деятельности; 2) имеет 
место правовое регулирование только отношений по осуществлению 
инвестиций, при этом отсутствует регулирование совершения практи-
ческих действий по реализации инвестиций (их использованию); 
3) отношения по осуществлению инвестиций (инвестированию) регла-
ментируются через установление способов осуществления инвестиций. 
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Введение. Экологическую политику государства определяет наци-

ональное природоохранное законодательство. Оно призвано обеспе-
чить закрепленное в Конституции Республики Беларусь право граждан 
на благоприятную окружающую среду. К настоящему времени в 
стране сформирована достаточно развитая законодательная база в об-
ласти охраны окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов.  

Цель работы – на основании анализа природоохранного законода-
тельства разграничить сферу применения правовых норм, определяю-
щих планирование и финансирование охраны окружающей среды. 

Материалы и методика исследований. В исследовании были ис-
пользованы общенаучные и частно-научные методы: анализ, дедукция, 
формально-логический, сравнительно-правовой, а также проанализи-
рованы нормативные правовые акты Республики Беларусь, научная и 
учебная литература. 

Результаты исследования и их обсуждение. Сложное и разроз-
ненное природоохранное законодательство трудно отслеживать, а са-
мое главное – применять в комплексе. Также сам факт существования 
множества природоохранных структур создает ситуацию, когда каж-
дый орган отвечает за свои отдельные полномочия и объекты и никто 
не несет ответственности за состояние природы в целом. В итоге ситу-
ация такова, что «спросить не с кого».  

В области охраны окружающей среды и рационального использо-
вания природных ресурсов ведущее положение занимает Закон 
«Об охране окружающей среды» (1992 г., в редакции 2002 г.), имею-
щий универсальное значение. Остальные законы и кодексы отличают-
ся более узкой направленностью и регламентируют, соответственно, 
механизмы природоохранной деятельности, рациональное использова-
ние и охрану отдельных природных ресурсов, решение отдельных 
проблем и другие вопросы. 



106 

Совместно с законами, регламентирующими деятельность по 
охране окружающей среды и рациональному использованию природ-
ных ресурсов, в Беларуси принят ряд специальных законов, направ-
ленных на обеспечение экологической безопасности населения. Они 
имеют отношение к радиационной, санитарно-гигиенической, про-
мышленной безопасности, защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера. Природо-
охранная законодательная база Беларуси развивается по нескольким 
направлениям. Они связаны с обновлением действующих и принятием 
новых законодательных актов, а также внедрением экологических 
норм в законодательные акты, относящиеся к хозяйственной и иным 
сферам деятельности. 

Для успешной реализации экологической политики, первоочеред-
ного решения наиболее важных экологических проблем, оптимального 
расходования средств на эти цели в стране осуществляется планирова-
ние деятельности по охране окружающей среды и рациональному ис-
пользованию природных ресурсов.  

В настоящее время разработан базовый документ для долговремен-
ного природоохранного планирования – «Основные направления по-
литики в области охраны окружающей среды Республики Беларусь на 
период до 2025 г.» В нем отражены наиболее важные вопросы охраны 
окружающей среды, обеспечивающие реализацию экологических ин-
тересов личности, общества и государства. Стратегической целью 
охраны окружающей среды на долгосрочный период до 2025 г. опре-
делено достижение нового, более высокого ее качества, обеспечиваю-
щего экологически благоприятные условия жизни населения, содей-
ствие решению глобальных и региональных экологических проблем, 
устойчивому социальному и экономическому развитию Республики 
Беларусь.  

Достижение поставленной цели должно быть обеспечено путем 
снижения вредных воздействий на окружающую среду, восстановле-
ния природных комплексов, кардинального улучшения в области об-
ращения с отходами; обеспечения устойчивого территориального раз-
вития, сохранения биологического и ландшафтного разнообразия, ми-
нимизации воздействия на климат и адаптации к его изменениям. Ре-
шение стратегических задач в области охраны окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов в увязке с соци-
альным и экономическим развитием предусматривается в Националь-
ной стратегии устойчивого социально-экономического развития стра-
ны, которая разрабатывается сроком на 15 лет.  
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Для решения среднесрочных задач в экологической сфере разраба-
тываются и реализуются пятилетние Национальные планы действий 
по рациональному использованию природных ресурсов и охране 
окружающей среды, а также по гигиене окружающей среды. Террито-
риальное экологическое планирование осуществляется в рамках тер-
риториальных комплексных схем охраны окружающей среды. Кроме 
этого, вопросы охраны окружающей среды включаются также в разра-
батываемые схемы комплексной территориальной организации адми-
нистративных единиц различного уровня, а также схемы землеустрой-
ства районов. 

Для решения отдельных наиболее значимых для страны проблем 
экологической безопасности, охраны окружающей среды и рациональ-
ного использования природных ресурсов принимаются специальные 
целевые программы. К ним относятся, в частности, Государственная 
программа по преодолению последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, Государственная программа по водоснабжению и водоот-
ведению «Чистая вода», Республиканская программа обращения с 
коммунальными отходами, Схема рационального размещения особо 
охраняемых природных территорий.  

Государственная политика в области охраны окружающей среды в 
соответствии с Конституцией Республики Беларусь направлена на 
обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду как 
основного условия устойчивого социально-экономического развития 
страны. 19 февраля 2021 г. было принято постановление Совета Мини-
стров Республики Беларусь № 99 О Государственной программе 
«Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных 
ресурсов» на 2021–2025 годы». Государственная программа соответ-
ствует приоритетам «Экологическая политика в контексте устойчивого 
развития и перехода на принципы «зеленой» экономики», «Укрепле-
ние демографического потенциала и института семьи», «Цифровиза-
ция экономики» Программы социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на 2021–2025 годы. Реализация Государственной 
программы будет способствовать достижению Целей устойчивого раз-
вития, принятых 25 сентября 2015 года членами Организации Объеди-
ненных Наций в соответствии с Повесткой дня в области устойчивого 
развития до 2030 года, в том числе на национальном уровне. 

Выполнение программ и мероприятий по охране окружающей сре-
ды и рациональному использованию природных ресурсов должно опи-
раться на соответствующее финансирование. Его источниками, со-
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гласно национальному природоохранному законодательству, высту-
пают средства республиканского и местных бюджетов, государствен-
ных целевых бюджетных фондов охраны природы, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, граждан, кредиты банков, ино-
странные инвестиции и иные внебюджетные источники. 

В соответствии с законодательством объемы финансирования ме-
роприятий Государственной программы определяются исходя из пла-
нируемых объемов работ, стоимости необходимого приборно-
аналитического и компьютерного оборудования, расчетной стоимости 
работ и обработки получаемой информации с учетом доведенных Ми-
нистерством экономики индексов цен и параметров денежно-
кредитной политики на 2021–2025 годы.  

Для финансирования мероприятий Государственной программы за 
счет средств республиканского бюджета, местных бюджетов, соб-
ственных средств организаций, средств МТП потребуется 385 218 405 
руб., в том числе в 2021 г. – 78 624 044 руб., 2022 г. – 74 845 194 руб., 
2023 г. – 77 486 439 руб., 2024 г. – 75 474 073 руб., в 2025 г. – 78 788 
655 руб.  

Финансирование мероприятий за счет средств республиканского и 
местных бюджетов осуществляется при наличии законодательных ос-
нований. Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию 
мероприятий Государственной программы, ежегодно уточняются с 
учетом возможностей республиканского и местных бюджетов, при-
влечения внутренних и внешних источников финансирования, а также 
выполнения мероприятий, направленных на повышение эффективно-
сти охраны окружающей среды.  

В затратах на охрану окружающей среды особое значение имеют 
инвестиции в основной капитал, которые характеризуют обновление 
основных фондов природоохранного назначения и материальные 
предпосылки инновационного развития данной сферы. На протяжении 
последнего пятилетия доля инвестиций в общей величине затрат на 
охрану окружающей среды составила в среднем 30 %. 

В структуре затрат по компонентам окружающей среды преобла-
дают затраты на охрану и рациональное использование водных ресур-
сов. За последний пятилетний период они составили более половины 
от всей величины природоохранного финансирования. Пятая часть 
затрат приходится на охрану атмосферного воздуха, шестая – на 
предотвращение загрязнения окружающей среды отходами производ-
ства.  
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Заключение. Таким образом, природоохранная законодательная 
база Беларуси развивается по нескольким направлениям, которые свя-
заны с обновлением действующих и принятием новых законодатель-
ных актов, а также внедрением экологических норм в законодательные 
акты, относящиеся к хозяйственной и иным сферам деятельности. Раз-
работан базовый документ для долговременного природоохранного 
планирования, а существующее финансирование охраны окружающей 
среды обеспечивает снижение удельных выбросов и сбросов загряз-
няющих веществ и относительно стабильное состояние окружающей 
среды в стране в условиях высоких темпов экономического роста. 

 
ЛИТЕРАТУРА  

 
1. О Государственной программе «Охрана окружающей среды и устойчивое исполь-

зование природных ресурсов» на 2021–2025 годы» [Электронный ресурс]: постановле-
ние Совета Министров Республики Беларусь № 99 // ЭТАЛОН. Законодательство Рес-
публики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. – Минск, 2022. 

2. Балаш енк о, С. А. Государственное управление в области охраны окружающей 
среды / С. А. Балашенко. – Минск: БГУ, 2017. – 341 с. 
 
 
УДК 349.2 
ШЕВЧЕНКО А. А., студентка  
СОДЕРЖАНИЕ БРАЧНОГО ДОГОВОРА  
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Научный руководитель – МАТЮК В. В., ст. преподаватель 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»,  
Горки, Республика Беларусь 

 
Введение. В статье раскрываются особенности правового регули-

рования содержания брачного договора в Республике Беларусь и со-
держания брачного договора в Российской Федерации.  

Заключение брачного договора является одной из наиболее совре-
менных тенденций для брачующихся при заключении брака. Так, по 
итогам 2019 г. в Республике Беларусь было зарегистрировано более 
4 тыс. брачных договоров [1]. По мнению специалистов, когда отно-
шения в паре добровольно урегулированы брачным договором, где 
закреплены имущественные и неимущественные вопросы, взаимоот-
ношения супругов, методы воспитания детей, это позволяет прийти к 
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цивилизованному разрешению споров в дальнейшем, укреплению се-
мьи и нормальных партнерских отношений супругов [3].  

Цель работы – выявление особенностей содержания брачного до-
говора в Республике Беларусь и Российской Федерации. 

Материалы и методика исследования.  В ходе исследования 
применяется метод сравнительного анализа, а также общенаучные ме-
тоды. Предметом исследования является Кодекс о семье и браке Рес-
публики Беларусь (далее по тексту – КоБС) и Семейный кодекс Рос-
сийской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ.  

Результаты исследования и их обсуждение. Понятие брачного 
договора впервые появилось в 1998 г. в Гражданском кодексе Респуб-
лики Беларусь, затем в 1999 г. оно было закреплено в КоБС. В ст. 13 
КоБС в настоящее время содержится следующее определение данного 
понятия: брачным договором признается соглашение лиц, вступающих 
в брак, либо супругов об определении их личных неимущественных и 
(или) имущественных прав и обязанностей как в период брака, так и 
после его расторжения [2]. 

Согласно КоБС в брачном договоре могут быть определены: 
• права и обязанности супругов по взаимному содержанию, в том 

числе после расторжения брака; 
• порядок раздела имущества, являющегося общей совместной соб-

ственностью супругов; 
• совместно нажитое имущество, которое будет передано каждому 

из супругов после расторжения брака; 
• условия относительно изменения установленного законодатель-

ными актами режима общей совместной собственности супругов пу-
тем установления долевой собственности или собственности каждого 
из супругов на все имущество, подлежащее отнесению в соответствии 
с законодательными актами к общей совместной собственности, или 
на отдельные виды такого имущества; 

• условия относительно невозможности признания имущества каж-
дого из супругов их общей совместной собственностью, если в период 
брака за счет общего имущества супругов или личного имущества 
другого супруга будут произведены вложения, значительно увеличи-
вающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, рекон-
струкция и т. п.); 

• виды споров между супругами (бывшими супругами), вытекаю-
щих из брачных и семейных отношений, которые могут быть переданы 
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ими на рассмотрение третейского суда или для урегулирования с уча-
стием медиатора (медиаторов); 

• иные вопросы взаимоотношений между супругами (порядок 
несения каждым из них семейных расходов и т. п.), родителями и 
детьми, если это не нарушает права и законные интересы других лиц и 
не противоречит законодательству. 

Несомненное преимущество содержания брачного договора в Рес-
публики Беларусь является то, что он может регулировать не только 
имущественные, но и личные неимущественные отношения между 
супругами.  

Если рассматривать семейное законодательство Российской 
Федерации и других стран-участниц СНГ, то оно не допускает вклю-
чения в Брачный договор соглашений, определяющих личные неиму-
щественные права и обязанности супругов, ограничивая предмет 
Брачного договора исключительно имущественными правами и обя-
занностями сторон [2]. 

Постановлением Пленума Верховного Суда Республики Беларусь 
«О практике применения судами законодательства при рассмотрении 
дел о расторжении брака» отмечаются положения, которые в соответ-
ствии с законодательством не могут быть предусмотрены в брачном 
договоре: ограничение правоспособности или дееспособности супру-
гов, их права на обращение в суд за защитой своих прав, а также усло-
вия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное по-
ложение или противоречат основным началам семейного законода-
тельства. Стоит отметить, что законодательство Республики Беларусь 
не содержит определение понятия «крайне неблагоприятное положе-
ние».  

Общими чертами брачных договоров Беларуси и России будет то, 
что: 

• брачный договор должен быть заключен в письменной форме и 
подлежит нотариальному удостоверению; 

• брачный договор может быть изменен или расторгнут в любое 
время по соглашению супругов; 

• односторонний отказ от исполнения брачного договора не допус-
кается; 

• брачный договор не может ограничивать правоспособность или 
дееспособность супругов, их право на обращение в суд за защитой 
своих прав; регулировать личные неимущественные отношения между 
супругами, права и обязанности супругов в отношении детей; преду-
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сматривать положения, ограничивающие право нетрудоспособного 
нуждающегося супруга на получение содержания; содержать другие 
условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное 
положение или противоречат основным началам семейного законода-
тельства. 

Заключение.  По результатам сравнительного анализа правового 
регулирования содержания брачного договора в Республике Беларусь 
и Российской Федерации, можно сделать вывод о значительном 
сходстве в тех правах и обязанностях, которые могут быть закреплены 
в брачном договоре. 

Весомым различием в регулировании будет являтся то, что в 
брачном договоре Беларуси могут закрепляться нормы регулироваия 
как имущественных отношений, так и личных неимущественных, в 
отличие от брачного договора в России, где могут закрепляться лишь 
имущественные отношения.  
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Введение. Природопользование является базовым элементом взаи-
модействия общества и природы, в процессе которого используются 
природные ресурсы и оказывается воздействие на окружающую среду. 

Цель работы – определить сущность и особенности природополь-
зования в Республике Беларусь. 
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Материалы и методика исследований. Имущественный характер 
по использованию природных ресурсов позволяет вовлекать природ-
ные ресурсы в гражданский оборот на основе заключения гражданско-
правовых договоров. Основными видами договоров являются: 1) дого-
вор аренды (земельных участков, участков лесного фонда); 2) договор 
концессии (земельных участков, участков недр, участков лесного фон-
да); 3) договор безвозмездного пользования (охотничьими и рыболов-
ными угодьями.  

Они обладают специфическими особенностями в силу того, что 
предметом договора выступает природный ресурс. Ст. 1 Закона Рес-
публики Беларусь «Об охране окружающей среды» определяет при-
родные ресурсы как «компоненты природной среды», которые исполь-
зуются или могут быть использованы при осуществлении хозяйствен-
ной и иной деятельности в качестве источников энергии, продуктов 
производства и предметов потребления и имеют потребительскую 
ценность» [1].  

Действующим экологическим и природоресурсным законодатель-
ством не конкретизирован перечень природных ресурсов, определяю-
щим же моментом считается признак хозяйственной эксплуатации или 
ее возможность. Поэтому не все является природными ресурсами. 
Фактически к ним относятся земельные ресурсы, ресурсы недр, лесные 
и водные ресурсы, ресурсы растительного и животного мира.  

Правовой режим предоставления и использования природных ре-
сурсов определяется такими нормативными актами, как Кодекс 
Республики Беларусь о земле, Кодекс Республики Беларусь о недрах, 
ВК [2], и некоторыми другими. Правовая возможность оборотоспо-
собности природных ресурсов закреплена в ст. 129 ГК Республики 
Беларусь, в соответствии с которой «земля и другие природные ресур-
сы могут отчуждаться и переходить от одного лица к другому иными 
способами в той мере, в какой их оборот допускается законодатель-
ством о природных ресурсах [3]. 

Природоресурсное законодательство может содержать ограничения 
использования природных ресурсов в гражданском обороте. При этом 
специальные нормы, содержащиеся в природоресурсном законода-
тельстве, обладают приоритетом по отношению к гражданско-
правовым нормам общего содержания.  

Особенностью гражданско-правовых договоров о передаче при-
родных ресурсов в пользование является непосредственное участие 
органов государственной власти как в процессе предоставления при-
родного ресурса, так и процессе использования природного ресурса.  



114 

Применительно к договорам о передаче в пользование природных 
ресурсов предметом договора может быть: земельный участок, водный 
объект, участок недр, участок лесного фонда, рыболовные или охотни-
чьи угодья. При этом законодательством может быть установлен огра-
ниченный перечень целей предоставления природного ресурса на ос-
новании договора. Например, ст. 32 ВК закрепляет единственную цель 
аренды водных объектов – рыбоводство. Кодексом о недрах преду-
смотрены следующие виды недропользования: геологическое изучение 
недр, добыча полезных ископаемых, а также использование геотер-
мальных ресурсов или использование подземных пространств. Важ-
ным же аспектом содержания подобного договора является приобре-
тение пользователем обязанностей по рациональному и целевому ис-
пользованию, воспроизводству и охране природных ресурсов [2]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Природоресурсным 
законодательством не конкретизирован перечень ресурсов для предо-
ставления права общего и специального природопользования. Глав-
ным фактором его выступает возможность хозяйственной эксплуата-
ции. Но при этом для наиболее важных компонентов природной среды 
законодатель устанавливает ограничения. 

Заключение. Право природопользования выступает как правомо-
чие владения и пользования, имеющее строго целевой характер, так 
как субъектами договоров является строго определенный круг лиц, 
важное место среди которых занимают органы государственного 
управления. Осуществление прав и исполнение обязанностей по дого-
ворам обеспечивается мерами государственного принуждения в виде 
санкций, правомочия природопользователей могут быть ограничены в 
целях обеспечения соблюдения прав и законных интересов других 
субъектов правоотношений, а также в интересах государства. 
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Аннотация. В статье рассматриваются способы государственного 

регулирования и обеспечения занятости населения. Приводится дина-
мика статистических данных рынка труда. Анализируются государ-
ственные программы и иные НПА по стимулированию граждан. 

Ключевые слова. Занятость населения, политика занятости, право 
на труд. 

Актуальность. Занятость характеризуется показателем, который 
определяет количественный и качественный уровень использования 
трудоспособного населения в сфере общественно-полезного труда. 
Показатель занятости характеризует сложившуюся экономическую 
ситуацию в стране, деловую и финансовую активность, платежеспо-
собный спрос населения. Так, в 2022 г. по сравнению с 2019 г. на 0,6 % 
повысился уровень занятости населения в трудоспособном возрасте и 
составил 84 %; на 0,8 % снизился уровень общей безработицы. Одно-
временно в Беларуси сохраняется устойчивый спрос на рабочую силу. 
На 01.11.2022 г. в общереспубликанском банке вакансий предлагается 
более 100 тыс. рабочих мест. За 6 месяцев текущего года количество 
уволенных превысило число принятых на работу на более чем 50 тыс. 
человек [1]. 

Целью данной работы является характеристика понятия занятости 
населения и анализ современного состояния ее правового регулирова-
ния. В нынешнее время модернизация системы трудовых отношений 
приобрела особую актуальность и в целях содействия занятости и 
обеспечения нанимателей работниками реализуются мероприятия по 
стимулированию трудовой мобильности граждан. 

Теоретическую основу исследования составили труды Л. Г. Бере-
зовской, О. В. Бодаковой, Т. В. Важенковой, Е. В. Чичиной и др. В 
качестве нормативной базы были использованы Конституция Респуб-
лики Беларусь (далее – Конституция), Закон Республики Беларусь от 15 
июля 2006 г. № 125-З «О занятости населения» (далее – Закон о занято-
сти населения), Трудовой кодекс Республики Беларусь (далее – ТК), а 
также иные правовые акты.  
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Методика и содержание исследования. Ст. 41 Конституции Рес-
публики Беларусь гарантирует гражданам республики право на труд 
как наиболее достойный способ самоутверждения человека, т. е. право 
на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с призва-
нием, способностями, образованием, профессиональной подготовкой и 
с учетом общественных потребностей, а также на здоровые и безопас-
ные условия труда. 

Государство создает условия для полной занятости населения. 
В случае незанятости лица по не зависящим от него причинам ему га-
рантируется обучение новым специальностям и повышение квалифи-
кации с учетом общественных потребностей, а также пособие по без-
работице в соответствии с законом. 

Непосредственно определение понятия занятости приведено в ст. 1 
Закона о занятости населения. Согласно данной статье, «занятость – 
деятельность граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлены 
статус беженца или убежище в Республике Беларусь, связанная с удо-
влетворением личных и общественных потребностей, не противоре-
чащая законодательству и приносящая им заработную плату, возна-
граждение за выполненную работу (оказанную услугу, создание объ-
ектов интеллектуальной собственности), иной доход». 

Для реализации государственной политики в области содействия 
занятости населения и обеспечения гражданам соответствующих га-
рантий создана Государственная служба занятости населения, которая 
действует на основе постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 18.02.2008 г. № 22 «Об утверждении Положения о госу-
дарственной службе занятости населения».  

В 2019 г. в работу службы занятости внедрен новый инструмент 
«Электронная ярмарка вакансий», соединяющий напрямую соискате-
лей работы с нанимателями и позволяющий им в удаленном доступе 
пообщаться, направить резюме, договориться о встрече для принятия 
окончательного решения о трудоустройстве. 

В обеспечении занятости населения велика роль также нанимате-
лей, которым представлено право производить кадровую диагностику 
в целях выявления потенциально избыточной численности работников 
и профсоюзам, которые вправе принимать участие в разработке госу-
дарственной политики в области содействия занятости населения и 
осуществлять общественный контроль за соблюдением законодатель-
ства в этой сфере.  
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С изданием в 2015 г. Декрета Президента Республики Беларусь № 3 
«О содействии занятости населения» в политике занятости был сделан 
акцент на усиление роли местных Советов депутатов, местных испол-
нительных и распорядительных органов. Работа Государственной 
службы занятости была переформатирована с «заявительного» прин-
ципа на «выявительный».  

Согласно п. 5 Декрета № 3 Президента Республики Беларусь, с 
01.01.2019 г. трудоспособные граждане, не занятые в экономике, опла-
чивают услуги, определяемые Советом Министров Республики Бела-
русь, по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение эко-
номически обоснованных затрат на их оказание, после включения этих 
граждан в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике. 

В настоящее время для содействия занятости населения, развитию 
ее новых форм действует Государственная программа «Рынок труда и 
содействие занятости» на 2021–2025 гг., утвержденная постановлени-
ем Совета Министров Республики Беларусь № 777 от 30.01.2020 г. Она 
предполагает, в частности, расширение гибких форм занятости насе-
ления (надомничество, дистанционная работа), что регулируется гла-
вой 25-1 ТК Республики Беларусь. 

Полученные результаты. Анализ нормативной правовой базы ре-
гулирования обеспечения занятости в Республике Беларусь показыва-
ет, что она направлена на стимулирование экономической активности 
населения посредством реализации активных мер политики занятости 
и предоставления социальных гарантий, вовлечение в трудовую дея-
тельность экономически неактивного населения. Очевидно, что тре-
буют реализации также новые формы решения проблемы занятости, 
такие, как «атипичная занятость», использование гибкого рабочего 
времени, расширение сферы применения надомного труда. 

При разработке стратегии активной политики занятости необходи-
мо обратить внимание на повышение качества рабочей силы: разви-
вать систему психологической поддержки населения, снижать риск 
безработицы среди выпускников учебных заведений, совершенство-
вать систему образования и ориентировать ее на изменения на рынке 
труда, содействовать трудоустройству слабозащищенных слоев насе-
ления. 
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Введение. Республика Беларусь не стала исключением в вопросе 

определения направлений реформирования государственных органов и 
их правового статуса. Это также относится к органам прокуратуры 
Беларуси. В то же время следует отметить недостаточное внимание 
научных кругов к теме прокуратуры и прокурорского надзора в 90-е гг. 
XX в. Отдельные аспекты деятельности исследуемого государственно-
го органа освещались в работах В. Н. Бибило, О. А. Божелко, 
А. А. Данилевича и других. 

Недостаточное освещение в юридической науке проблем проку-
рорского надзора обуславливает необходимость анализа нормативной 
правовой основы функционирования данного института.  

Актуальность темы. В нашей стране существует ряд государ-
ственных органов, которые заботятся о наших гражданах, некоторые 
из них занимаются осуществлением государственного управления на 
местах, другие же занимаются общим республиканским контролем во 
многих сферах жизнедеятельности. Но есть отдельная категория – пра-
воохранительные органы. 

Они существуют с самого начала становления государственности 
на территории Республики Беларусь. Это, несомненно, очень значи-
мый институт государства. Одним из таких органов является прокура-
тура, которая уже на протяжении 100 лет осуществляет надзор за ис-
полнением законодательства.   

Цель работы – рассмотреть порядок становления органов прокура-
туры на территории Республики Беларусь.  

Материалы и методика исследования. Данные исследования 
проводились на основе анализа законодательных актов.  

Результаты исследования и их обсуждение.  На территории Бела-
руси становление и развитие органов прокуратуры проходило медлен-
но в отличие от европейских стран, где в XVI в. прокуратура уже име-
ла статус самостоятельного органа. 
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Продолжительное время в соответствии с законодательством ВКЛ 
на территории Беларуси обвинение было частным. Обвинитель должен 
был самостоятельно заниматься сбором доказательств, представлять 
их в суд и поддерживать обвинение. Если он не мог собрать достаточ-
но убедительных доказательств вины обвиняемого, то суд мог вынести 
приговор обвинителю по статье, по которой тот предъявлял обвине-
ние. Наряду с частным обвинением существовало публичное, так как 
наиболее тяжкие преступления затрагивали интересы государства.  

Предварительное следствие велось должностными лицами государ-
ственного аппарата: старостами, воеводами либо их заместителями [1, 
с. 191]. 

По окончании расследования обвинение предъявлялось специаль-
ным должностным лицом, которое появилось примерно в середине 
XVI в. на территории ВКЛ – инстигатором (лат. Instigo – возбуждаю, 
принуждаю)  [2, с. 208]. 

На территории Беларуси лишь XVI столетие являлось ранним эта-
пом развития прокурорской деятельности, которая началась с учре-
ждения должности инстигатора. Инстигатор исполнял функции глав-
ного прокурора государства, подчиняясь канцлеру, выступал в делах, 
которые не были определены в праве. 

Заблуждением многих является то, что сторона публичного обви-
нения – это прокуратор. Однако прокуратором являлся профессио-
нальный юрист, который занимался защитой, а не обвинением [2, 
с. 462].  

Позже был создан Главный суд и введены должности трибуналь-
ских инстигаторов, которые назначались маршалком. Они подразделя-
лись на тех, кто поддерживал обвинение в суде за вознаграждение от 
сторон, и тех, которые следили за порядком в городе и в здании Три-
бунала, где проходила его очередная сессия. С XVII в. была введена 
должность вице-инстигатора [2, с. 291]. 

Устойчивая форма была определена уже в составе Российской им-
перии: прокуратура функционировала с присущими ей задачами. 
После вхождения в 1772 г. территории восточной Беларуси в состав 
Российской империи по указу Екатерины II действовало правило: суд 
и расправа должны производиться по их законам и обыкновениям и их 
языком в случаях, которые не касаются нашей власти, а наши уже 
именем и властью. В России были упразднены должности провинци-
альных прокуроров, так как были внесены изменения в администра-
тивно-территориальное устройство. Появились помощники губернских 
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и уездных прокуроров, которые выполняли функции провинциальных 
прокуроров. Задачи и полномочия местных прокуроров были закреп-
лены в законе 1775 г. «Учреждения в губерниях». Также законом 
предусматривалось создание прокурорских должностей при судах, что 
не соответствовало правилу 1772 года [3, с. 150]. 

При Павле I прокурорский надзор был ослаблен, сокращались шта-
ты органов прокуратуры. Однако прокуратура по-прежнему оставалась 
активно действовавшим государственным органом [4, с. 17]. 

После институт прокуратуры был упразднен Декретом Совета 
Народных Комиссаров от 24 ноября 1917 г. № 1 «О суде» [5, с. 33]. 

В Положении о прокурорском надзоре РСФСР, принятом 28 мая 
1922 г., был определен статус прокуратуры: единый централизованный 
государственный орган, обеспечивающий единообразное понимание 
законности. На третьей сессии ЦИК БССР 26 июня 1922 г. было при-
нято Положение о прокурорском надзоре в БССР, которое закрепляло 
сложившуюся систему органов прокуратуры БССР [5, с. 37]. Прокура-
туру возглавлял Народный комиссар юстиции, который ответственен и 
подотчетен перед Президиумом ЦИК БССР. 

23 ноября 1923 г. было разработано и утверждено Положение о 
Верховном Суде СССР, и прокуратура была включена в состав Вер-
ховного Суда СССР.  Положение определяло функции, полномочия, 
структуру и штаты Прокуратуры Верховного Суда СССР [6, с. 37]. 

По Конституции СССР 5 декабря 1936 г. прокуратура выделялась в 
самостоятельную систему государственных органов, возглавляемую 
Генеральным прокурором СССР [5, с. 38]. 

В Конституции СССР 1977 г. прокурорскому надзору была посвя-
щена отдельная глава, в которой прокурорский надзор был определен 
как высший надзор и была закреплена строгая централизация проку-
рорской системы. Генеральный прокурор СССР был наделен правом 
законодательной инициативы [6, с. 40]. 

Заключение. Таким образом, проведя анализ, становление проку-
ратуры можем разделить на 7 этапов: 

1. Ранний этап развития прокурорской деятельности; 
2. Создание Главных судов и введение должности трибунальских 

инстигаторов.  
3. Прокуратура в составе Российской Империи – функционировала 

с присущими ей задачами. 
4. При Павле I прокурорский надзор был ослаблен, сократились 

штаты органов прокуратуры. 
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5. Упразднение института прокуратуры Декретом Совета Народных 
Комиссаров от 24 ноября 1917 г.  

6. Единый централизованный государственный орган, обеспечива-
ющий единообразное понимание законности.  

7. Прокуратура – самостоятельная система государственных орга-
нов, возглавляемая Генеральным прокурором СССР.  
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Введение. Законность занимает особое место в деятельности 
органов внутренних дел (далее – ОВД). В сфере правоохранительной 
деятельности законность является одним из важнейших элементов, 
который выполняет особую функцию – гарантии, метода, способа  
обеспечения общественной безопасности, защиты прав и свобод 
граждан, интересов общества и государства. 
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Цель работы – рассмотреть теоретичекие подходы к понятию «за-
конность», проанализировать отдельные аспекты реализации законно-
сти в деятельности ОВД. 

Материалы и методика исследований. В рамках исследования 
проводилось изучение научной литературы.  

Результаты исследования и их обсуждение. Понятия законности 
в большинстве случаев рассматривается как метод, принцип или ре-
жим. Принцип, метод, режим – важнейшие звенья такого механизма, 
который показывает сущность законности. Прежде всего законность 
рассматривается как принцип, который определяет отношение к насто-
ящему закону. Если субъекты соблюдают данный принцип, следуют 
ему, то он перетекает в метод. Таким образом, законность приобретает 
свою социальную ценность, когда принимает свою завершенную фор-
му в виде режима законности. Законность трактуется как обществен-
но-политический режим, при котором органы государственного и 
местного управления, предприятия и организации, граждане – все 
субъекты права строго следуют предписаниям закона [4 с. 11]. Счита-
ется, что законность в государстве напрямую зависит от состояния ее в 
исполнительно-распорядительной деятельности. Установлено, что 
нарушение законности при любых обстоятельствах влечет за собой 
ответственность. Если вред причинен сотрудником ОВД, то здесь речь 
будет идти о должностном преступлении. Поскольку ОВД наделены 
определенными функциями, то главными задачами в данной структуре 
является раскрыть, пресечь и предупредить преступное деяние, а так-
же произвести дознание и предварительное следствие. Полномочия 
ОВД достаточно широкие, так как это необходимо для эффективного 
функционирования данного государственного органа.  

ОВД входят в систему государственных правоохранительных орга-
нов, задача которых состоит в защите прав человека и интересов об-
щества. В реализации своих полномочий данные органы должны дей-
ствовать строго в соответствии с законом. Обеспечение правового ре-
жима законности – одно из основных направлений правовой политики 
государства в области правоохранительной деятельности. Основными 
задачами правовой политики в области правоохранительной деятель-
ности является закрепление через закон норм поведения и определения 
статуса органов внутренних дел, обеспечение законности в деятельно-
сти органов внутренних дел. Согласно Закону Республики Беларусь от 
17 июля 2007 г. № 263-3 «Об органах внутренних дел», органы 
внутренних дел – государственные правоохранительные органы, осу-
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ществляющие борьбу с преступностью, охрану общественного поряд-
ка и обеспечивающие общественную безопасность в соответствии с 
задачами, возложенными на них настоящим Законом и иными законо-
дательными актами Республики Беларусь [2]. 

Основной формой деятельности ОВД является властная деятель-
ность, что определяет совокупность методов, которые используются 
при осуществлении власти. Также при выполнении возложенных на 
ОВД обязанностей и задач они имеют право применять меры админи-
стративного принуждения, использование которых необходимо для 
защиты общественных отношений от противоправных посягательств. 
ОВД также правомочны примерять меры принуждения к лицам, не 
поддающимся мерам убеждения, принуждать их к соблюдению норм 
права. Полномочия ОВД закреплены в законах и иных нормативно 
правовых актах. Как известно, на сегодняшний день принимаются раз-
личные меры по повышению авторитетности сотрудников ОВД, по-
этому у сотрудников ОВД появляется еще одна обязанность – посто-
янно совершенствоваться. 

Гарантия законности – это взятые в сумме определенно сложивши-
еся условия и специальные средства, которые применяются для со-
блюдения принципа неукоснительного соблюдения и выполнения тре-
бований закона. Гарантия обеспечивает непосредственную практиче-
скую реализацию законности. Разногласий в юридической литературе 
в понятии и классификации гарантий законности нет. Общими гаран-
тиями законности в деятельности органов внутренних дел являются 
экономические, политические и духовные гарантии. К экономическим 
гарантиям относятся материальные блага общества, развитие экономи-
ки во всех ее сферах. В деятельности ОВД данные гарантии позволяют 
обеспечить нормальное функционирование ОВД, благодаря которым 
возможно осуществление требований законности, которые, по боль-
шей части, связаны с охраной общественного порядка. Важное место в 
деятельности ОВД занимают политические гарантии. Под политиче-
скими гарантиями понимается вся политическая система общества, 
демократия, развитие различных институтов. К числу политических 
гарантий относят: высокий уровень демократии, стабильность, высо-
кий уровень правовой культуры общества [1]. К специально-
юридическим гарантиям относят нормативные правовые и правопри-
менительные акты, так как они гарантируют соблюдение режима за-
конности. В ракурсе специально-юридических гарантий законности 
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анализируется механизм контроля за законностью деятельности госу-
дарственных органов [4, с. 45]. 

Достаточно широкие полномочия ОВД необходимы для нормаль-
ного функционирования данного органа, успешного выполнения 
функций. Однако бывают случаи, что специфика обязанностей ОВД 
ставит сотрудника в сложную ситуацию, когда условие может способ-
ствовать нарушению норм закона и нормативных актов. В связи с этим 
выделяют четыре группы должностных правонарушений: превышение 
своих служебных полномочий, халатность при выполнении функцио-
нальных обязанностей, злоупотребление властью, нарушение норм 
закона в процессе правовой оценки преступлений [3, c. 173]. Сотруд-
ник ОВД, который совершает должностное нарушение, искажает по-
требности и интересы службы, снижает репутацию данного органа. 
Для того чтобы разъяснить причины данных нарушений, будет целе-
сообразно классифицировать данные группы факторов, которые влия-
ют на состояние законности в деятельности органов внутренних дел. В 
их числе называются: 1) внешняя среда, которая влияет на штатную 
расстановку подразделений и постановку их задач; 
2) правоохранительные органы при достаточном объеме полномочий 
не реагируют на различного рода правонарушения или необоснованно 
отказывают в возбуждении уголовного дела; 3) ошибки при планиро-
вании и оценке результатов борьбы с преступлениями, в результате 
можно получить несовершенство критериев оценки правоохранитель-
ной деятельности работников; 4)  недостаток профессионализма и 
компетентности при выполнении своих должностных обязанностей. 
Данный фактор может порождать такие явления, как неприменение 
оружия и специальных средств в необходимый момент; неправомерное 
применение оружия; нарушение требований закона; неумение раскры-
вать совершенные преступления. Существует отдельный вид сотруд-
ников, которые, нарушая нормы закона, считают это целесообразным. 
Поэтому при воспитательном процессе личного состава необходимо 
разъяснять вопрос о соотношении законности и целесообразности [3, 
c. 126]. 

Подводя итог, важно отметить, что нарушение законности всегда 
влечет юридическую ответственность. Нарушение законности сотруд-
никами ОВД наносит вред общественным отношениям.  В случае, ко-
гда вред считается общественно опасным, то здесь уже можно гово-
рить о должностном преступлении. При этом речь идет в том числе о 
дискредитации правоохранительных органов перед населением. Чтобы 
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укрепить законность в деятельности ОВД , необходимо изучить при-
чины и условия, которые способствуют совершению сотрудниками 
ОВД должностных правонарушений и преступлений.  
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Секция  2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
УДК 330.822 
АНДРУСИК С. С., студент  
МОНЕТАРИЗМ В СОВРЕМЕННОСТИ 
Научный руководитель – МИРЕНКОВА Г. В., канд. экон. наук, доцент  
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь  
 

Введение. Монетари́зм – макроэкономическая теория, согласно ко-
торой количество денег в обращении является определяющим факто-
ром развития экономики, одно из главных направле-
ний неоклассической экономической мысли. Современный монета-
ризм возник в 1950-е гг. как ряд эмпирических исследований в обла-
сти денежного обращения. Основоположником монетаризма являет-
ся Милтон Фридман, ставший в 1976 г. лауреатом премии по экономи-
ке памяти Альфреда Нобеля. Однако название новой экономической 
теории было дано Карлом Бруннером. 

Основная часть. В современных условиях большинство стран сле-
дуют частичным формам монетарного таргетирования, при котором 
ставится задание содержаться в относительно широком диапазоне раз-
ных темпов роста, которые при необходимости могли бы изменяться. 
Поэтому политику можно назвать монетаристской только в том пони-
мании, что один или несколько денежных агрегатов не являются пол-
ноценными ориентирами для общества, и их влияние на инфляцион-
ные ожидания несущественно. Однако преимущество монетарного 
регулирования в том, что оно легко поддается контролю со стороны 
монетарной власти. Особенно это актуально для стран с переходной 
экономикой, где монетарная власть должна демонстрировать обще-
ственности свою дисциплинированность и способность контролиро-
вать денежно-кредитные проценты. 

Денежно-кредитная политика Республики Беларусь направлена на 
неуклонное углубление финансово-экономической стабильности, по-
следовательное достижение нормальных, согласно международным 
стандартам, темпов инфляции и девальвации. При этом Национальный 
Банк Республики Беларусь исходит из того, что оптимальным является 
такой вариант денежно-кредитной политики, при котором не допуска-
ется резких скачков в уровнях процентных ставок, обменном курсе 
национальной валюты. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F
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Сегодня можно говорить о том, что последовательное проведение 
данной политики позволило обеспечить ряд положительных результа-
тов. 

1. Беларуси одной из немногих стран бывшего СССР удалось избе-
жать системного банковского кризиса.  

2. В последние годы в республике достигнуты определенные каче-
ственные сдвиги в уровне стабильности национальной валюты и ин-
фляционной ситуации.  

Хотелось бы отметить некоторые проблемные положения, из кото-
рых Национальный Банк Республики Беларусь должен исходить при 
разработке денежно-кредитной (монетарной) политики республики. 

Во-первых, важно иметь в виду, что стратегической целью бело-
русского государства является обеспечение социально-экономической 
стабильности в республике, проведение взвешенных реформ, направ-
ленных на повышение уровня жизни народа. 

Во-вторых, следует учитывать, что, несмотря на то, что основу 
производственного комплекса экономики республики составляют вы-
сококонцентрированные предприятия, относящиеся к сложным, до-
вольно наукоемким отраслям обрабатывающей промышленности (ма-
шиностроение, металлообработка, химия и нефтехимия и др.), в целом 
технологическая структура сложилась в условиях «дешевизны» сырье-
вых, энергетических, трудовых, а также финансовых ресурсов. 

Выводы. В заключение приведен ряд минимальных требований 
для применения монетаризма в Беларуси: 

- большинству населения (а не его 10–15 %) следует обеспечить ре-
альный выбор между различными формами богатства, включая денеж-
ную, и устойчивую доходность богатства; 

- из предыдущего вытекает необходимость добиться, как минимум, 
стабильности производительности труда и эффективности всего наци-
онального хозяйства в целом при высокой занятости ресурсов; 

- обязательна также свободная конкуренция, обеспечивающая гиб-
кость цен и зарплат (вместо их жесткости на базе абсолютно преобла-
дающего монополизма цен, корпоративной природы одних зарплат и 
превращения в социальное пособие других). 
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Введение. Динамика экономических процессов изменяется во вре-

мени и в пространстве за счет большого количества факторов. 
Под влиянием факторов формируется определенный тип изменений в 
экономике. Мировой кризис, связанный с пандемией, впервые поста-
вил новые проблемы, для которых необходимо вырабатывать решения 
смягчения кризисных явлений в экономике. 

Цель работы – изучить последствия рецессии в связи с пандемией 
COVID-19 в мировой экономике. 

Основная часть. Рецессия – для экономики это замедление произ-
водства или же замедление темпов экономического роста, которое яв-
ляется некритическим. 

Короновирусная рецессия берет свое начало из-за вспышки коро-
новирусной инфекции в феврале 2020 года. Главными рисками рецес-
сии, связной с пандемией, являются: 

• повтороное охлаждение мирового рынка по окончании программ 
господдержки – позитивная динамика, которая наблюдается в конце 
2020 г., может быть лишь следствием интенсивной «накачки» мирово-
го рынка бюджетными вливаниями, а не признаком «обнуления» нега-
тивных последствий кризиса, и, соответственно, рынок может ждать 
повторного охлаждения, когда господдержка иссякнет; 

• безработица – резкий рост безработицы является и будет являться 
нерешенной проблемой экономики. Крупнейшие компании мира при-
водят планы по сокращению штатов работников; 

• низкий потребительский спрос – потребители, встревоженные по-
всеместными «локдаунами» и общим ухудшением экономического 
климата, перешли в режим жесткой экономии. Сильнее всего снизи-
лись траты на путешествия, рестораны и одежду. Одной из главных 
причин сокращения расходов стало желание потребителей накопить 
финансовую подушку на черный день – объем сбережений на фоне 
коронавируса увеличился почти в пять раз; 

• повторная вспышка пандемии – многие страны уже регистриро-
вали повторные вспышки заболеваемости коронавирусом, и хотя, пока 
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это были в основном лишь локальные очаги, которые удавалось быст-
ро взять под контроль, риск второй волны пандемии из расчетов ис-
ключать нельзя, даже несмотря на перспективу скорого появления 
действенной вакцины [1]. 

В экономической политике известны меры экономического регули-
рования для смягчения кризисов. 
Вызванная пандемией COVID-19 рецессия имеет значительное от-

личие от предыдущих. По сравнению с прошлыми мировыми кризиса-
ми спад экономики оказался внезапным и глубоким. Если анализиро-
вать квартальные данные, то мировое производство сократилось при-
мерно втрое больше, чем во время глобального финансового кризиса, и 
вдвое быстрее. 

Наиболее серьезно пострадали контактоемкие отрасли, однако в 
других отраслях спад оказался также глубоким. 

В ходе коронавирусной рецессии наиболее пострадавшими отрас-
лями экономики считаются:  

– автопроизводство; 
– одежда и обувь; 
– туризм; 
– промышленность; 
– еда и напитки; 
– IT-технологии и электроника; 
– медицина, биотехнологии и фармацевтика. 
Это связанно с тем, что маршруты перевозок товаров были нару-

шены из-за коронавируса, который вынудил многие страны закрыть 
границы, ввести локдаун и ограничить экспорт. 

На основе изучения рецессий прошлых лет важной частью поддер-
жания устойчивости экономики становятся: недопущение финансовых 
трудностей; обеспечение экономической поддержки до момента вос-
становления экономики до устойчивого уровня. 

Рецессия вызвала серьезные изменения в экономике всех стан ми-
ра, а это значит, что необходимо подвести экономику к новым миро-
вым стандартам. 

По мере расширения масштабов вакцинации и ослабления ограни-
чений со стороны предложения эти меры следует направить на реше-
ние трех приоритетных задач: 

• во-первых, необходимо вновь вернуться к накоплению человече-
ского капитала. Для преодоления роста неравенства, который, скорее 
всего, последует в результате пандемии, следует расширить системы 



130 

социальной защиты и выделить достаточные средства на здравоохра-
нение и образование; 

• во-вторых, следует поддерживать производительность с помощью 
мер содействия мобильности рабочей силы и развития конкуренции и 
инноваций; 

• в-третьих, необходимо ускорять инвестиции в общественную ин-
фраструктуру, особенно в «зеленую» инфраструктуру для привлечения 
частных инвестиций [2]. 

Важным пунктом для поддержания мировой экономики является 
сотрудничество стран, взаимопомощь и устранение разногласий. Вза-
имопомощь понимает под собой поддержку, предоставление ресурсов 
и благ дефицитным странам, предоставление финансовой помощи на 
устранение неблагоприятных факторов и увеличение расходов на раз-
витие экономики и впоследствии нарастания мощности государства на 
международной арене. Вакцинация от пандемии сложна в предостав-
лении необходимого количества вакцин в связи с большими затратами 
на производство, но это необходимая процедура для преодоления пан-
демии. 

Заключение. Современный мировой кризис, возникший из-за пан-
демии, привел экономику всех стран   в неустойчивое состояние. Не-
смотря на все проводимые мероприятия государств по устранению 
последствий короновирусной рецессии, выход из кризиса будет про-
должительным. 
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Введение. Двадцать первый век – время открытий и технологий. 
Человечество достигает огромных вершин в сферах биотехнологии, 
астрофизики, робототехники, изобретает автомобили, работающие на 
водородном топливе, искусственный интеллект для установления свя-
зей между человеком и технологиями. Однако, несмотря на все дости-
жения, 8 млрд. человек не могут справиться с проблемой голода [4]. 

Цель работы – изучить проблему голода в современном мире. 
Основная часть. Голод – массовое социальное бедствие, обуслов-

ленное недостатком питания [3]. По данным, опубликованным в июле 
2022 г. продовольственной и сельскохозяйственной Организацией Объ-
единенных Наций, число людей, страдающих от голода в мире, в 
2021 г. достигло 828 млн., что примерно на 46 млн. больше, чем в 
2020 г., и на 150 млн. больше, чем до начала пандемии COVID-19. 

В 2021 году около 2,3 млрд. человек в мире (29,3 %) столкнулись с 
умеренной или тяжелой формой отсутствия продовольственной без-
опасности – это на 350 млн. больше, чем до начала пандемии COVID-19. 
Почти 924 млн. человек (11,7 % мирового населения) столкнулись с 
отсутствием продовольственной безопасности в тяжелых формах – это 
на 207 млн. больше, чем двумя годами ранее. 

В 2021 г. продолжил расти гендерный разрыв в отсутствии продо-
вольственной безопасности: с умеренной или тяжелой формой отсут-
ствия продовольственной безопасности в мире столкну-
лись 31,9 % женщин по сравнению с 27,6 % мужчин – разрыв превы-
шает 4 процентных пункта, в то время как в 2020 г. он состав-
лял 3 процентных пункта [1]. 

Причинами голода и продовольственной безопасности является 
множество причин, однако некоторые влияют на состояние проблемы 
больше, чем остальные. К ним можно отнести: 

- неконтролируемый рост населения в развивающихся странах. Так, 
глобальный рост населения планеты составляет примерно 75 млн. че-
ловек, или 1,1 % в год. Таким образом, если не взяться за эту проблему 
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всерьез, то население Земли к 2050 г. может составить приблизительно 
9,6 млрд. человек; 

- сохраняющаяся отсталость стран третьего мира. Несмотря на 
огромный прогресс XXI в., сельское хозяйство большинства развива-
ющихся стран не соответствует научному и техническому уровню ми-
рового хозяйства; 

- войны в развивающихся странах. Помимо того, что продукты ста-
новятся недоступными для людей, ухудшается и экономическая ситу-
ация в странах, которая влияет на продовольственную безопасность не 
только во время войны, но и после нее [2]. 

Основными путями решения проблемы в настоящее время являют-
ся следующие меры: 

- решив проблему глобального потепления, мы решим проблему с 
усилением засухи, увеличением количества жарких дней и тепловых 
волн, что приведет к лучшей урожайности земель; 

- более рациональное использование сельскохозяйственных земель 
значительно повлияет на плодородие почвы; 

- важно оказывать продовольственную помощь людям, перемещен-
ным в результате боевых действий, стихийных бедствий, где бы они 
ни находились. Многочисленные волонтерские организации и про-
граммы, такие, как Food for Life Global, Meals on Wheels, Action 
Against Hunger, – помогают бороться с голодом в самых разных угол-
ках планеты, доставляют еду нуждающимся в Африку и другие страны 
и не прекращают свою работу даже во время пандемии [4]. 

Заключение. Проблему голода в современном мире нельзя искоре-
нить полностью, однако можно добиться ее смягчения. Чем больше 
людей будет заинтересовано в решении этой проблемы, тем быстрее и 
проще ее будет решить. 
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Введение. Валютная система представляет собой форму организа-
ции валютных отношений страны, сложившихся исторически и за-
крепленных национальным законодательством с учетом норм между-
народного права. Важнейшими элементами валютной системы явля-
ются валюта и ее валютный курс, а регулирование валютного курса и 
валютный контроль положены в основу валютной политики государ-
ства. Динамичный процесс формирования и развития валютного рынка 
невозможен без твердой законодательной базы, регламентирующей в 
целом поведение участников валютного рынка. В системе регулирова-
ния рыночной экономики важное место занимает валютная политика, 
инструментом реализации которой является валютное регулирование. 

Цель работы – выяснить как влияет динамика валютного курса на 
национальную экономику; проанализировать объемы совершаемых 
операций; выявить проблемные стороны. 

Материалы и методика исследований. Валютный рынок пред-
ставляет собой сферу экономических отношений, возникающих на 
основе спроса и предложения по поводу покупки-продажи иностран-
ных валют, сделок с валютными ценностями, инвестирования валют-
ного капитала. Регулирование валютного рынка страны осуществляет 
государство с помощью валютной политики. Средством реализации 
валютной политики является валютное регулирование [2].  

Под валютным регулированием понимают деятельность государ-
ственных органов (органов валютного регулирования) по установле-
нию порядка обращения валютных ценностей, в том числе правил вла-
дения, пользования и распоряжения ими [1]. 

Валютное регулирование в Республике Беларуси осуществляет-
ся Законом «О валютном регулировании и валютном контроле», по-
становлением Правления Национального банка «Об утверждении Пра-
вил проведения валютных операций», Банковским Кодексом и други-
ми нормативно-правовыми актами [3]. 
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Проблемы регулирования валютного рынка связаны с тем, что об-
ласть валютных отношений является достаточно неустойчивой и имеет 
тенденцию к постоянному изменению. Курс валюты одной страны 
прямо пропорционально влияет на курс валюты другой.  Проблемы 
регулирования валютного рынка не могут решаться одной страной, 
поскольку необходимо участие комплексного характера всех стран, 
чтобы данные проблемы регулирования валютного рынка действи-
тельно нашли свое решение. 

Для Республики Беларусь, как и для многих других стран, харак-
терны следующие проблемы регулирования валютного рынка. 

 В Республике Беларусь обеспечение внутренней и внешней устой-
чивости национальной валюты осуществляет Национальный банк Рес-
публики Беларусь. Для достижения этой цели Национальным банком 
используются различные инструменты прямого и косвенного воздей-
ствия на обменный курс национальной валюты – валютные ограниче-
ния, установление норматива обязательной продажи иностранной ва-
люты и дисконтная политика; валютные интервенции, налогообложе-
ние валютных операций, маневрирование различными процентными 
ставками, операции на открытом рынке, девальвация и ревальвация. 

Либерализация валютного рынка – один из путей в направлении 
движения к открытости финансовых рынков, снятию ограничений в 
движении капитала, возникновению более тесных экономических и 
финансовых связей между странами. Либерализация валютного рынка 
включает также переход от валютного контроля и множественных ва-
лютных курсов к конвертируемой валюте, т. е. валюте, кото-
рая свободно обменивается на валюты других стран по курсу, который 
формируется в установленном порядке. 

Все страны стремятся вести скрытую политику установления ва-
лютного режима, что мешает комплексному развитию международных 
валютных отношений, а прозрачность курсов валют способствует 
укреплению валютного рынка как отдельных стран, так и экономиче-
ских отношений между ними в целом. В ситуациях, когда повышение 
прозрачности валютного рынка и политики, регулирующей валютный 
рынок, может угрожать действенности проведения этой политики или 
причинить потенциальный вред стабильности рынка или законным 
интересам экономических субъектов, за которыми осуществляется 
валютный надзор, может оказаться целесообразным ограничение сте-
пени такой прозрачности [4]. 
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Заключение. В ближайшей перспективе необходимо осуществлять 
мероприятия по сокращению расчетов в иностранной валюте внутри 
страны с одновременным повышением доверия резидентов к нацио-
нальной валюте, а также создание финансовых механизмов, позволя-
ющих расширить использование национальной валюты внутри страны 
с целью извлечения дохода. В то же время необходимо противодей-
ствовать явлениям спекулятивного характера на валютном рынке, про-
тиворечащим фундаментальным факторам курсообразования, и сгла-
живать резкие колебания обменного курса белорусского рубля. 
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Введение. Особенности бюджетно-налоговой политики РБ полно-

стью продиктованы экономическим положением в стране и точкой 
зрения государственной власти на сложившуюся ситуацию. Государ-
ство пытается только достичь стабильности и некоторого роста эконо-
мики. Добиваются этой цели двумя способами: поддержкой производ-
ственной базы страны; стимулированием экспорта производимой в 
республике продукции. 

Цель работы – проанализировать бюджетно-налоговую политику 
Республики Беларусь за 2018–2020 гг. 

Основная часть. В 2018 г. инфляция не превысила прогнозный па-
раметр и составила 105,6 %, увеличились золотовалютные резервы, 
сформированы остатки средств Правительства, обеспечивающие 
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устойчивое исполнение республиканских и местных бюджетов в 
2019 г. По итогам года темп прироста ВВП в Беларуси составил 3,0 %. 
В 2018 г. отмечено оживление инвестиционной активности в экономи-
ке, а также повышение эффективности инвестиционной деятельности 
организаций. По итогам 2018 г. инвестиции в основной капитал увели-
чились на 5,1 % по сравнению с прошлым годом. Существенно про-
двинулись в решении одной из важнейших задач – повышение уровня 
благосостояния граждан. Заработная плата в декабре 2018 г. в целом 
по экономике составила 1 115 руб., в бюджетной сфере – почти 
868 руб. Доходы консолидированного бюджета составили 37,7 млрд. 
рублей и увеличились по сравнению с 2017 г. на 19,1 % в номинальном 
выражении. Отношение доходов консолидированного бюджета к ВВП 
составило 31 %. Основная доля доходов консолидированного бюджета 
за 2018 г. (83,6 %) была обеспечена за счет налоговых поступлений.  

В целом 2018 г. характеризовался стабильным исполнением бюд-
жета. Расходы консолидированного бюджета в 2018 г. профинансиро-
ваны в сумме 33,1 млрд. руб. (на 15,2 % выше уровня 2017 г. в номи-
нальном выражении). Относительно ВВП расходы бюджета за 2018 г. 
составили 27,2 %.  

Заработная плата работников бюджетной сферы прирастала опере-
жающими темпами: реальный прирост за год составил 14 %, в то время 
как в целом по экономике – 11,6 %. Трудовые пенсии в 2018 г. повы-
шали трижды (с 1 мая, с 1 августа, с 1 ноября). Соотношение трудовой 
пенсии по возрасту к средней заработной плате по стране в целом за 
2018 г. сложилось на уровне 36,8 %.  

На капитальные расходы направлено 5,9 млрд. рублей бюджетных 
средств, или 17,8 % всех расходов. По сравнению с 2017 г. капиталь-
ные расходы увеличились на 35,6 % в номинальном выражении. 
По состоянию на 1 января 2019 г. государственный долг Республики 
Беларусь составил 45,4 млрд. руб., увеличившись с начала года на 
7,6 % (3,2 млрд. руб.). Его отношение к ВВП составило 35,4 %. 

За 2019 г. существенно улучшены качественные показатели разви-
тия. Инфляция – на минимальном уровне – 4,7 %. На треть увеличены 
золотовалютные резервы и несколько снижен валовой внешний долг. 
На начало 2020 г. объем ЗВР составил 9,4 млрд. долларов США, уве-
личившись за год на 2,2 млрд. долларов США. По итогам года обеспе-
чен рост реальных располагаемых доходов населения, в том числе за-
работной платы, пенсий на 6 %. По итогам 2019 г. темп прироста ВВП 
в Беларуси составил 1,2 %, инвестиции в основной капитал увеличи-
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лись на 5,7 % по сравнению с прошлым годом. По итогам 2019 г. до-
ходы консолидированного бюджета составили 39,1 млрд. рублей и 
увеличились по сравнению с 2018 г. на 3,9 % в номинальном выраже-
нии. Отношение доходов консолидированного бюджета к ВВП соста-
вило 29,7 %. В целом 2019 г. характеризовался стабильным исполне-
нием бюджета. Расходы консолидированного бюджета профинансиро-
ваны в сумме 36,0 млрд. руб. (на 8,8 % выше уровня 2018 г. в номи-
нальном выражении). Относительно ВВП расходы бюджета за 2019 г. 
составили 27,3 %. 

На капитальные расходы направлено 5,8 млрд. рублей бюджетных 
средств, или 16,2 % всех расходов. По сравнению с 2018 г. капиталь-
ные расходы уменьшились на 1,3 % в номинальном выражении. 
В 2019 г. дважды были повышены пенсии по возрасту (в мае и авгу-
сте), увеличившись на 20 %, с учетом инфляции – на 13,4 %. В декабре 
средний размер пенсии по возрасту составил почти 446 руб., увели-
чившись к декабрю 2018 г. в реальном выражении на 8,3 %. Расходы 
республиканского бюджета составили 21,2 млрд. руб., что больше на 
7,2 % в номинальном и на 0,6 % в реальном выражениях, чем в 2018 г. 
Профицит, сформированный в размере поступлений вывозных тамо-
женных пошлин на нефтепродукты, направлен на погашение части 
государственного долга, в оставшейся части – сохранен в остатках 
бюджета для финансирования предстоящих расходов. В 2019 г. за счет 
средств республиканского бюджета своевременно и в полном объеме 
исполнены платежи по погашению и обслуживанию государственного 
долга на общую сумму 6,8 млрд. руб., в том числе погашение долга – 
4,6 млрд. руб., обслуживание – 2,2 млрд. руб.; 96 % от этой суммы 
произведено в иностранной валюте.   

В 2020 г. на экономику Беларуси как прямое, так и косвенное влия-
ние оказывает распространение пандемии. Так, по итогам января-
сентября 2020 г. ВВП сократился на 1,3 %, ускорилась годовая инфля-
ция. Последствия неблагоприятной эпидемиологической обстановки 
отразились на динамике большинства видов экономической деятель-
ности. За январь-сентябрь 2020 г. доходы консолидированного бюдже-
та составили 27,6 млрд. руб., или 67,3 % уточненного годового плана. 
Доходы республиканского бюджета за январь-сентябрь 2020 г. соста-
вили 16,3 млрд. руб., или 64,1 % уточненного годового плана. Расходы 
республиканского бюджета в январе-сентябре текущего года были 
профинансированы на сумму 18,1 млрд. руб., или на 3,1 млрд. руб. 
больше, чем за аналогичный период прошлого года. За 9 месяцев 
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2020 г. на погашение и обслуживание государственного долга направ-
лено в эквиваленте 6,4 млрд. рублей, в том числе на погашение – 
4,4 млрд. руб., на обслуживание – 2,0 млрд. руб. На выплаты по внеш-
нему госдолгу направлено 2,0 млрд. долл., по внутреннему госдолгу – 
0,6 млрд. долл. 

Заключение. Таким образом, необходимо добиться достаточных и 
стабильных поступлений в бюджет. Основные направления дальней-
шей реформы налогово-бюджетной политики в РБ: ускорение темпов 
экономической динамики, развитие социальной инфраструктуры и 
системы социальной защиты населения, торможение инфляционных 
процессов, развитие наукоемких производств, повышение инвестици-
онной активности, развитие экспорта. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Электронный ресурс удаленного доступа: Основные направления бюджетно-

финансовой и налоговой политики Республики Беларусь // Minfin.gov.by [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https: //minfin.gov.by . – Дата доступа: 30.10.2022.  

2. Электронный ресурс удаленного доступа: Особенности бюджетно-налоговой по-
литики РБ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://economics.studio.  

3. Электронный ресурс электронного доступа: Бюджетно-налоговая политика // 
Myfin.by [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ttps://economics.studio. 
 
 
УДК 321.1 
КОВАЛЕВ А. И., студент  
ТРАНСГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ 
И БЕЛАРУСИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ  
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 
Научный руководитель – ГОНЧАРОВА Н. З., д-р экон. наук, профессор 
ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА,  
Смоленск, Российская Федерация 
 

Введение. Проблема трансграничное сотрудничества, возникаю-
щая между двумя сопредельными странами, для России имеет особое 
значение, так как она обладает самой длинной в мире границей – свы-
ше 60 тыс. км. Сопредельные с нашей страной государства отличаются 
по уровню социально-экономического развития, доходу, потреблению 
материальных благ, культурно-этническим особенностям. Для регио-
нов Российской Федерации трансграничное сотрудничество создает 
возможности для восстановления и развития торгово-экономических 
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связей с сопредельными государствами, а также развитие и использо-
вание имеющихся конкурентных преимуществ в отдельных отраслях 
экономики.   

Цель работы – оценка сложившегося уровня экономического раз-
вития и сотрудничества приграничных территорий двух сопредельных 
государств и перспектив развития. 

Материалы и методика исследования. Использовались статисти-
ческие сборники по приграничным территориям России и Беларуси, 
данные пограничной службы ФСБ, научные труды отечественных эко-
номистов, сеть Интернет, материалы международных научно-
практических конференций. В качестве методов исследования приме-
нялись сравнительный анализ, анализ динамических рядов, относи-
тельные статистические показатели. 

Результаты исследования и их обсуждение. После распада Со-
ветского Союза прежний уровень торгово-экономических отношений у 
России сохранился только с Республикой Беларусь. Переход на новый 
уровень отношений начался 04.11.2021 г., когда Президентами России 
и Беларуси были утверждены и подписаны 28 союзных отраслевых 
программ. Как отметил В. В. Путин, «те договоренности, которые бы-
ли достигнуты … в предыдущий период времени и которые мы сего-
дня формализовали, подписывая документы, … – это серьезный шаг 
вперед, и он … связан с необходимостью эффективно функциониро-
вать … экономикам и создавать конкурентоспособные преимущества 
для того, чтобы повышать эффективность … работы … на повышение 
благосостояния наших граждан» [2]. 

Российско-белорусское трансграничное сотрудничество предпола-
гает прежде всего социально-экономическую модернизацию на основе 
принципиально новых подходов. Трансграничная территория включа-
ет Псковскую, Брянскую и Смоленскую области с российской стороны 
и Витебскую, Могилевскую и Гомельскую области – с белорусской. 
В постсоветский период экономическое развитие сопредельных терри-
торий по обе стороны российско-белорусской границы осуществля-
лось под воздействием существенно различающихся факторов. Россия 
пошла по пути кардинальных изменений во всех сферах общественно-
го устройства с полным отрицанием советского наследства. Беларусь 
умело сочетала советские ценности и преимущества новых рыночных 
отношений, что непосредственно отразилось на уровне экономическо-
го развития приграничных территорий [3, 4]. 
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Большинство показателей развития приграничных регионов России 
и Беларуси практически одинаковы. Исключение составляют средне-
душевые денежные доходы, которые в российских регионах в 1,5 раза 
выше, что свидетельствует о более высоком уровне жизни. При этом 
Беларусь инвестирует в развитие приграничных территорий на 30 % 
больше, чем Россия, однако производительность труда в белорусской 
экономике несколько ниже. 

Российские приграничные регионы относятся к депрессивным, ос-
новой экономики в них являются обрабатывающая промышленность, 
нерентабельное сельское хозяйство и неразвитая транспортная инфра-
структура. В этой связи развитие трансграничного сотрудничества с 
сопредельными регионами Беларуси будет стимулом для взаимного 
экономического роста [1]. В рамках приграничного сотрудничества 
участвуют различные отрасли экономики, при этом наибольшее разви-
тие получила торговля. 

Беларусь ввозит в Россию электронику, продукцию нефтехимиче-
ской, химической, металлургической, легкой, пищевой промышленно-
сти, продукты питания, а вывозит нефть, газ, древесину, металл, про-
дукцию машиностроения. Инфраструктура приграничья включает в 
основном торговые организации – торговые дома, фирменные магази-
ны белорусских мясоперерабатывающих предприятий. Производ-
ственное сотрудничество на приграничных территориях осуществля-
ется по следующим направлениям (таблица). 

 
Производственное сотрудничество на российско-белорусском приграничье 

 

Россия Ресублика 
Беларусь Предприятия Направление 

сотрудничества 
1 2 3 4 

Псковская 
область 

Витебская 
область «Белагро» Выставки-ярмарки сель-

скохозяйственной техники 
Могилевская 

область Заводы МАЗ и «Неман» Лифтовое оборудование, 
дорожная техника 

Брянская 
область 

Гомельская 
область 

СП «Брянсксельмаш» – 
ОАО «Гомсельмаш» 

Производство кормоубо-
рочных и зерноубороч-
ных комбайнов, ремонт 

автобусов 
Брянские торговые сети – 

Гомельские молочно-
консервные комбинаты 

Торговля белорусскими 
молочными продуктами 

Могилевская 
область Заводы МАЗ и «Неман» Лифтовое оборудование, 

дорожная техника 
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Ок ончани е  

1 2 3 4 

Смолен-
ская 

область 

Витебская 
область 

ООО «Белпромвест-С», 
НПО 

 «Оптима С» 
Витебское ПО 

«ВКПиТС» 
УП «Витебскобл-

дорстрой» 
Витебское ПО «Поли-

мерконструкция» 

Строительство отопи-
тельных автоматизиро-

ванных котельных 
Организация выпуска 

битумной эмульсии для 
ямочного ремонта 

Очистка сточных вод и 
обезжелезивание питье-

вой воды 

Могилевская Заводы МАЗ и «Неман» Лифтовое оборудование, 
дорожная техника 

 
Заключение. Приграничные территории с обеих сторон испыты-

вают острый дефицит финансовых ресурсов, который не может быть 
восполнен без участия центральной власти. Дальнейшее развитие рос-
сийско-белорусского сотрудничества будет направлено на создание 
трансграничных территорий с общими автомобильными и железнодо-
рожными трассами, на которых будут развиваться следующие направ-
ления: научно-техническое сотрудничество по разработке инноваци-
онных технологий по производству сельскохозяйственной продукции 
между Белорусской ГСХА, Витебской государственной академией 
ветеринарной медицины, Брянской ГСХА, Смоленской ГСХА и Вели-
колукской ГСХА; создание совместного инвестиционного фонда раз-
вития трансграничных территорий Союзного государства; разработка 
целевой программы по комплексному развитию российско-
белорусских трансграничных территорий с учетом достигнутого уров-
ня социально-экономического развития. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. М ихайленк о ,  А. Н. Современные тенденции развития российско-белорусского 

приграничья / А. Н. Михайленко // Актуальные проблемы современных международных 
отношений. – 2014. – № 3. – С. 23–30. 

2. Стенограмма заседания Высшего Госсовета Союзного государства от 04.11.2021 г. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://prezident/org/ru. – Дата доступа: 
30.10.2022. 

3. Ч асов ск ий ,  В. И. Российско-белорусское приграничье: изменения в территори-
ально-отраслевой структуре хозяйства в постсоветский период развития / В. И.  Часов-
ский // Региональные исследования, 2010. – № 2 (28). – С. 82–90.  

4. Cluster approach for the development of the agro-industrial complex in the region 
G. V. Chulkova, O. L. Lukasheva, N. E. Novikova, E. V. Trofimenkova, E. M. Podolnikova // 
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Krasnoyarsk Science and Technolo-
gy City Hall. – Krasnoyarsk, Russian Federation, – 2021. – С. 22052 
  

http://prezident/org/ru


142 

УДК 338.439.053 
КОЛОСОВСКИЙ В. Д., студент  
СОСТОЯНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  
Научный руководитель – ЛЫСЕВСКАЯ М. Г., ст. преподаватель 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 
 

Введение. Продовольственная безопасность – это элемент нацио-
нальной безопасности, важный индикатор уровня развития общества. 
Ее достижение является одной из основных целей агропромышленной 
политики любого государства. Усилия по обеспечению продоволь-
ственной безопасности направляют продовольственную систему к 
идеально возможному состоянию – независимости по отдельным 
группам продовольственных товаров, формированию экспортного по-
тенциала (с его помощью могут быть компенсированы некоторые им-
портные поставки), самостоятельности в принятии стратегических ре-
шений, надежности снабжения и устойчивости воспроизводства про-
довольственных ресурсов, обеспечению физической и экономической 
доступности продовольствия различным категориям населения [1]. 

Республика Беларусь является одним из основных экспортеров про-
довольствия на мировой рынок. Беларусь знают как страну с производ-
ством натуральной качественной продукции из отечественного сырья. 
Драйверы белорусского экспорта – молоко, сыры и другая молочная 
продукция, говядина, мясо птицы, колбасы, мясные консервы и другая 
переработанная продукция, рыбная продукция, сахар, яйца, картофель, 
рапсовое масло и другое. Для Беларуси 2021 год стал одним из самых 
успешных по экспорту продовольственных товаров и сельхозсырья. 
На внешний рынок поставляется более половины годового производства 
молока и третья часть годового производства мяса [2]. 

Цель работы – изучить состояние продовольственной безопасно-
сти в Республике Беларусь. 

Основная часть. Беларусь занимает высокие позиции в мировом 
рейтинге производителей сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия: 6-е место по производству сухого обезжиренного молока,  
10-е место – масла животного, 12-е место – картофеля, 15-е место – су-
хого цельного молока, 16-е место – масла рапсового. 

В расчете на душу населения в 2021 г. в Беларуси произведено 
797 кг зерна, 517 кг картофеля, 184 кг овощей, 841 кг молока (это один 
из лучших показателей в мире), 135 кг мяса, 379 штук яиц. Для сравне-
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ния: в России в расчете на душу населения производится 221 кг молока 
и 77 кг мяса, Литве – 526 и 92 соответственно, Латвии – 527 и 50, Поль-
ше – 375 и 137 соответственно. Беларусь лидирует в Евразийском эко-
номическом союзе по производству на душу населения мяса и молока: 
на одного жителя нашей страны производится мяса вдвое больше, чем в 
России и Казахстане; молока – в 2,5 раза больше, чем в Казахстане, и в 
3 раза больше, чем в Армении, Кыргызстане и России. Республика Бела-
русь полностью обеспечивает себя сахаром благодаря правильно вы-
бранной стратегии, которая позволила создать и развить сырьевые зоны 
выращивания сахарной свеклы, а также увеличить в 3,8 раза объем ее 
заготовки, нарастить производственные мощности по ее переработке до 
39,5 тыс. т в сутки. 

Ведется работа по увеличению производства масла растительного 
отечественного производства и его поставок на внутренний рынок 
страны. По итогам 7 месяцев 2022 г. предприятиями Белгоспищепрома 
поставлено на внутренний рынок масла растительного в объеме 
4 675,1 т, что составляет 127,8 % к аналогичному периоду 2021 г. 
Из указанного объема доля рапсового масла составила 72 %. Беларусь 
в полном объеме обеспечила потребности внутреннего рынка в карто-
феле и плодоовощной продукции. По данным Минсельхозпрода, в 
сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах плани-
руется произвести 934 тыс. т картофеля (106 % к уровню 2021 г.), 
560,6 тыс. т овощей открытого и защищенного грунта (103 %), 184 
тыс. т плодов и ягод (100 %), из них 172 тыс. т яблок (101 %) [3]. 

Заключение. Продовольственная безопасность Республики Бела-
русь находится на достаточно высоком уровне. Республика Беларусь 
способна адекватно отвечать на современные угрозы и вызовы и, более 
того, в реалиях XXI века имеет все шансы стать одним из мировых 
лидеров агропромышленного производства. 
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Введение. Рыба и морепродукты – один из наиболее динамичных 

сегментов продовольственного рынка. Доля рыбной продукции в ми-
ровом продовольственном балансе постоянно растет, что объясняется 
прежде всего развитием аквакультуры.  

Рыба является незаменимым высококачественным продуктом пи-
тания людей, и обеспечение населения рыбными продуктами является 
важной задачей экономики любой страны вследствие высокой пище-
вой и биологической ценности рыбы. В странах, не имеющих прямого 
выхода в море, всегда уделялось повышенное внимание ее выращива-
нию во внутренних водоемах [1]. 

Рыбоводческая отрасль Беларуси не обеспечивает население стра-
ны собственной продукцией в полном объеме. Недостающая часть 
рыбной продукции импортируется. Рынок рыбной продукции Белару-
си характеризуется спецификой потребительского поведения, в связи с 
чем актуальной является задача изучения факторов, влияющих на 
предпочтения покупателей. 

Цель работы – исследование влияния уровня удовлетворенности 
рыбной продукцией на оценку ее качества в ОАО «Рыбокомбинат 
«Любань» с помощью регрессионного анализа.  

В качестве исследуемого предприятия было выбрано ОАО «Рыбо-
комбинат «Любань», который занимается выращиваем рыбы от ли-
чинки до товарной продукции. Исследования проводились на массиве 
данных, полученных в результате проведенного опроса потребителей с 
выборкой 100 чел. Одним из методов исследования, использованных в 
научной работе, является регрессионный анализ, который способен 
выявить зависимость одной переменной от другой. 

Материалы и методика исследования. Регрессионный анализ 
предназначен для выбора формы связи и типа модели для определения 
расчетных значений зависимой переменной (результативного призна-
ка). Методы корреляционного и регрессионного анализа обычно ис-
пользуются в комплексе. 
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С помощью корреляционного анализа выявим и изучим степень 
связи между уровнем удовлетворенности рыбной продукцией пред-
приятия и оценкой ее качества, а с помощью регрессионного анализа 
построим уравнение зависимости между этими переменными. 

Результаты исследования и их обсуждение. В качестве зависи-
мой переменной была оценка качества рыбной продукции предприя-
тия, которая измерена по количественной шкале. В качестве независи-
мой переменной был взят уровень удовлетворенности потребителей 
рыбной продукцией предприятия. Результаты корреляционного анали-
за представлены в табл. 1. 

 
Таб лица  1. Характеристики корреляционной модели 

 

Модель k корреляции, 
R 

k детерминации, 
R-квадрат 

Скорректированный 
R-квадрат 

Стандартная 
ошибка оценки 

1 0,813 0,661 0,657 1,142 
 
Из данных табл. 1 видно, что между анализируемыми переменными 

существует высокая связь. Коэффициент детерминации указывает на 
то, что независимая переменная на 66,1 % обуславливает зависимую 
переменную. 

Для построения регрессионной модели из таблицы (коэффициенты 
в SPSS) нужно взять значения из столбца b и строки с названием пере-
менной и подставить его на место буквы а. Значение константы указа-
но в столбце b в строчке константа.  

Для подведения результата регрессионного анализа используется 
регрессионная модель (регрессионное уравнение), которая имеет сле-
дующий вид: 

𝑦𝑦 = 𝑎𝑎𝑥𝑥 + 𝑏𝑏,                                                (1) 

где y – зависимая переменная; 
а – коэффициент регрессии; 
х – независимая переменная; 
b – свободный член уравнения. 
Уравнение представляет собой формализованное отображение мо-

дели зависимости между двумя переменными. Для оценки существен-
ности такой модели используют коэффициент детерминации R2. 

Коэффициент детерминации изменяется в пределах [0;1], и для его 
интерпретации используют разные критерии. Маркетологи чаще всего 
не рассматривают всерьез такие модели зависимостей, у которых ко-
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эффициент детерминации меньше 0,5 (R2 < 0,5). Используем данные из 
табл. 2 для составления уравнения регрессии. 

 
Таб лица  2. Коэффициенты регрессионной модели 

 

Модель 

Нестандартизованные 
коэффициенты 

Стандартизованные 
коэффициенты t-ста-

тистика Значимость 
B Станд. 

ошибка Бета 

1 

(Константа) –0,300 0,516  –0,581 0,563 
Уровень удовле-
творенности рыб-
ной продукцией 

предприятия 

1,920 0,139 0,813 13,820 0,000 

a. Зависимая переменная: Оценка качества рыбной продукции предприятия 

 
Исходя из данных табл. 2 уравнение регрессии, определяющее за-

висимость оценки качества продукции от уровня удовлетворенности, 
будет выглядеть следующим образом: 

 

y = 1,92х – 0,3,                                             (2) 
 

где y – оценка качества рыбной продукции предприятия;  
а – коэффициент регрессии; 
х – уровень удовлетворенности рыбной продукцией предприятия; 
b – свободный член уравнения. 
Заключение. Из уравнения следует, что при изменении значения 

уровня удовлетворенности на 1 балл измерения значения оценки каче-
ства рыбной продукции увеличится на 1,92. Поскольку качество моде-
ли достаточно высокое, то данную модель целесообразно использовать 
в маркетинге. Исследованная зависимость вполне логична и может 
быть использована в коммуникационной политике и позиционирова-
нии. 
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Введение. Марксизм был создан выдающимся философом, эконо-
мистом, политическим деятелем. Научные труды Карла Маркса и его 
идеи не теряют актуальности и по сей день, в том числе и среди моло-
дежи. Новое поколение требует социальной справедливости, равен-
ства, понимания ценности человеческой личности и ее труда. Это все 
хорошо отражено в учении Маркса «Свободное развитие каждого есть 
свободное развитие всех» [4].  

Цель работы – рассмотреть основные направления теории марк-
сизма в контексте экономической детерменанты. 

Основная часть. Экономическая теория Маркса – это направление 
в экономической теории, основу которой составляет трудовая теория 
стоимости, которую Карл Маркс логически продолжил и расширил 
теорией прибавочной стоимости. Маркс внес в эту теорию принципи-
ально новый элемент – представление о двойственном характере тру-
да, который является одновременно и «абстрактным», и «конкрет-
ным». Причем абстрактным трудом создается «стоимость» товаров, 
которая делает их однородными и соизмеримыми, а конкретным тру-
дом – материально-вещественная форма товара, которую он назвал 
«потребительной стоимостью». Это направление является составной 
частью марксизма, его развивали Фридрих Энгельс, Карл Каутский, 
Роза Люксембург, Георгий Плеханов, Владимир Ленин. Отдельные 
положения Маркса подвергли пересмотру «ревизионисты» – Эдуард 
Бернштейн, Михаил Туган-Барановский, Вернер Зомбарт. 

Марксизм – система взглядов и учения Маркса. Маркс явился про-
должателем и гениальным завершителем трех главных идейных тече-
ний XIX в., принадлежащих трем наиболее передовым странам чело-
вечества, – классической немецкой философии, классической англий-
ской политической экономии и французского социализма в связи с 
французскими революционными учениями в общем. Признаваемая 
даже противниками Маркса замечательная последовательность и 
цельность его взглядов, дающих в совокупности современный матери-
ализм и современный научный социализм, она отражает тот важный 
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аспект, что становление, развитие, самопознание личности, во-первых, 
напрямую влияет на общество, а во-вторых, на то, какое оно будет. 
Это очень важно для молодых людей, которые только начинают свой 
жизненный путь. Учение о внутренних законах развития капитализма 
превратилось в учение об исторической неизбежности обоснования 
перехода к социализму. Существуют различные интерпретации учения 
Маркса, связанные с различными политическими партиями и движе-
ниями в общественной мысли и политической практике. Политический 
марксизм является одним из вариантов социализма наряду с левым 
анархизмом, христианским социализмом и не принимающей марксиз-
ма частью демократического социализма и социал-демократии. 

Процессы развития были не только благотворными – они принесли 
с собой и величайшие угрозы человечеству. Неконтролируемый рост 
производительных сил нарушает в мире экологическое равновесие, 
ставит под угрозу само взаимодействие человека и природы. С другой 
стороны, гигантские, развертывающиеся ныне процессы НTP револю-
ционизировали все военное дело и создали угрозу человеческому роду. 
Пулемет или пушка начала века кажутся детской игрушкой по сравне-
нию с современным ракетно-ядерным оружием, способным в считан-
ные минуты уничтожить в любом конце света миллионы и миллионы 
людей. 

Марксистская теория, созданная в XIX в. усилиями К. Маркса и 
Ф. Энгельса, развитая в начале ХХ в В. И. Лениным, предсказала ги-
гантский рост производительных сил, превращение науки в непосред-
ственную производительную силу, предвидела неминуемость соци-
ального и культурного обновления человечества. Но она не могла 
предвидеть (да и не претендовала на это) всю многосложность сего-
дняшних явлений, противоречий, всех грандиозных успехов людей и 
всех возникших перед ними опасностей. Именно этот факт делает не-
обходимым коренное обновление науки об обществе, обновление 
марксизма. 

Заключение. Философское, экономическое и политическое учение, 
основанное Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом, объясняет бы-
тие, человеческое сознание, взаимоотношения людей и мироустрой-
ство.  
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Введение. Современный этап развития рыночных отношений в 

Республике Беларусь характеризуется наличием сильной конкуренции, 
в условиях которой эффективно работать могут только те производи-
тели, которые готовы предоставить своим покупателям товары или 
услуги, отвечающие их ожиданиям и требованиям. Нередко товаро-
производители затрудняются с решением этой задачи. И тогда им сле-
дует обратиться к такому маркетинговому процессу, как позициониро-
вание, обеспечивающее конкурентно выигрышное положение компа-
нии и ее товаров (работ или услуг) на рынке.  

Цель работы – раскрыть сущность конкурентного позиционирова-
ния и предложить условия, необходимые для его успешной реализа-
ции. 

Материалы и методика исследования. В ходе исследования изу-
чена научная литература и статьи, а также источники удаленного до-
ступа. Автором применялся как общенаучный диалектический метод 
познания, так и специальные методы – анализа, синтеза и др.  

Результаты исследования и их обсуждение. Большинство иссле-
дователей маркетинговых процессов основываются на принципе «4Р» 
маркетинга – «product (товар или услуги), place (сбыт), promotion (про-
движение), price (цена)» [1, с. 108; 2, с. 398]. В этой связи можно выде-
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лить четыре вида маркетинговых активностей. Первый вид – разработ-
ка и создание товара, который будет отвечать потребностям покупате-
ля. Второй – доставка товара на место, удобное для потенциального 
покупателя. Причем эта деятельность включает не только физическую 
перевозку товара, но и весь процесс оптовой и розничной торговли. 
Третий – процесс продвижения товаров на рынок путем рекламы, 
агентов по сбыту и пр. Четвертый – установление разумной и правиль-
ной цены на товар. 

Не оспаривая перечисленные «4Р» маркетинга, полагаем, что на 
рынке, перенасыщенном товарами, недостаточно создать продукт, 
начать его реализацию в правильном месте и по привлекательной цене, 
организовав его грамотное продвижение. В современных высоко-
конкурентных условиях следует говорить о возникновении пятого «Р», 
именуемого позиционированием [3]. Оно органически «вживается» в 
каждое из остальных четырех составляющих и оказывает влияние на 
все маркетинговые действия производителей. Поэтому позициониро-
вание – это не просто желательный процесс, а целесообразный и необ-
ходимый. 

Позиционирование заключается в выборе целевого рынка, где про-
изводитель собирается конкурировать, а также отличительных особен-
ностей по отношению к определенному продавцу-конкуренту или то-
вару-конкуренту. В силу того что маркетинговые составляющие успе-
ха (цена, товарный ассортимент, политика продвижения и распределе-
ния) могут быть ослаблены или усилены за счет сложившегося отно-
шения к производителю или его товарам (работам, услугам), как ре-
зультат позиционирования можно получить отрицательно окрашенный 
или, наоборот, положительный образ в сознании или подсознании по-
купателя. Такой синтез впечатлений и эмоционально воспринятой ин-
формации формирует отношение покупателей, определяет их действия 
и в итоге скажется на занимаемом месте производителя на рынке [4]. 

То есть само позиционирование может быть основано на рацио-
нальных и/или эмоциональных выгодах. Рациональные выгоды логи-
чески обоснованы и потому легко принимаются покупателями. Эмо-
циональные выгоды не содержат обоснованных рациональных аргу-
ментов, а доставляют удовольствие сердцам и душам потребителей. 
Разумное обоснование здесь не работает, но эмоциональные выгоды 
говорят потребителю, что превосходство над окружающими или при-
надлежность к какой-то группе возможны, «если вы пользуетесь этой 
маркой». В этой связи нередко производитель будет «позициониро-
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вать» себя против конкурирующей фирмы или продукции, так как «по-
зиционирование против» является одним из самых действенных мето-
дов всей стратегии позиционирования. 

Заключение. Таким образом, конкурентное позиционирование 
предполагает следующее: во-первых, формирование в сознании поку-
пателей устойчивого представления о товаре или самом производителе 
и ассоциацию его с определенным местом на рынке; во-вторых, под-
держание такой ассоциации (выбранной позиции) в долгосрочной пер-
спективе. При этом недостаточно ограничиться продвижением про-
дукции исключительно с помощью рекламы. Маркетологам следует 
управлять позиционированием при каждом контакте с покупателем 
как через удаленные коммуникации (телефон, Интернет и т. п.), так и в 
непосредственном личном контакте при продаже или обслуживании. 

Полагаем, что для успешного конкурентного позиционирования 
необходимо следующее: 

1) четкость и ясность самой идеи позиционирования, раскрываю-
щей отличительные преимущества товара или услуги, но выраженной 
простым и доступным для восприятия целевой аудиторией «языком»; 

2) последовательность в претворении этой идеи в окружающую 
экономическую действительность; 

3) соответствие реальности транслируемых производителем отли-
чительных преимуществ, с точки зрения целевых покупателей, этих 
товаров или услуг; 

4) и последнее – конкурентный аспект, акцентирующий внимание 
на ценности преимуществ товара или услуги для покупателя. 

В конечном счете для производителя важно согласовать и гармони-
зировать свои интересы с интересами покупателей, а также общества в 
целом, определить не столько в качестве экономического, сколько в 
качестве социального ориентира партнерство всех участников отно-
шений рыночного обмена и некоммерческого распределения обще-
ственных благ. 
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Введение. Цифровизация сельского хозяйства необходима для по-
вышения эффективности и устойчивости его функционирования путем 
кардинальных изменений качества управления как технологическими 
процессами, так и процессами принятия решений на всех уровнях 
иерархии, базирующихся на современных способах производства и 
дальнейшего использования информации о состоянии и прогнозирова-
нии возможных изменений управляемых элементов и подсистем, а 
также экономических условий в сельском хозяйстве. 

Цель работы – изучить применение цифровых технологий в сель-
ском хозяйстве Республики Беларусь. 

Основная часть. В последние годы в Республике Беларусь практи-
чески во всех сферах экономики получили распространение цифровые, 
информационные и телекоммуникационные ресурсы, происходит ак-
тивная цифровизация процессов деятельности различных сфер жизни 
общества.  

Эффективное аграрное производство – основополагающее направ-
ление в любой экономике, так как является важным стратегическим 
фактором, оказывающим влияние на социально-экономическую ста-
бильность общества в целом. Следует отметить, что и международная 
политическая обстановка подталкивает нашу страну к существенным 
преобразованиям аграрной отрасли. Для того чтобы справиться с су-
ществующими и перспективными угрозами продовольственной без-
опасности, Беларуси необходимо трансформировать аграрную сферу и 
направить ее на инновационный путь развития, основанный на цифро-
вой экономике.  

Агропромышленный комплекс Беларуси в XXI в. развивается 
успешно: из страны с отрицательным торговым сальдо еще в 2009 г. он 
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превратился в активного экспортера с положительным торговым саль-
до. Дальнейшее развитие аграрного производства в Беларуси и повы-
шение его эффективности до мирового уровня невозможно без внед-
рения передовых (цифровых) технологий. Эффективное развитие сель-
ского хозяйства в цифровой экономике определяет наличие современ-
ных технологий, доступность информационной инфраструктуры. Вме-
сте с тем отечественный сельскохозяйственный сектор остается одним 
из самых технологически консервативных отраслей и пока еще «недо-
оцифрован». Отсутствие возможности у производителей сельскохо-
зяйственной продукции внедрять высокотехнологичные основные 
средства связано прежде всего с низкой доходностью отрасли на фоне 
сокращения объемов финансирования государственных программ раз-
вития агропромышленного комплекса, высокой процентной ставки по 
кредитам, что традиционно приводит к снижению платежеспособности 
субъектов хозяйствования в аграрной сфере. Из-за нехватки финансо-
вых ресурсов на обновление машинно-тракторного парка, закупку но-
вой, высокопроизводительной техники белорусские предприятия ори-
ентированы на простое обновление машин и оборудования, слабое 
совершенствование технологических процессов.  

В животноводстве, например, можно отследить все этапы произ-
водства, начиная от подачи корма и заканчивая климатом в помещени-
ях. Существуют также датчики, которые передают данные о физиоло-
гическом состоянии животного (они определяют кислотность желудка, 
температуру животного, его активность, предоставляют информацию, 
необходимую для корректировки рациона питания).  

В растениеводстве – это электронная карта полей, которая позволя-
ет проводить корректировку технологических операций на текущий 
сельскохозяйственный год, подсчитывать нужное количество семенно-
го материала, осуществлять мониторинг роста и развития растений, 
отслеживать технику, контролировать процесс уборки урожая, опреде-
лять расход топлива, эффективно использовать рабочее время и др. На 
сельскохозяйственных угодьях устанавливаются базовые станции, ко-
торые получают информацию. Затем отчеты поступают на мобильные 
устройства специалистам фермы. Однако следует отметить и то, что 
вся эта система достаточно дорогостоящая, требующая особой точно-
сти при ее наладке. Ведение цифрового сельского хозяйства стало воз-
можным в тех странах, где была сформирована материально-
техническая и экономическая база, подготовлены специалисты в обла-
сти информационных технологий [2]. 
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Основной причиной недоиспользования информационных техноло-
гий в аграрном секторе Беларуси в первую очередь является его недо-
статочная государственная поддержка. Отрасль низкорентабельна, 
порой убыточна, и средств на цифровизацию, приобретение самого 
необходимого оборудования и машин не хватает. Другой объективной 
причиной низкого уровня цифровизации агропромышленного ком-
плекса является невысокий стартовый уровень применения информа-
ционно-коммуникационных технологий в данной сфере. Применение 
информационных технологий в аграрной сфере в большинстве случаев 
ограничивалось использованием компьютерной техники и программ 
офисного назначения, а в ряде случаев и специальных программ для 
бухгалтерского учета. Имеет место и несовершенство нормативно-
правового регулирования освоения информационных технологий в 
АПК страны.  

Одним из основных этапов цифровизации аграрного сектора Бела-
руси является создание мобильных и стационарных робототехниче-
ских платформ и комплексов, выполняющих различные технологиче-
ские операции сельскохозяйственного производства – в растениевод-
стве, в животноводстве, в закрытых грунтах, в искусственных интел-
лектуализированных экосистемах-фитотронах и т. д. При помощи про-
стого планшета можно управлять практически всей производственной 
цепочкой: контролировать работу тракторов, запрограммировать по-
лив, выполнить картирование поля для оптимизированного локализо-
ванного внесения удобрений, проводить осмотр коров на отдаленном 
пастбище, отправив туда агродрон, и пр. [3].  

Можно выделить основные направления цифровой трансформации 
сельского хозяйства и научно-технологического развития в данной 
области: «Цифровые технологии в управлении АПК», «Умное поле» 
(точное земледелие), «Умный сад», «Умная теплица», «Умная фер-
ма», – основанные на современных конкурентоспособных отечествен-
ных технологиях, методах, алгоритмах.  

Заключение. Цифровые технологии повышают эффективность ис-
пользования сельскохозяйственных земель и воды, интенсивное садо-
водство, технологии автоматического управления садом, автоматизи-
рованные, компьютеризированные интеллектуальные технологии в 
теплицах, робототехника, автоматизированные и компьютеризирован-
ные технологии в животноводстве и птицеводстве, сельском хозяйстве 
процессы хранения и обработки продукции, внедрение цифровых тех-
нологий в логистике и центрах продаж. 
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Введение. Инфляция представляет собой сложное социально-

экономическое явление. Инфляция – процесс обесценивания денег в 
результате переполнения каналов товарного обращения денежной мас-
сой. Она существует очень длительное время, с самого возникновения 
денег, и непосредственно связана с их функционированием. Инфляция 
хоть и проявляется в росте общего уровня цен, но не является сугубо 
денежным явлением. Нередко она становится результатом обществен-
ных потрясений, политических и социальных конфликтов, нарушаю-
щих устойчивость экономической системы. Инфляция негативно воз-
действует на финансовую, денежную и экономическую системы в це-
лом. Она вызывает структурные диспропорции воспроизводства в раз-
личных сферах рыночного хозяйства.  

Цель работы – изучить понятие инфляционной политики, направ-
ления и проблемы, припятствующие ее проведению.  

Основная часть. Последствия, которые несут инфляционные про-
цессы, известны не только тем, кто профессионально занимается изу-
чением данной экономической категории, но и широкому кругу насе-
ления. К примеру, инфляционный рост цен ведет к обесцениванию 
доходов трудящихся, их сбережений, порождает социально-
экономическую нестабильность. С экономической точки зрения, высо-

https://novainfo.ru/article/3264
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кие темпы роста цен негативно влияют также и на сферу производства. 
Инфляция подавляет стимулы к инвестиционной деятельности, что 
приводит к перераспределению капиталов в пользу спекулятивной 
деятельности [4]. 

Антиинфляционная политика – макроэкономическая политика, 
нацеленная на стабилизацию общего уровня цен, смягчение инфляци-
онной остроты [3]. 

В Республике Беларусь антиинфляционная политика осуществляет-
ся по следующим направлениям:  

• денежно-кредитное управление; 
• бюджетно-налоговое управление;  
• политика ценообразования и уровня доходов;  
• антимонопольная политика.  
Чтобы успешно противостоять инфляции, необходимо совмещать 

разные инструменты борьбы с инфляцией. Ключевой отличительной 
чертой антиинфляционной политики Республики Беларусь является 
применение как макроэкономических, так и микроэкономических ин-
струментов. Стоит иметь в виду, что для Беларуси характерна транс-
формационная модель экономики, где все еще есть место для таких 
процессов, как реформирование и реструктуризация.  

На данный момент государство придерживается политики посте-
пенного снижения инфляции. Различные государственные структуры 
Республики Беларусь занимаются постоянным урегулированием уров-
ня цен и уровня доходов населения. Это значит, что вводятся опреде-
ленные пределы заработной платы путем роста общей производитель-
ности труда, а рост уровня цен сдерживается путем увеличения затрат 
на заработную плату. В то же время государство старается стимулиро-
вать реальный сектор экономики, в первую очередь экспортеров, при 
уменьшении трат государственного бюджета [2].  

Присутствуют определенные проблемы, которые препятствуют 
проведению наиболее успешной антиинфляционной политики на тер-
ритории Республики Беларусь. 

К этим проблемам относятся: 
• нет постоянства обменного курса белорусского рубля;  
• высокая зависимость от импорта сырья для производства продук-

ции;  
• доходы населения растут быстрее, чем производительность труда;  
• нет скоординированной деятельности между целями экономиче-

ского роста и целями антиинфляционной политики;  
• завышенный уровень инфляционных ожиданий в обществе [2].  
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С целью создания благоприятных условий для успешного будущего 
социально-экономического развития Республики Беларусь необходимо 
усовершенствовать методы антиинфляционной политики. Чтобы этого 
добиться, нужно сделать следующее:  

• сократить уровень инфляционных ожиданий среди населения и 
субъектов хозяйственной деятельности;  

• обозначить пределы роста денежной массы;  
• наращивать ВВП не путем эмиссии;  
• Национальному банку стоит провести независимую политику, 

суть которой будет в сохранении и удержании стабильности денежно-
кредитной политики;  

• увеличить ставки рефинансирования в соответствии с уровнем 
инфляции, также снизить ставки по депозитам и кредитам в белорус-
ских рублях;  

• использовать новые технологии и импортозамещающие произ-
водства с целью уменьшения роли импорта инфляционных процессов 
из-за границы. 

Со второй половины 2020 г. нацбанк активно поддерживал ликвид-
ность банков. На длительный промежуток времени была остановлена 
выдача большинства кредитов, а ставка рефинансирования оставалась 
неизменна. Для поддержания стабильности денежного оборота внутри 
банков были повышены процентные ставки для вкладов в националь-
ной валюте. Это было сделано с целью повысить доверие к националь-
ной валюте и банкам. Стоит отметить, что многие проблемы были вы-
званы политическим давлением внутри страны. Националный банк 
Республики Беларусь принял ряд решений для усиления контроля за 
приростом рублевой денежной базы и широкой денежной массы, ко-
торые в 2021 г. являлись операционным и промежуточным ориентира-
ми денежнокредитной политики соответственно [1].  

Заключение.  Основываясь на всем вышесказанном, можно сде-
лать вывод, что проводимая антиинфляционная политика на террито-
рии Республики Беларусь весьма успешна, если судить по динамике 
уровня инфляции. Хорошо работают ключевые положения антиин-
фляционной политики: фискальная и монетарная политика. На данном 
этапе наше государство использует комбинации разных инструментов 
для противостояния инфляции. Но есть определенные проблемы, ко-
торые не дают проводимой антиинфляционной политике быть макси-
мально успешной. 
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Введение. Малые предприятия стали сегодня неотъемлемой частью 
экономик большинства промышленно развитых государств. Таких 
успехов малый бизнес достиг благодаря системной поддержке со сто-
роны государства в самых разных областях. 

Малый бизнес Республики Беларусь представляет сегодня перспек-
тивный развивающийся сектор, постепенно увеличивающий свою роль 
и значение в обеспеченности общего экономического роста страны. 
Малые предприятия могут внести значительный вклад в решение про-
блем экономического роста и занятости. В условиях рыночной эконо-
мики они считаются гибкими и эффективными с точки зрения затрат, 
они быстро приспосабливаются к пожеланиям клиентов, причем не 
только в сферах, близких к потребителям, таких, как розничная тор-
говля или определенные виды услуг. 

Цель работы – изучить формы и методы государственной под-
держки малого бизнеса в Республике Беларусь. 

Материалы и методика исследований. Использовались учебники 
и учебные пособия, статьи по исследуемой теме. Исследование бази-

http://www.pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2017/april/24000/
https://zavtrasessiya.com/index.pl?act=PRODUCT&id=548
https://studfile.net/preview/1475088/.%20%E2%80%93
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руется на использовании научных методов: обобщения, анализа, моно-
графический, экономической оценки. 

Результаты исследования и их обсуждение. Малый бизнес – важ-
ная часть рыночной экономики. Без него государство не может полно-
ценно функционировать и развиваться. Важная его функция состоит в 
том, что малый бизнес предоставляет большое количество рабочих 
мест. Кроме того, немаловажно насыщение рынка товарами и услуга-
ми, а также производство специальных товаров. 

В экономиках стран большую роль играют малые предприятия, что 
объясняется многими факторами:  

• они не нуждаются в крупных стартовых инвестициях, но при 
этом они содействуют высокой динамике экономического роста; 

• помогают решать проблемы реструктуризации экономики по-
средством заполнения тех рыночных ниш, где спрос существенно пре-
вышает предложение, а также тех, которые непривлекательны для 
среднего и крупного бизнеса из-за своего незначительного потенциала; 

• способствуют повышению занятости большой части экономиче-
ски активного населения; 

• обеспечивают формирование конкурентной среды и установление 
рыночного равновесия, ускоряют научно-технический прогресс; 

• способствуют развитию населения. 
Кроме того, за счет меньшего масштаба малые предприятия, кото-

рые базируются на учете местных потребностей, более гибко реагиру-
ют как на изменяющиеся экономические условия, так и на изменения 
потребительского спроса, на изменение конъюнктуры рынка, обеспе-
чивая экономике дополнительную стабильность и своевременность. 

Одной из главных проблем экономического развития регионов в 
современных условиях является недостаточное количество малых 
предприятий и малых показателей их производства. Существует ряд 
проблем, которые тормозят развитие малого предпринимательства – 
это проблемы финансирования и кредитования, которые занимают 
ведущее положение. Решение этих проблем определяет судьбу малого 
бизнеса и совершенствование экономики страны в целом. 

Субъектами инфраструктуры поддержки малого бизнеса являются 
центры поддержки предпринимательства и инкубаторы малого пред-
принимательства, основной целью деятельности которых является ока-
зание субъектам малого предпринимательства содействие в организа-
ции и осуществлении предпринимательской деятельности. 
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Господдержка за счет средств, предусмотренных в программах 
господдержки малого и среднего предпринимательства, оказывается 
субъектам малого предпринимательства различными учредениями 
путем предоставления: 

1) белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей: 
– финансовых средств на возвратной возмездной или безвозмезд-

ной основе; 
– имущества на условиях финансовой аренды (лизинга); 
2) облисполкомами и Минским горисполкомом (по решению обл-

исполкома, Минского горисполкома – гор-, райисполкомами и (или) 
местными администрациями, учреждениями финансовой поддержки 
предпринимателей в областях (г. Минске)): 

– финансовых средств на возвратной возмездной или безвозмезд-
ной основе; 

– субсидий для возмещения части процентов за пользование бан-
ковскими кредитами; 

– субсидий для возмещения части расходов на выплату лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) в части оплаты 
суммы вознаграждения (дохода) лизингодателя; 

– субсидий для возмещения части расходов, связанных с участием 
в выставочно-ярмарочных мероприятиях либо с их организацией; 

3) банками льготных кредитов, в том числе микрокредитов, за счет 
средств местных бюджетов, предусмотренных программами господ-
держки малого и среднего предпринимательства и размещенных во 
вклады (депозиты) этих банков; 

4) Банком развития Республики Беларусь. 
Заключение.  В Республике Беларусь становление малого бизне-

са – необходимый фактор, обеспечивающий рост экономики, обогаще-
ние рынка разными товарами и услугами, а также борьбу с безработи-
цей. За последний период развитие малого предпринимательства в 
Республике Беларусь свидетельствует о высоком вкладе данного сек-
тора в экономику республики, но для будущего развития остается зна-
чительная доля требующих решения проблем. 

Для активизации малого предпринимательства в Беларуси необхо-
димо устранить факторы, препятствующие его развитию, выйти на 
более высокий уровень его государственной поддержки. Приоритет-
ными направлениями развития малого бизнеса должны стать произ-
водство потребительских товаров, сельскохозяйственной продукции, 
ее переработка, оказание бытовых услуг, особенно в сельской местно-
сти, научная и инновационная деятельность. 
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Введение. Для Республики Беларусь, как и для других стран с пе-

реходной экономикой, важно определить, в каких сферах страна обла-
дает преимуществами. 

Цель работы – рассмотреть и проанализировать крупные корпора-
ции в Республике Беларусь, которые влияют на экономику государ-
ства. 

Материалы и методика исследования. Использовались учебники 
и учебные пособия, статьи по исследуемой теме. Исследование бази-
руется на использовании научных методов: обобщения, анализа, моно-
графического, экономической оценки. 

Результаты исследования и их обсуждение. Республика Беларусь 
имеет взаимовыгодное геополитическое расположение, развитую ло-
гистическую и производственную систему. Транспортная инфраструк-
тура Беларуси представлена широкой сетью автомобильных, желез-
ных, воздушных дорог. Ежегодно через территорию Беларуси следует 
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более 100 млн. т европейских грузов, из них примерно 90 % – между 
Россией и ЕС.   

Из 2000 крупнейших транснациональных корпораций бизнес в  
Беларуси ведут порядка 50 компаний: российские компании, среди 
которых «Газпром», «Роснефть», «Лукойл», Сбербанк РФ, «Транс-
нефть», «Татнефть», НМЛК, «Северсталь», «Мечел»; американские 
компании: Coca-Cola, McDonald`s, MarriotInternational, Visa, 
MasterCard, PenskeAutomotive («Бел-Фер»), Snapon («Бакко Бисов» и 
«Бакко Инструменты»), Nielsen, UPS и FedEx; европейские компании: 
Fresenius («Фребор»), Linde, MunichRe (СК «Эрго»), один из круп-
нейших авиаперевозчиков на региональном рынке – 
DeutscheLufthansa, ViennaInsuranceGroup («Куала»), RaiffeisenBank-
International («Приорбанк»), Danone, Carlsberg («Оливария») и др. Со-
владельцами третьего оператора мобильной связи life являются ту-
рецкая компания Turkcell и шведский холдинг TeliaSonera. Китайские 
инвесторы имеют заводы по производству бытовой электроники (доч-
ка MideaGroup) и телекоммуникационного оборудования (ZTE), а 
японцы инвестировали в IT-индустрию (Rakuten) и табачную отрасль 
(JapanTobacco). 

С приходом транснациональных компаний меняется и внутренняя 
структура рынка и начинается интенсивный процесс концентрации 
производства. Появление корпораций на национальном рынке, с од-
ной стороны, приводит к снижению конкурентоспособности регио-
нальных компаний, с другой стороны – стимулирует появление новых 
компаний, которые будут обслуживать нужды корпораций, чем могут 
воспользоваться представители белорусских официальных кругов.  

Количество организаций-резидентов Республики Беларусь, обес-
печивших приток прямых иностранных инвестиций на чистой основе 
в течение первого полугодия 2022 г., увеличилось на 2 единицы по 
сравнению с аналогичным периодом 2021 г. и составило 3 138 единиц. 
При этом количество организаций, в которых наблюдалось изъятие 
прямых иностранных инвестиций на чистой основе, сократилось на 
56 единиц – с 468 до 412, однако сумма изъятия выросла на 46,9 млн. 
долл. США. 

Наиболее перспективными для инвестирования и создания сов-
местных предприятий с транснациональными корпорациями являются 
такие виды экономической деятельности, как: промышленность 
(0,74 млрд. долл. США, или 43,1 % от общего объема); оптовая и роз-
ничная торговля; ремонт автомобилей (0,2 млрд. долл. США, или 
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13 %); финансовая и страховая деятельность (0,23 млрд. долл. США, 
или 13,5 %) строительство (0,17 млрд. долл. США, или 10,2 %). 

Среди основных барьеров, возникающих между государством и 
частным сектором, можно выделить: медленные темпы приватизации 
отраслей производства, неравноценные условия для беспрепятствен-
ной конкуренции, неблагоприятный инвестиционный климат и др. 
Однако есть и пути преодоления этих барьеров, например, через уско-
рение приватизации, создание условий для свободной конкуренции, 
привлечение иностранных и отечественных долгосроч-
ных инвестиций.  

Республика Беларусь отстаивает автономность своей промышлен-
ности от транснациональных корпораций – как западных, так и рос-
сийских – и даже намеревается конкурировать с ними на рынках. 
Возможно, это имело бы смысл, если бы в нашей стране было доволь-
но-таки много внутренних ресурсов. К сожалению, в Беларуси разго-
воры об улучшении инвестиционного климата проходят на фоне мер, 
направленных на то, чтобы не позволить разбогатеть своим бизнесме-
нам и не отдать зарубежному капиталу контроль над национальным 
достоянием, износ которого достиг примерно 82 %. 

В Республике Беларусь существуют предприятия, которые потен-
циально могут стать транснациональными корпорациями. Большин-
ство таких предприятий относится к отрасли машиностроения. Это в 
первую очередь МТЗ, МАЗ, БелАЗ, «Амкодор». Следует учитывать, 
что продвижение белорусской продукции на мировые рынки проис-
ходит в жесткой конкурентной борьбе с фирмами США, Японии, За-
падной Европы, главное преимущество которых – разветвленная сеть 
торговых представительств и сервисных центров. 

Все больше белорусских предприятий, особенно в технически пе-
редовых отраслях, должны ориентироваться на деятельность в мас-
штабах не отдельных стран, а крупных регионов и мира в целом. Ста-
новление и развитие отечественных транснациональных корпораций 
позволит конкурентоспособным и перспективным в своем развитии 
предприятиям направлять усилия на постоянное и неуклонное расши-
рение экспорта продукции. 

В этом экономическая основа устойчивого функционирования бе-
лорусских предприятий и экономики в целом. 

Заключение. Транснациональные корпорации во все большей 
степени становятся основополагающим фактором для эффективного 
функционирования Республики Беларусь в международной системе 
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экономических отношений. Активная производственная, инвестици-
онная, торговая деятельность транснациональных корпораций позво-
ляет им выполнить функцию международного регулятора производ-
ства. Приход транснациональных корпораций – это возможность для 
белорусского бизнеса научиться приемам ведения собственного дела 
по мировым методикам.  
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Введение. Безработица – это явление, при котором экономически 
активное население, которое хочет и может работать, не в состоянии 
найти оплачиваемую работу. Безработные наряду с занятыми форми-
руют рабочую силу страны. В реальной экономической жизни безра-
ботица выступает как превышение предложения рабочей силы над 
спросом на нее. 

Цель работы ‒ изучить понятие, причины и последствия безрабо-
тицы, а также оценить уровень безработицы в Республике Беларусь в 
2021–2022 гг. 

Материалы и методика исследований. Понятие безработицы в 
некотором роде двусмысленно, поскольку теоретически каждый чело-
век хотел бы работать за приемлемую плату. Экономисты стараются 
решить данную проблему, определяя безработицу с точки зрения 
стремления личности получить работу за некую преобладающую на 
рынке труда заработную плату. Официальная статистика основана на 
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более прагматичном подходе, определяющем безработных как людей, 
находящихся во временном увольнении и ожидающих быть востребо-
ванными своими предыдущими нанимателями, или как людей без ра-
боты, которые активно занимались ее поисками в течение определен-
ного времени. 

Коэффициент занятости отражает разницу между числом занятых 
людей к общему числу экономически активного населения. Естествен-
ный уровень безработицы обозначается термином «полная занятость». 
Однако в данном случае естественная безработица не тождественна 
отсутствию безработицы как таковой. Безработицу естественного 
уровня можно определить как экономическую ситуацию, при которой 
нет безработицы циклической, но присутствует фрикционная и струк-
турная незанятость. 

Предпосылками естественной безработицы могут быть такие фак-
торы, как: недостаток информации, искусственные барьеры в законо-
дательстве, бюрократия, демографические изменения и многое другое. 
Изменить ситуацию с естественной безработицей в краткосрочной 
перспективе невозможно, необходимы долгосрочные экономические 
преобразования [3, с. 479]. 

Безработица как экономическое явление имеет отрицательные со-
циальные последствия, так как человек, у которого существенно сни-
зились доходы, а также происходит утрата квалификации, обречен на 
психосоматические реакции. А это, в свою очередь, неизбежно выль-
ется в социальную напряженность. Последнее же чревато ростом суи-
цидальных настроений и возникновением криминальных ситуаций. 

Низкий уровень безработицы в Беларуси частично можно объяс-
нить тем фактом, что многие незанятые граждане не желают стано-
виться на учет в службах занятости или биржах труда. Причина – низ-
кая сумма пособия, которая имеет временной фактор и выплачивается 
только в течение первых месяцев. Помимо этого, для получения посо-
бия безработный обязан принимать активное участие в социальных 
работах, например в сборе картофеля на колхозных полях либо уборке 
улиц и дворов. 

Результаты исследования и их обсуждение.  В Республике Бела-
русь в январе-сентябре 2022 г. за содействием в трудоустройстве обра-
тилось 114 тыс. человек. На постоянную работу трудоустроено 
90,4 тыс. человек, 2,8 тыс. человек направлено на обучение по профес-
сиям, востребованным на рынке труда, 86 семей безработных пересе-
лено на новое место жительства и работы. Нанимателями на 1 октября 
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2022 г. заявлены сведения о наличии 97,4 тыс. свободных рабочих 
мест, из них 5,2 тыс. с предоставлением жилья. Спрос на работников 
по профессиям рабочих составил 62,9 % от общего числа вакансий. 

По данным статистики, средний возраст безработных в 2022 г. со-
ставил 38,8 года, в 2021 г. этот показатель был 39,5 лет. В общей чис-
ленности безработных молодежь в возрасте 16–30 лет составила 
61,8 тыс. человек, или 33,4 %. Среднее время поиска работы у безра-
ботных составило 6,4 месяца, это на 1,4 месяца меньше, чем в 2021 г. 
Каждый шестой безработный (16,8 %) искал работу более года – это 
уже длительная безработица. Уровень безработицы по первому полу-
годию 2022 г. у мужчин был выше, чем у женщин (4,4 % против 
2,9 %), а у горожан выше, чем у жителей сельской местности (3,8 % 
против 3,1 %). В указанный период 2022 г. самый высокий уровень 
безработицы отмечался у мужчин 15–19 лет (33,8 %) и у городского 
населения 15–19 лет (28,7 %), самый низкий – у женщин 40–44 лет 
(1,4 %) и у сельского населения 55–59  лет  (1,9 %) [2]. 

Для борьбы с безработицей и стимулирования занятости постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь была утверждена гос-
ударственная программа «Рынок труда и содействие занято-
сти» на 2021–2025 гг. На реализацию мероприятий по содействию за-
нятости населения в 2022 г. в рамках программы предусмотрено по-
рядка 43 млн. руб.  

Программа обеспечивает преемственность целей и направлений 
социально-экономического развития государства, ориентиров развития 
социально-трудовой сферы предыдущего пятилетия. Реализация Госу-
дарственной программы будет способствовать достижению цели 
устойчивого развития «Содействие поступательному, всеохватному и 
устойчивому экономическому росту, полной и производительной за-
нятости и достойной работе для всех». В Государственной программе 
реализуется комплексный подход в отношении мер по развитию рынка 
труда с учетом состояния и перспектив развития экономики республи-
ки в ближайшие годы. 

Заключение. Современные экономисты рассматривают безработи-
цу как естественную и неотъемлемую часть рыночного хозяйства. 
В этой связи большое внимание уделяется анализу типов безработицы. 
Критерием разграничения видов безработицы, как правило, служат 
причина ее возникновения и продолжительность, а основными типами 
безработицы являются фрикционная, структурная и циклическая [1, 
с. 12‒16]. 



167 

Задача государственных органов должна состоять в том, чтобы не 
допустить длительной безработицы граждан. Следовательно, основной 
упор должен быть сделан на профориентационную работу со школь-
никами, переквалификацию специалистов, оказание содействия в 
предпринимательской деятельности и самозанятости.  
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Введение. Изучения проблемы уровня и качества жизни начинает-

ся с XVIII в. Этой проблемой занимались такие известные ученые, 
экономисты и философы, как А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс и совре-
менные исследователи XX в. Ф. Хайек, П. Таунсенд и др.  

Цель работы – рассмотреть теоретические основы уровня и каче-
ства жизни населения. 

Материалы и методика исследования. Использовались учебники 
и учебные пособия, статьи по исследуемой теме. Исследование бази-
руется на использовании научных методов: обобщения, анализа, моно-
графического, экономической оценки. 

Результаты исследования и их обсуждение.  Понятие качества 
жизни неразделимо связано с понятием уровня жизни. Поэтому снача-
ла дадим определение понятию «уровень жизни». 

Уровень жизни – многогранное явление, которое зависит от мно-
жества разнообразных причин, начиная от территории, где проживает 
население, то есть географических факторов, и заканчивая общей со-
циально-экономической и экологической ситуацией, а также состояни-
ем политических дел в стране. На уровень жизни в той или иной сте-
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пени может влиять и демографическая ситуация, и жилищно-бытовые 
и производственные условия, объем и качество потребительских това-
ров [1, с. 79]. 

Система показателей уровня жизни населения строится на основе 
классификации ООН, что позволяет использовать ее при международ-
ных сопоставлениях. 

Сюда включаются следующие группы показателей:  
• демографические, санитарно-гигиенические условия жизни; 
• потребление продуктов питания;  
• жилищные условия;  
• образование и культура;  
• условия труда и занятость;  
• доходы и расходы населения;  
• индексы потребительских цен;  
• наличие транспортных средств;  
• организация отдыха;  
• социальное обеспечение;  
• права человека.  
Качество и уровень жизни тесно взаимосвязаны. Если под уровнем 

жизни традиционно понимается комплекс жизненных стандартов пре-
имущественно материального характера, то качество жизни характери-
зуется степенью достижения высших ценностей человеческого бытия 
как в личностном, так и в социальном аспектах. Они включают мо-
рально-психологические качества, уровень образованности и культу-
ры, здоровье, условия труда и проживания, отдыха, степень комфорт-
ности экономических условий, уровень потребностей и степень их 
удовлетворения и др.  

Качество жизни рассматривается как система показателей, характе-
ризующих степень реализации жизненных стратегий людей, удовле-
творения их жизненных потребностей. Улучшение качества жизни – 
это увеличение возможностей людей решать свои проблемы, доби-
ваться личного успеха и индивидуального счастья [2, с. 86]. 

Качество жизни предполагает: 
• чистую окружающую среду; 
• личную и национальную безопасность; 
• политические и экономические свободы. 
Качество жизни имеет две стороны: объективную и субъективную. 
Критерием объективной оценки качества жизни служат научные 

нормативы потребностей и интересов людей, по соотношению с кото-
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рыми можно объективно судить о степени удовлетворения этих по-
требностей и интересов. С другой стороны, потребности и интересы 
людей индивидуальны и степень их удовлетворения могут оценить 
только сами субъекты. Они не фиксируются статистическими величи-
нами и практически существуют лишь в сознании людей и, соответ-
ственно, в их личных мнениях и оценках. 

Заключение. Уровень и качество жизни – весьма схожие понятия, 
но все-таки различные. Качество жизни носит более абстрактный ха-
рактер. Безусловно, оно зависит от уровня социально-экономического 
развития страны, в которой проживает человек, но в то же время во 
многом каждый человек сам обеспечивает свое качество жизни. По-
этому качество жизни – это и философское понятие, связанное с миро-
воззрением человека. 
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Введение. Согласно Национальной стратегии устойчивого разви-
тия Республики Беларусь на период до 2035 года, основной целью ре-
гионального развития является создание в регионах равных возможно-
стей для достижения высокого уровня и качества жизни населения на 
основе реализации личностного потенциала и удовлетворения потреб-
ностей граждан, рационального размещения производительных сил, 
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эффективного, сберегающего и развивающего использования ресур-
сов.  

Цель работы – исследование социально-экономического развития 
Быховского района Могилевской области. 

Материалы и методика исследования.  Быховский район являет-
ся первым по размерам (общая площадь – 2263,16 км2) и пятым по 
численности населения в Могилевской области Республики Беларусь. 
Промышленный комплекс района представлен предприятиями по пе-
реработке продукции растениеводства, животноводства, лесозаготов-
ки. Пищевая промышленность играет ведущую роль в районе. На тер-
ритории района расположено 10 промышленных предприятий, кото-
рые выпускают около 300 видов продукции. Наиболее крупные: ПРУТ 
«Днепровское», Быховский филиал ОАО «Булочно-кондитерская ком-
пания «Домочай», ОАО «Бабушкина крынка» – управляющая компа-
ния холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» 
филиал «Быховский», ОАО «Быховский консервно-овощесушильный 
завод», филиал «Белмит» ЗАО «Серволюкс Агро». Аграрный комплекс 
Быховского района в основном представлен организациями государ-
ственного и частного сектора. В районе действуют 10 сельскохозяй-
ственных организаций. Частный сектор представлен 20 крестьянско-
фермерскими хозяйствами, доля которых в сельскохозяйственном 
производстве района незначительна. В районе представлены и другие 
секторы экономики. В частности, заслуживает внимание сфера транс-
портных услуг, которая формирует до 80 % экспортной выручки райо-
на в сфере услуг; производство электроэнергии из возобновляемых 
источников (ООО «Тайкун» и ООО «Архстройкомплекс»); разведение 
и переработка рыбы (ОАО «Форелевое хозяйство «Лохва»); металло-
обработка и др. 

Оборот внешней торговли товарами организаций района в 2021 г. 
составил 31,2 млн. долл. США, что на 42,6 % больше, чем в 2020 г. 
Экспортировано товаров на 17,2 млн. долл., что на 41,5 % больше чем 
в 2020 г., импортировано – на 14 млн. долл., что на 43,9 % больше. 
Сальдо внешней торговли товарами сложилось положительным в раз-
мере 3,2 млн. долл. Эти данные ярко отображают положительный рост 
оборота внешней торговли. Основными торговыми района являются: 
Российская Федерация, Украина, Польша, Германия, Венгрия, Латвия, 
Литва. 

В таблице  представлены наиболее значимые показатели для оцен-
ки социально-экономической ситуации в Быховском районе. 
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Основные показатели социально-экономического развития  
Быховского района 

 

Показатели Год 
2018 2019 2020 2021 

Численность населения, человек 30939 30427 29938 29195 
Численность занятого населения, человек 11392 11278 11032 10796 
Уровень зарегистрированной безработицы, 
в % к численности рабочей силы 0,04 0,1 0,1 0,1 

Реальная заработная плата, в % к предыду-
щему году 108,2 107,4 109,1 104,7 

Объем промышленного производства, млн. 
руб. 162,9 196,9 201,9 264,2 

Обеспеченность населения жильем, м2 об-
щей площади на 1 жителя 33,6 34,1 34,6 35,6 

Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 38,2 42,1 4,9 126,9 
Розничный товарооборот, млн. руб. 86,9 94,8 100,8 111,6 
Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг, млн. руб. 275,2 313,3 338,9 401,0 

Чистая прибыль, убыток  организаций, млн. 
руб. 7,7 16,5 20,2 28,8 

Удельный вес убыточных организаций, в % 
от общего числа организаций 6,3 15,9 15,9 15,6 

Поступление иностранных инвестиций в 
реальный сектор экономики, тыс. долл. 
США 

636,9 897,9 3524,8 3939,5 

 
Местный экономический рост, построенный на привлечении инве-

стиций, создание новых рабочих мест, к генерации которых в 
наибольшей степени готов частный сектор экономики, имеет перво-
степенное значение для увеличения доходов населения и улучшения 
качества их жизни. 

В Быховском районе разработан план развития и поддержки пред-
принимательства в рамках проекта Европейского союза и программы 
развития ООН «Поддержка экономического развития на местном 
уровне в Республике Беларусь», который направлен на активизацию 
предпринимательской инициативы населения Быховского района, по-
вышение эффективности действующих субъектов МСП и доходов 
населения, увеличение поступлений в районный бюджет и на этой ос-
нове – укрепление экономики района и социальной стабильности.  

Результаты исследования и их обсуждение.  Основными конку-
рентными преимуществами Быховского района являются: выгодное 
географическое положение и транспортное сообщение; высокий про-
изводственный потенциал отраслей переработки и пищевой промыш-
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ленности в сочетании с наличием развитого сельского и лесного хо-
зяйства; богатое историко-культурное наследие, интересное для тури-
стов. Администрация района, исходя из тенденций развития, рисков, 
потребностей и накопленного опыта по взаимодействию с граждан-
ским и бизнес- обществом, ставит перед собой стратегические цели и 
планирует следующие мероприятия:  

1. Содействие ускорению инвестиционно-промышленного разви-
тия. 

2. Содействие эффективному вкладу частного бизнеса в сельскохо-
зяйственное развитие. 

3. Повышение туристической привлекательности и узнаваемости 
района.  

Заключение. В Быховском районе идёт работа над стратегией 
устойчивого развития района. Результаты социально-экономического 
развития говорят о положительной динамике развития практически 
всех показателей. Однако необходимо отметить, что в некоторых сфе-
рах имеются недостатки, но принимаются меры по их устранению, то 
есть выделяются денежные средства и разрабатываются программы. 

Среди главных задач – увеличение доходов от экономической дея-
тельности путем стимулирования потенциала саморазвития террито-
рий, улучшение качества жизни и возможностей самореализации 
граждан в городской и сельской местности. 
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Введение. В конце XIX – начале XX в. многие иммигранты из Рос-

сийской империи рассматривали США как возможность новой жизни. 
Не стала исключением и семья Бейлинов из города Толочина Витеб-
ской области. Впоследствии их сын Ирвинг стал известным американ-
ским композитором. Именно он считается автором песни «Боже, бла-
гослови Америку». Это своего рода неофициальный гимн США, кото-
рый часто исполняется на различных мероприятиях. 

Цель работы – рассмотреть основные этапы жизненного пути и 
творчества известного американского композитора Ирвина Берлина. 

Материалы и методика исследований. В процессе изучения дан-
ной темы были использованы интернет-ресурсы. 

Результаты исследования и их обсуждение. В мае 1888 г. в мно-
годетной еврейской семье Мойши и Леи Бейлин родился мальчик, по-
лучивший имя Израиль. В пятилетнем возрасте он вместе с семьей 
эмигрировал в Америку (в Нью-Йорк). Хотя самый старший брат бу-
дущего композитора так и оставался жить в Толочине после эмиграции 
остальных членов семьи [2]. 

В четырнадцать лет Изя ушел из дома, чтобы не быть в тягость ма-
тери. Начинал трудиться юноша в должности посыльного лавки, не-
сколько позже стал разносить газеты по району. С самого юного воз-
раста имел склонность к музыке, неплохо пел. Исполнял известные 
композиции прямо на улице в надежде на сердобольных граждан. Свое 
мастерство оттачивал в хоре. Впоследствии стал работать официантом. 
В одном из мест работы Ирвина даже прозвали поющим официантом. 
Владелец кафе, расположенного в Чайна-тауне, видя способности Бер-
лина, заказал ему написать легкую и мелодичную песню. 

В 1907 г. Ирвин решил опубликовать текст песни, которую он со-
чинил. Машинистка, набиравшая его фамилию, сделала ошибку. Так 
Бейлин с легкой руки технической работницы типографии превратился 



174 

в Берлина. Ирвинг не расстроился и решил оставить себе придуманное 
девушкой имя как псевдоним [4]. 

В связи с отсутствием достатка и постоянного стабильного зара-
ботка получить музыкальное образование не удалось. Ирвин не умел 
читать нот, имел всего два класса образования, а к пианино подошел 
лишь в возрасте 45 лет и играл только на черных клавишах. Музы-
кальная карьера Берлина неуклонно шла вверх. Он стал участвовать в 
многочисленных бродвейских шоу и музыкальных развлечениях, в том 
числе любимых публикой «Безумствах Зигфельда» [1]. 

Вдобавок к своему музыкальному таланту И. Берлин обладал тон-
ким пониманием динамики музыкального бизнеса. Вскоре он заметил, 
что наибольшую прибыль приносит не сочинение песен, а их издание. 
И в 1913 г. он стал партнером музыкального издателя и композитора 
Тэда Снайдера. Всего восемь лет ему понадобилось, чтобы основать 
музыкальную корпорацию Ирвинга Берлина в 1919 г. под названием 
Irving Berlin, Inc и издавать свою собственную музыку. 

Первые свои песни Берлин наигрывал композитору Артуру Джон-
сону, и тот записывал их на нотном стане. Позже, в 1926 году, он обза-
велся ассистентом по имени Helmy Kresa, который не только записы-
вал мелодию, сочиненную Берлином, но и делал к ней аранжировку и 
оркестровку. Не имея возможности точно объяснить, какие аккорды он 
хотел бы записать к своей мелодии, Берлин отбирал из тех, что пред-
лагал Kresa, если те совпадали с тем, что он так хорошо слышал внут-
ренним слухом. Через несколько лет Helmy Kresa  стал главным мене-
джером музыкальной компании И. Берлина и работал с ним до конца 
своей карьеры [3]. 

Самыми знаменитыми композициями являются неофициальный 
гимн США «Боже, благослови Америку!» и популярнейший сингл 
«Белое Рождество». Интересна история написания гимна. Берлин по-
заимствовал первые 6 нот – те, что стоят за словами «Боже, благослови 
Америку» – из припева небольшого водевильного хита 1906 г. о еврей-
ском дирижере с выдающимся носом. 

Ирвин Берлин прожил долгую жизнь. Умер на 101-м году жизни во 
сне 22 сентября 1989 г. в канун еврейского праздника Рош-Гашана. Он 
был похоронен на Вудлоунском кладбище в Бронксе, Нью-Йорке. 
У него остались три дочери, девять внуков и шесть правнуков. Скром-
ный и талантливый человек за век своей жизни оставил потомкам не-
повторимые песни и очарование настоящей музыки. Берлин обладал 
поистине уникальным песенным талантом, который позволил ему пи-
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сать как музыку, так и слова для своих произведений. Несмотря на то, 
что ни музыкального, ни даже толком законченного обычного образо-
вания у него не было, он написал более 3000 песен. Кроме того, он 
является автором музыки к 17 кинофильмам и 21 бродвейскому мю-
зиклу [4]. 

Заключение. Таким образом, история Ирвинга Берлина одновре-
менно и уникальная в своем роде, и достаточно распространенная. 
К сожалению, о человеке, которым гордятся миллионы, в Толочине 
практически никто не знает… 

Песня «Белое Рождество» стала самой любимой рождественской 
песней американцев. Она получила премию «Оскар» и вошла в Книгу 
рекордов Гиннесса. Автор культового символа американских рожде-
ственских праздников был и сам шокирован, когда узнал, что диски с 
его песней были проданы в количестве ста миллионов экземпляров. 

В 2015 г. внучка легендарного американского композитора Ирвинга 
Берлина Кэролайн Эммэт из Франции посетила Толочин. Кэролайн 
посетила местные достопримечательности, встретилась с местными 
евреями, которые рассказали о нелегкой жизни нации в прошлом веке. 
Она хотела найти метрическую книгу с датами рождения своего зна-
менитого дедушки, однако попытка не увенчалась успехом [5]. 
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Введение. Под капиталом в широком смысле слова принято пони-
мать любой ресурс, приносящий доход. С этой точки зрения капита-
лом можно считать и физические активы фирмы, и землю, и ценные 
бумаги, и вклады в коммерческих банках, так как все перечисленные 
блага приносят доход в виде прибыли, земельной ренты, дивидендов, 
выплаты процентов по депозитам. 

Цель работы – рассмотреть значение человеческого капитала в со-
временном обществе. 

Материалы и методика исследования. При написании статьи бы-
ла изучена научная литература, проведен анализ различных подходов к 
пониманию человеческого капитала. 

Термин «человеческий капитал» впервые был использован амери-
канским экономистом Теодором Шульцем в 1961 г. Экономический 
подход к человеческому поведению рассмотрел и исследовал также 
американский ученый Гэри Беккер. Он сформулировал теорию о вло-
жениях в человеческий капитал. За свои заслуги он был удостоен Но-
белевской премии по экономике [1, с. 232]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Человеческий капи-
тал – это совокупность знаний, умений, навыков, использующихся для 
удовлетворения многообразных потребностей личности и общества в 
целом. Человеческий капитал отражает уровень развития общества и 
семьи, включает образованную часть трудовых ресурсов, знания, ин-
струментарий интеллектуального и управленческого труда, среду оби-
тания и трудовой деятельности. 

Человеческий капитал отличается от других разновидностей капи-
тала (физического, денежного и др.) рядом специфических черт: 

– человеческий капитал нельзя отделить от своего носителя, в ре-
зультате чего в современном мире отсутствует цена на сам актив (то 
есть человека), устанавливается только плата за временное пользова-
ние человеческим капиталом (в виде заработной платы), то есть чело-
веческий капитал малоликвиден; 

– инвестиционный период для человеческого капитала достаточно 
длинный – примерно 12–20 лет, т. е. равен периоду получения людьми 
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образования. В современном обществе наблюдается тенденция посто-
янного увеличения времени, отводимого на образование. Часто недо-
статочно одного высшего образования, возрастает необходимость в 
постоянном самообразовании; 

– вложения в человеческий капитал отличаются высокой степенью 
риска, поскольку отсутствуют инструменты его страхования, рынок 
труда подвержен значительным изменениям, образовательный кредит 
имеет длительный период возврата, у людей высока социальная и тер-
риториальная мобильность; 

– доходность человеческого капитала возрастает до уровня, огра-
ниченного трудоспособностью, потом доходность резко снижается, 
что отличается от физического капитала, доходность которого мед-
ленно снижается по мере его накопления; 

– носители человеческого капитала обладают широким перечнем 
прав и свобод, что требует создания многочисленных общественных и 
правовых структур. 

Таким образом, человеческий капитал можно охарактеризовать как 
врожденный или приобретенный (накопленный) запас здоровья и спо-
собностей человека, которые оказывают непосредственное влияние на 
производительность труда и соответствующий ей размер дохода. 

На протяжении столетий воспитание, образование и фундамен-
тальная наука считались затратным бременем для экономики. Затем 
понимание их важности как факторов развития экономики и общества 
изменилось. Образование, наука, здравоохранение, состояние здоровья 
и продолжительность жизни граждан как составляющие человеческого 
капитала стали главным фактором роста и развития современной эко-
номики, развития общества и повышения качества жизни. Ядром чело-
веческого капитала был и остается человек.  

Человеческий капитал определяет основную долю национального 
богатства стран, регионов, муниципальных образований и организа-
ций. С развитием и усложнением понятия и экономической категории 
«человеческий капитал» усложнялась и его структура. Человеческий 
капитал формируется, прежде всего, за счет инвестиций в повышение 
уровня и качества жизни населения. Формируется человеческий капи-
тал и за счет притока мигрантов из других стран. Качество человече-
ского капитала может падать за счет его оттока в более привлекатель-
ные в социально-экономическом плане страны. 

Беларусь занимает высокое 53-е место в глобальном индексе чело-
веческого развития. Такие данные приводятся в Докладе Программы 
развития ООН о человеческом развитии в 2020 г.  
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Есть возможности для дальнейшего развития человеческого капи-
тала в любой стране. На протяжении длительного периода истории 
основным фактором производства, за счет которого увеличивался объ-
ем производства, был физический труд. В настоящее время добавлен-
ная стоимость в основном формируется за счет использования инфор-
мации и новых технологий. Это означает, что теперь первостепенное 
значение имеет не количество работников, а их качество – наличие 
профессиональных навыков и способность к высказыванию творче-
ских идей [2]. 

Большую роль в функционировании современной экономики игра-
ет наличие и развитость таких навыков, как принятие незаурядных 
решений, самостоятельность работника, быстрота принятия решений. 
Их приобретение, раскрытие творческого потенциала личности стало 
возможным относительно недавно, когда началось формирование 
гражданского общества. Высокий уровень человеческого капитала 
связан с наличием прав и свобод человека, устранением транспортных 
и законодательных ограничений для перемещения людей в мире. 

Эти изменения способствовали повешению общего уровня эффек-
тивности производства в глобальном масштабе. В нем теперь задей-
ствуют людей, которые не только имеют достаточно высокий уровень 
образования, но и продолжают развивать свои компетенции, занима-
ются самообразованием, повышают свою квалификацию. Это позволя-
ет компаниям постоянно обновлять технические средства и техноло-
гии и, следовательно, повысить производительность труда, снизить 
свои издержки на производство. 

Заключение. Таким образом, именно человеческий капитал в 
настоящее время в наибольшей степени обуславливает скорость эко-
номического роста, возможности научно-технического прогресса и 
повышения уровня жизни населения. Задача государства, учреждений 
образования, семьи и каждого гражданина – искать возможности и 
стимулы для постоянного личностного и профессионального развития. 
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Введение. Взаимодействие человека и техники давно обсуждается 

в философии, но с появлением цифровых технологий возникли как 
перспективы для общества, так и определенные риски. Обсуждение 
этических проблем применительно к искусственному интеллекту мо-
жет стать способом минимизировать потенциальные угрозы и заранее 
продумать пути развития технологий.  

Цель работы – рассмотрение проблем, существующих на совре-
менном этапе развития искусственного интеллекта, и возможных рис-
ков, связанных с развитием IT-технологий, с точки зрения их этиче-
ского осмысления. 

Материалы и методика исследований. В ходе исследования были 
использованы общелогические методы, задействован инструментарий 
гуманитарных наук: исторический, системный, сравнительный мето-
ды. Информационная база включает материалы интернет-сайтов и ста-
тьи в научных изданиях. 

Результаты исследования и их обсуждение. Искусственный ин-
теллект – это область информатики, которая занимается разработкой 
интеллектуальных компьютерных систем, то есть систем, обладающих 
возможностями, традиционно связывающимися с когнитивными 
навыками человека. Основной его особенностью является способность 
автономно принимать решения, опираясь на имеющиеся данные. Он 
может быть, например, автопилотом автомобиля или программой, за-
меряющей активность пользователей в социальных сетях или отвеча-
ющей на поисковые запросы, и т. д. Принимаемые компьютером ре-
шения могут серьезно повлиять на жизнь человека, именно поэтому 
возникают этические проблемы, связанные с искусственным интеллек-
том. 

Этика – философская дисциплина, изучающая поведение людей на 
основе моральных мотивов. Моральные регуляторы создаются обще-
ством и опираются на внутренние чувства, такие, как стыд, долг, со-
весть. Однако представления о нравственном и безнравственном пове-
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дении не абсолютны, они зависят от культурных установок. Вспом-
ним, например, древний принцип «око за око» и более позднюю хри-
стианскую установку о прощении. Встает вопрос о том, какими мо-
ральными нормами должны руководствоваться создатели искусствен-
ного интеллекта, ведь плодами их работы будут пользоваться повсе-
местно. 

Уже сейчас возникают проблемы этического свойства, связанные с 
расистскими и сексистскими предубеждениями, заложенными в ком-
пьютерные программы. Например, алгоритмы распознавания лиц, со-
зданные Microsoft, IBM лучше определяли пол белых мужчин, чем 
темнокожих, а компания Amazon прекратила использование искус-
ственного интеллекта для найма, потому что алгоритм предпочитал 
кандидатов-мужчин, а не женщин, поскольку информации о мужчинах 
было больше. 

Некоторые эксперты и ученые ставят под сомнение использование 
роботов для ведения военных действий. Очень опасно, когда такой 
эффективный убийца начинает автономно принимать решения о том, 
кого уничтожать, и именно поэтому должны быть моральные рамки, 
которые искусственный интеллект не может преодолеть. 

Масштабные этические сложности возникают при использовании 
цифровых данных граждан. Бизнесу они нужны для обучения искус-
ственного интеллекта, для онлайн-рекламы и онлайн-торговли, госу-
дарству – для принятия управленческих решений, взаимодействия с 
гражданами, обеспечения национальной безопасности. От утечки дан-
ных по всему миру не застрахован ни один оператор. Прямой целена-
правленный взлом происходит редко. Причинами утечек, как правило, 
являются ошибки в законодательстве, недостаточно продуманная ра-
бота регулирующих и контролирующих органов, ошибки непосред-
ственных разработчиков баз данных и действия недобросовестных 
сотрудников, которые копируют данные для последующей продажи. 
Но продуманное законодательство в этой сфере только предстоит со-
здать. Общим способом снижения рисков в сфере оборота данных бу-
дет являться повышение цифровой грамотности граждан страны. 

Сложность принятия решений при разработках интеллектуальных 
систем проявилась при конструировании самоуправляемых автомоби-
лей. Это нашло отражение в эксперименте Массачусетского техноло-
гического института под названием «Моральная машина», где участ-
вовали около 40 млн. человек из 233 стран. Суть его заключалась в 
том, чтобы узнать мнение людей по поводу решения, принимаемого 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.f87f269c-633b51a8-f2997f3e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Facial_recognition_system
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.f87f269c-633b51a8-f2997f3e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Amazon_(company)
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.f87f269c-633b51a8-f2997f3e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence_in_hiring
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.f87f269c-633b51a8-f2997f3e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence_in_hiring
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.f87f269c-633b51a8-f2997f3e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Morality
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автомобильным интеллектом в аварийной ситуации, когда жертвы 
неизбежны и надо сделать выбор, кем пожертвовать. Авторы работы 
сгруппировали 130 стран (в расчет брались страны с более 100 ответа-
ми) в три кластера: западная (Европа, Северная Америка), восточная 
(страны конфуцианской и исламской культуры) и южная (латиноаме-
риканские страны, некоторые страны с французским влиянием) груп-
пы. В итоге оказалось, что предпочтения этих культурных кластеров 
порой сильно отличаются. Например, в южной группе ценят женщин и 
лиц с высоким социальным статусом; представители западной группы 
чаще других предпочитают не сворачивать с пути; на востоке отдают 
приоритет пешеходам перед пассажирами и не отдают предпочтение 
молодым перед пожилыми. Этот пример показывает, что сегодня не-
возможно установить точные этические нормы даже в одной доста-
точно узкой сфере. При этом аналогичная ситуация может возникнуть 
и в других областях, которые, возможно, просто менее изучены. 

Вопрос: «Зачем искусственному интеллекту этика?» – актуален еще 
и потому, что если первоначальную программу для него пишут люди, 
то в дальнейшем система ведет себя уже почти самостоятельно, может 
самосовершенствоваться, реструктуризироваться и улучшать свои па-
раметры. В ситуации, когда искусственный интеллект будет прини-
мать важные для человека решения, мы хотим получить гарантии сво-
ей безопасности. 

Заключение. На сегодняшний день информационные технологии 
внедрились в общество настолько быстро, что поднимаемые этические 
вопросы по отношению к искусственному интеллекту просто пока не 
успели решить. Остается только подождать, пока совместные усилия 
исследователей, разработчиков и специалистов самых разных сфер 
жизни принесут свои плоды. Ожидается, что человечество создаст 
этические рамки, в которых искусственный интеллект будет приме-
няться повсеместно, помогая людям не только в профессиональной и 
научной деятельности, но и в других сферах жизни. 
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Введение. В работе рассматриваются принципы организации ис-
кусственных нейронных сетей и методики их обучения. Отмечается, 
что изучение строения и функционирования головного мозга человека 
подтолкнуло к созданию его искусственного аналога и к разработке 
подходов к обучению нейросетей. Обозначаются границы возможно-
стей современных компьютеров, несмотря на их способность решать 
сложные задачи с ограниченным участием человека. 

Цель работы – выяснить, какие возможности человека способен 
копировать искусственный интеллект на современном этапе развития 
IT-технологий. 

Материалы и методика исследований. В ходе исследования были 
использованы общелогические методы, задействован инструментарий 
гуманитарных наук: исторический, системный, сравнительный мето-
ды. Информационная база включает материалы интернет-сайтов и ста-
тьи в научных изданиях. 

Результаты исследования и их обсуждение. Идею о том, что 
мыслительная деятельность отдельно взятого человека представляет 
собой результат взаимодействия нейронов головного мозга, выдвину-
ли А. Бэйн и У. Джеймс в 1890 г. Первое время изучались исключи-
тельно связи между биологическими нейронами, однако уже в 1943 г. 
американские ученые Уоррен Мак-Каллок и Уолтер Питтс реализова-
ли модель нейронной сети на компьютере, основываясь на математи-
ческих алгоритмах. Таким образом, произошло выделение искусствен-
ного интеллекта в самостоятельное научное направление.  

Нейронная сеть – это совокупность нейронов, связанных между со-
бой аксонами и объединенных в слои. Если рассматривать биологиче-
ские нейронные сети, то в них нет явно выраженных слоев. Однако для 
удобства в искусственных нейронных сетях выделяют три типа слоев – 
входной слой (нейроны, отвечающие за получение данных), скрытый 
слой (нейроны, обрабатывающие поступающую информацию) и вы-
ходной слой (нейроны, передающие обработанную информацию).  



183 

Проанализировав базовые принципы организации искусственных 
нейронных сетей, можно сделать вывод, что они обладают максималь-
но упрощенной структурой биологических сетей. В таком случае, что 
определяет их исключительные способности? Почему мы можем гово-
рить о нейронных сетях как о частном случае искусственного интел-
лекта? Ответ на данный вопрос заключается не в принципе организа-
ции искусственных нейронных сетей, а в принципах их функциониро-
вания и обучения. 

При рождении у детей практически отсутствует электрическая ак-
тивность головного мозга, что подтверждается многочисленными ис-
следованиями электроэнцефалографии. На данном этапе реакции на 
внешние раздражители являются рефлекторными. Однако уже через 
несколько дней электрическая активность нарастает, ребенок начинает 
запоминать образы, формируются связи между нейронами, он развива-
ется и обучается взаимодействию с окружающим миром.  

Аналогичный процесс наблюдается при обучении искусственных 
нейронных сетей. Здесь различают два вида обучения – обучение с 
учителем и обучение без учителя. При обучении нейронной сети с 
учителем используются пары множеств – входных и выходных значе-
ний. То есть известно, какой отклик должна выработать сеть на подан-
ный сигнал, но неизвестно, как именно она это делает. Это как бы 
«настройка весов» таким образом, чтобы после преобразования вход-
ного сигнала в результате получался требуемый выходной сигнал. 
Данный метод широко применяется в решении задач распознавания. 

Однако существует второй вариант обучения – обучение без учите-
ля, которое представляет наибольший интерес для ученых. Этот метод 
предполагает подачу на вход сети только последовательности входных 
данных без какой-либо информации о требуемых или ожидаемых вы-
ходных сигналах. Оказывается, что спроектированная соответствую-
щим образом нейронная сеть может самостоятельно (на основе одних 
лишь наблюдений входных данных) строить осмысленный алгоритм 
своего функционирования. 

В этом и состоит интеллектуальность нейронной сети. Самообуче-
ние нейронной сети аналогично человеческому мышлению – тоже об-
ладает способность спонтанно классифицировать встречаемые объек-
ты и явления, а после формирования понятий распознавать соответ-
ствующие образы по их принадлежности к одному из ранее выделен-
ных классов. Но значит ли это, что искусственный интеллект обладает 
сознанием? 
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Поскольку искусственные нейронные сети лишь механически вы-
полняют математические операции, к ним не может быть применимо 
суждение о сознании. Но если предположить, что в будущем можно 
будет создать структуру, повторяющую строение и работу головного 
мозга человека, то может ли быть применим термин «сознание» к этой 
новой сети? На этот вопрос однозначного ответа пока нет. Нейрофи-
зиологи активно изучают работу человеческого мозга, и перед ними 
стоит еще много нерешенных проблем. 

Нейронные сети сегодняшнего дня представляют собой мощный 
инструмент обработки данных, способный анализировать данные 
быстрее, чем известные линейные алгоритмы. Целью машинного обу-
чения является частичная или полная автоматизация решения сложных 
профессиональных задач в самых разных областях человеческой дея-
тельности. Машинное обучение имеет широкий спектр приложений: 
распознавание жестов, образов, рукописного текста, медицинская и 
техническая диагностика, обнаружение мошенничества, категоризация 
документов, биржевой технический анализ, финансовый надзор, обна-
ружение спама и т. д. 

Сфера применения машинного обучения постоянно расширяется. 
Повсеместная информатизация приводит к накоплению огромных объ-
емов данных в науке, производстве, бизнесе, транспорте, здравоохра-
нении. Искусственный интеллект уже проходит тесты на «человеч-
ность», может заменять нам собеседника и создавать художественные 
произведения. Эти факты определяют причины актуальности исследо-
ваний в области нейросетевого анализа. 

Заключение. Искусственная нейросеть представляет собой набор 
относительно простых компонент, связанных между собой. Нейросети 
обладают интеллектом, умеют решать задачи, для которых нет точных 
алгоритмов решения. Феномен самообучения сети проводит параллель 
с человеческим мышлением и может быть применен в таких условиях, 
когда выходные данные неизвестны. Однако существующие нейрон-
ные сети не обладают сознанием и разумом. 
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Введение. У каждого человека, несомненно, есть очень близкое и 

родное место, где он чувствует себя спокойно. У каждого должен быть 
свой причал, где можно на время остановиться и отдохнуть от различ-
ных проблем. Я считаю, Родина – это место, где ты родился, сделал 
свои первые шаги, обрел настоящих друзей. А самое главное – это ме-
сто, где человек становится Человеком. Моя малая родина является 
частичкой моей души. Та атмосфера, которая царит в моем городе, 
дает мне силы двигаться вперед, вселяет надежду на успех в моих 
начинаниях.  

Цель работы – рассказать о своем родном крае, о своей родине. 
Для меня – это мой родной город Орша. 

Материалы и методика исследований. Использованы методы ис-
торический, общетеоретические, материалы архивов музеев г. Орши. 

Результаты исследования и их обсуждение. Орша – это город с 
уникальной историей. Городом рождения Орши принято считать 
1067г., именно эта дата упоминается в летописи, когда говорится о 
«Рши у Смоленска», в связи с взятием в плен киевскими князьями во 
время переговоров Всеслава Полоцкого. Второй раз упоминается в 
летописи в 1116 г. во время войны между менским князем Глебом Все-
славичем и московским князем Владимиром Мономахом. Самые пер-
вые поселения в Орше появились 15–10 тысяч лет тому назад. Они 
находились в составе племени гренской археологической культуры. 
Стоянки каменного века считаются самыми древними памятниками на 
территории Оршанки. На сегодняшний день люди знают 5 таких стоя-
нок. Они располагаются вдоль Днепра, недалеко от таких деревень, 
как Берестеново, Чижовка, Лариновка, Приднепровье. 

В 1386 г. за Оршу боролись Смоленское и Полоцкое княжества, в 
итоге власть досталась Полоцку. В конце XIV в. Орша входит в состав 
ВКЛ. Первым ее князем был Рынгальт (Георгий). 

В 1435 г. оршанцы заплатили большую контрибуцию за оказанную 
помощь литовскому князю Скиргайло. Дважды в 1508 и 1514 гг. мос-
ковские войска пытались захватить Оршу, но безрезультатно. Во время 
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войны 1512–1522 гг. капитулировал Смоленск, а вскоре около Орши в 
1514 г. произошла битва, в ходе которой московская армия была раз-
бита армией гетмана ВКЛ К.И. Острожского. 

После первого раздела Речи Посполитой Орша вошла в состав Рос-
сийской империи и стала центром провинции до 1775 г. С 1778 г. – 
центр повета Могилевской губернии. Во время войны 1812 г. через 
Оршу проходила французская армия, которая во время отступления 
разграбила и сожгла город и окрестности. 

Первая мировая война провела по Орше границу между Советской 
Россией и Германией, а после образования Белорусской ССР город 
вошел в ее состав. Во время Второй мировой войны Оршу оккупиро-
вали немцы, в 1944г. город освободили в ходе операции «Багратион». 

Во второй половине XIX в. Орша становится крупным железнодо-
рожным центром и портовым городом. Через нее проходят линии на 
Минск, Кричев, Смоленск и другие. 

Сегодня же Орша – это большой город, в котором прекрасно разви-
та инфраструктура, имеется все для комфортного проживания на его 
территории. Население города составляет около 110 тысяч человек. 
Орша особенно славится своим льном. Ткани производят на местном 
оршанском льнокомбинате, крупнейшем в стране. Привезти домой 
оригинальные фирменные полотенца, скатерти и другие изделия из 
Орши – обязательная часть программы для путешественников и гостей 
города. 

Город Орша имеет множество достопримечательностей. В XVII–
XVIII вв. здесь были иезуитские, униатские, православные монастыри. 
Одно из самых узнаваемых мест – здание иезуитского коллегиума. 
В начале 2000-х гг. надстроили башню с музыкальными часами, кото-
рая неплохо вписалась в общий архитектурный пейзаж. Коллегиум 
подарил монахам-иезуитам польский король Сигизмунд III. Также там 
проживал писатель Стендаль, настоящее имя которого Мари-Анри 
Бейль. Во время русской кампании он был назначен военным интен-
дантом. Молодой человек вел дневники: фиксировал все, что видел, 
находясь в рядах наполеоновской армии, рассуждал в записях о куль-
туре и искусстве, сетовал, что ввязался в этот поход, и описывал свое 
бедственное и голодное положение. Сегодня в обновленных корпусах 
находится библиотека, которая носит имя уроженца Орши, известного 
белорусского писателя, поэта и публициста Владимира Короткевича. 

Галерея Громыко – один из нескольких филиалов «Музейного ком-
плекса истории и культуры Оршанщины», который был образован в 
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1994 г. В его составе также Мемориальный музей Героя Советского 
Союза К. С. Заслонова, Оршанский музей В. С. Короткевича, музей 
истории и культуры города Орши, Оршанский этнографический музей 
«Мельница» и Музей деревянной скульптуры резчика С. С. Шаврова. 

Недалеко от иезуитского коллегиума, ближе к мосту через Оршицу, 
находится млын, что на белорусском языке означает «мельница». Эту 
постройку возвели в самом начале XX в. Позже, конечно, реставриро-
вали. Несколько столетий подряд на этом месте, как утверждают исто-
рики, стояла деревянная водяная мельница. Хочется отметить, что в 
Орше возведен комплекс, который был открыт в 1966 году в честь  
25-летия первого залпа «Катюши». В центре мемориального комплекса 
был установлен на пьедестале образца 1941 года макет «Катюши», 
мемориал объединяет шесть «минометных пусковых установок». Ин-
терес к мемориальному комплексу «Катюша» не угасает в наши дни. 
История этого места впечатляет. Во время Великой Отечественной 
войны, оберегая территорию города от немецких захватчиков, капитан 
Иван Флеров и его взвод открыли батарею реактивной артиллерии 
«Катюша» (БМ – 13). Выстрелы продолжались всего восемь секунд, 
направлены они были на городской вокзал. Но и этого было достаточ-
но, чтобы враг сдался. Таким образом, боевая установка помогла 
предотвратить дальнейшее наступление немецких солдат, отрезала 
путь по московско-смоленскому направлению… Архитекторами ме-
мориала являются знаменитые белорусские скульпторы: Градов Юрий, 
Занкович Валентин, Левин Леонид.    

Заключение. Хочется отметить, что Орша полна различными ар-
хитектурными зданиями, а также памятниками, церквями и монасты-
рями. Чтобы проникнуться в атмосферу этого города, его нужно обяза-
тельно посетить. 
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Введение. Важность исследуемой проблемы определяется характе-

ром осуществляемых в стране масштабных реформ агропромышлен-
ного комплекса. Современный этап развития аграрной сферы эконо-
мики Республики Беларусь характеризуется изменением представле-
ний о ее структуре и направлениях развития. По мнению ряда ученых, 
одной из проблем в агропромышленном комплексе является низкая 
эффективность управления. Очень медленно происходит смена стерео-
типов мышления, сложившихся в течение многих десятилетий. Эко-
номическая устойчивость сельскохозяйственных предприятий и их 
поступательное развитие зависит от многих факторов, среди которых 
важнейшее место занимают такие инструменты влияния, как стиль и 
методы управления. Постоянное изменение и адаптация внутренних 
составляющих предприятия к стремительно меняющимся внешним 
условиям требует новых стилей лидерства, методов и форм организа-
ции эффективной работы. 

Цель работы – изучить сущность и раскрыть значение стиля руко-
водства как существенного элемента системы управления, определя-
ющего эффективность функционирования предприятия; выявить сте-
пень влияния факторов стилей и методов управления аграрными пред-
приятиями в условиях их реформирования. 

Материалы и методика исследования. Информационной основой 
исследования послужили научные труды отечественных и зарубежных 
ученых, специалистов в области психологии управления по вопросам 
теории и практики управления, мотивации и эффективности управлен-
ческих действий руководителя; экспертные опросы. В ходе работы 
использовались следующие методы исследования: анализ научных 
источников, сравнительный, социологический, абстрактно-логический. 

Результаты исследования и их обсуждение. Выдающийся психо-
лог К. Левин, занимавшийся созданием теории личности, разработал и 
обосновал концепцию стилей управления. На основе эксперименталь-
ных данных он выявил и описал 3 основных стиля: авторитарный (ди-
рективный); демократический (коллегиальный); либеральный 
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(нейтральный). Характеристика стилей эффективного управления 
нашла отражение также в трудах известных зарубежных и отечествен-
ных ученых, таких как Д. Мак-Грегор, Г. М. Андреева, Г. В. Борозди-
на, М. А. Кремень, Р. Л. Кричевский, А. Н. Романов, А. А. Урбанович 
и др. 

Проблема поиска эффективного управления хозяйствующим субъ-
ектом тесно связана с личностью руководителя, с присущими ему чер-
тами и характером отношений, а также с системой теоретических воз-
зрений в сочетании с навыками и умениями управленческой деятель-
ности, проявляющимися в его поведении. Обобщив мнения ученых о 
сущности исследуемого понятия, мы полагаем, что под стилем управ-
ления следует понимать предпочтительный метод использования ана-
литических, творческих способностей и опыта руководителя, позво-
ляющий выбрать оптимальный метод действий, обеспечивающих 
успешное решение задачи [3]. 

Для определения уровня эффективности деятельности руководите-
ля предлагается выделить следующие критерии: экономические, орга-
низационно-функциональные и психологические. 

Следует отметить, что стиль управления есть выбор приемов, пра-
вил и приемлемого способа действий руководителя в решении про-
блемы внутренней интеграции работников и внешней адаптации пред-
приятия. В последнее время оценки стилей управления среди исследо-
вателей в значительной степени изменились. Если либеральный и ав-
торитарный не так давно характеризовали преимущественно негатив-
но, а демократический считался самым положительным, то сейчас 
пришло понимание, что оптимален тот стиль управления, который 
приносит предприятию больше прибыли, обеспечивает стабильность 
производства, поступательный характер развития. Все большее внима-
ние уделяется субъективным, психологическим особенностям прояв-
ления профессиональной активности руководителя, его личностным 
характеристикам [1]. 

Специальные исследования показали, что хотя в условиях авто-
ритарного стиля руководства можно выполнить в количественном от-
ношении в два раза больший объем работы, чем в условиях демокра-
тического, но качество работы, оригинальность, новизна, присутствие 
элементов творчества будут на такой же порядок ниже. Следователь-
но, можно сделать вывод, что авторитарный стиль эффективнее и 
предпочтительнее для руководства простыми видами деятельности, 
ориентированными на количественные результаты, а демократиче-
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ский – для руководства сложными видами, где на первом месте высту-
пает качество. Исследователи считают, что эффективное управление 
организацией возможно лишь при оптимальном соотношении между 
стилем руководства, удовлетворенностью и производительностью [1]. 

Опросы, проведенные среди работников экономически успешных 
предприятий, показали, что среди опрошенных 6 % считают успеш-
ным либеральный стиль управления, 40 % – считают авторитарный, и 
54 % испытуемых считает, что наиболее эффективный стиль управле-
ния – демократический.  

Проведенное исследование показывает, что отдельный тип стиля 
руководства не встречается в чистом виде. В реальности в поведении 
каждого руководителя наблюдаются общие черты различных стилей 
при преобладающей роли какого-либо одного из них. На формирова-
ние стиля руководства сказывается также уровень иерархии управле-
ния, вид деятельности (линейный, функциональный) и конкретные 
ситуации (руководитель может быть автократом в одних ситуациях и 
демократом – в других). 

Заключение. Изучив научные источники и экспериментальные 
данные по проблемам стиля управления, можно сделать следующие 
выводы: во-первых, руководители, которые способны осознанно при-
менять и трансформировать стили управления, несомненно, будут со-
здавать условия для более успешного развития организации, формиро-
вать новую среду для диверсификации и интеграции производства.  
Во-вторых, психология управления – это наука, которой надо учиться 
и не только будучи студентом. Государство заинтересовано в подго-
товке грамотных управленческих кадров. Как сказал помощник Пре-
зидента, главный инспектор по Могилёвской области Леонид Марты-
нюк, который участвовал в работе  конкурсной комиссии по формиро-
ванию резерва руководящих кадров Горецкого района, «перспектив-
ные молодые кадры надо обучать, передавать свой опыт, повышать их 
квалификацию, чтобы в будущем получились достойные руководите-
ли» [2]. 
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Введение. В Национальной стратегии социально-экономического 
развития Республики Беларусь до 2030 г. особое внимание уделяется 
образованию как ведущему фактору наращивания человеческого по-
тенциала. Следовательно, в современных социально-экономических и 
политических реалиях особую актуальность приобретают вопросы 
оптимизации системы образования на всех уровнях. Значимым стано-
вится вопрос о развитии системы непрерывного профессионального 
образования, ориентированного на подготовку специалиста, способно-
го обеспечить прогресс в своей отрасли. Быстрое развитие современ-
ного рынка труда требует работника нового типа, обладающего разно-
сторонними знаниями, отличной специальной подготовкой, активной 
жизненной позицией, готовностью адаптироваться к новым ситуациям, 
развиваться и повышать свой уровень. Все это указывает на то, что 
образование должно быть непрерывным, ориентированным на опере-
жающее обучение специалиста, на его глубокие знания.  

Цель работы – проанализировать содержание и перспективы раз-
вития непрерывного образования в Республике Беларусь на основании 
его значимости и актуальности в современном обществе. 

Материалы и методика исследований. В процессе исследования 
были использованы следующие теоретические методы: анализ, синтез, 
сравнительный метод, обобщение и классификация. 

Результаты исследования и их обсуждение. Идея непрерывного 
образования взрослых была представлена в 1929 г. в работе «Образо-
вание в течение жизни» Бейзила Йексли. Им были выделены главные 
черты образования на протяжении всей жизни. Во-первых, образова-
ние взрослых представляется как надстройка, влияющая на всю суще-
ствующую систему образования. Во-вторых, оно выходит за пределы 
формального образования, охватывая различные организации, группы 
населения. В-третьих, оно основано на том, что люди способны к са-
моорганизации, осознанию ценности продолжения самообразования 
[4]. Сегодня непрерывное образование – это организованная, обеспе-
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чивающая преемственную взаимосвязь социально-педагогическая си-
стема средств, форм, способов приобретения и пополнения знаний, 
развития личности, повышения профессионального мастерства в тече-
ние всей жизни человека. В свою очередь, система непрерывного обра-
зования − целостная совокупность взаимодействующих компонентов, 
направленных на всестороннее развитие личности обучающегося, 
обеспечивающая преемственную взаимосвязь всех этапов достижения 
цели образования, характеризующаяся адаптивностью, гибкостью и 
динамичностью [2].  

Образование «через всю жизнь», «непрерывное образование» ис-
следуется в различных аспектах: профессиональное непрерывное об-
разование, дополнительное образование, образование взрослых, обра-
зование социально уязвимых слоев населения, экономические модели, 
способствующие непрерывному доступу к системе обучения [1]. По 
мнению П. Н. Ломанова, непрерывное образование включает три сту-
пени: допрофессиональная подготовка (детские дошкольные учрежде-
ния, общеобразовательная школа); начальное, среднее и высшее про-
фессиональное образование (колледжи, профессиональные лицеи, 
университеты, академии); послевузовское образование (аспирантура, 
докторантура, сеть учреждений повышения квалификации) [4]. Вместе 
с тем система непрерывного образования не ограничивается лишь 
формальными институтами. В настоящее время главные акценты сме-
щаются от процесса непрерывности обучения в системе институтов 
образования (lifelong education) к индивидуальной мотивации постоян-
но учиться (lifelong learning). Следовательно, в центре внимания не-
прерывного образования находится сам человек, его личность, желания 
и способности. 

Основными характеристиками непрерывного образования являют-
ся: охват образованием всей жизни человека; преемственность между 
отдельными этапами и уровнями образования человека; гибкость си-
стемы образования; разнообразие содержания, средств и методик; воз-
можность свободного выбора учащимся изучаемых дисциплин, равно-
правная оценка и признание образования не по способам его получе-
ния, а по фактическому его результату; соответствие темпам развития 
научно-технического прогресса и модернизации экономики страны; 
наличие механизма стимулирования мотивации личности к учебе и др. 
[1]. Современная система непрерывного образования направлена на 
реализацию следующих функций: обеспечение адаптации человека к 
постоянно меняющимся условиям не только профессиональной дея-
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тельности, но и социальной среды путем предоставления возможно-
стей организации индивидуальной образовательной траектории в тече-
ние всей жизни; укрепление, объединение образовательных ресурсов 
общества; формирование образовательного социального партнерства 
как компонента гражданского общества [3]. В целом основные тенден-
ции развития рынка непрерывного образования в Беларуси схожи с 
мировыми, в их основе лежат: повышение мобильности и доступности 
образования; возможность интеграции образовательного процесса с 
социальными сервисами; развитие технологий для дистанционного 
обучения. 

Заключение. Постоянно меняющийся мир и сокращение жизнен-
ного цикла многих профессий привели к тому, что модель «школа – 
вуз − работа по специальности до пенсии» перестала работать. Ее сме-
нил новый тренд − lifelong learning, что значит непрерывное образова-
ние. В современных, бурно и зачастую нелинейно развивающихся об-
ществах ключевое значение приобретают человеческие ресурсы в са-
мом широком понимании. Необходимость постоянной образовательной 
работы со взрослыми становится главным трендом времени и насущ-
ной социально-экономической необходимостью. Как показывает опыт 
развитых стран, на долю новых знаний, воплощаемых в технологиях, 
оборудовании, организации производства приходится до 90 % приро-
ста валового внутреннего продукта. Это предъявляет повышенные тре-
бования к качеству образования, гибкости образовательной системы, ее 
способности адаптироваться к требованиям и нуждам экономики. По-
степенно «образование на всю жизнь» заменяется «образованием через 
всю жизнь». 
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Введение. В работе дается определение искусственного интеллек-

та, рассматриваются некоторые возможности его использования в сфе-
ре образования, способы, помогающие оптимизировать обучение пре-
подавателям и студентам.  

Цель работы – показать, что электронное обучение дает возмож-
ность повысить продуктивность, снизить уровень затрат, связанных с 
проведением занятий, улучшить процесс обмена знаниями. 

Материалы и методика исследований. В ходе исследования были 
использованы общелогические методы, задействован инструментарий 
гуманитарных наук: исторический, системный, сравнительный мето-
ды. Информационная база включает материалы интернет-сайтов, пред-
ставленные в списке литературы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Искусственный ин-
теллект – наука и технология создания интеллектуальных машин, осо-
бенно интеллектуальных компьютерных программ.  

Искусственный интеллект активно применяется во многих сферах 
человеческой жизни, в том числе и в области образования. Сегодня 
люди по всему миру имеют возможность использовать современные 
технологии в учебном процессе для повышения его качества и эффек-
тивного освоения необходимых профессиональных навыков. 

Искусственный интеллект все еще находится на начальных стадиях 
развития, но даже этого уровня достаточно для того, чтобы преподава-
тели и студенты могли почувствовать пользу для себя. Специалисты 
прогнозируют, что применение технологий искусственного интеллекта 
и машинного обучения в ближайшем будущем станет ключевым фак-
тором эволюции всей образовательной системы. Пандемия и вызван-
ная ей потребность в дистанционном обучении только ускорили про-
цесс интеграции IТ-технологий в образовательный сектор. 

Так как искусственный интеллект сегодня активно меняет образо-
вание, вот некоторые актуальные способы улучшить с его помощью 
учебный процесс.  

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
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1. Помощь школьникам и студентам. Искусственный интеллект 
может оказать помощь в случае, когда необходимы дополнительные 
занятия из-за пробелов в знаниях. Современные технологии позволяют 
создавать учебные программы, адаптированные к уровню знаний уче-
ника, с учетом его индивидуальных особенностей и потребностей. До-
ступность курса или справки в любой момент времени, широта ин-
формации, оперативность, наглядность, доступная форма изложения – 
неоспоримые преимущества электронного обучения. Это открывает 
широкие возможности не только для получения образования в учеб-
ном заведении, но и для обучения в течение всей жизни. 

2. Помощь преподавателям. Возможности искусственного интел-
лекта позволяют автоматизировать процесс тестового контроля, что не 
только высвобождает время, но и исключает элемент субъективности 
при оценке знаний. Кроме того, уже существуют чат-боты, готовые 
отвечать на повторяющиеся общие вопросы, которые каждый день 
поступают учителям. Следует отметить, что IТ-технологии позволяют 
расширить возможности профессионального роста и повышения ква-
лификации педагогов, делают доступным опыт коллег. В результате у 
преподавателей появляется больше времени и возможностей для 
улучшения учебного процесса и помощи студентам. 

3. Повышение мотивации к обучению. Процесс обучения предпола-
гает серьезную работу, которая может восприниматься как обязатель-
ная повинность и порождать негативные эмоции. Применение техно-
логий искусственного интеллекта позволит сделать учебу увлекатель-
ной, интерактивной, привнести элементы игры и породит желание и 
интерес к новым знаниям и навыкам. Кроме того, новые технологии 
могут помочь в оценке физического и психологического здоровья 
учащихся, что бывает актуально в переходном возрасте или при адап-
тации в новом коллективе. 

Развитие и реализация электронного обучения осуществляются че-
рез интеграцию различных форм обучения (очное, заочное, компью-
терное, сетевое), которые направлены на систематический, организо-
ванный процесс наращивания знаний, умений и навыков при помощи 
электронных средств обучения. Однако электронные образовательные 
технологии обладают определенными недостатками на существующем 
уровне развития искусственного интеллекта, поскольку полноценное 
образование понимается как взаимосвязанный процесс обучения и 
воспитания. Опасение вызывают следующие факторы: 
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– обучение на основе компьютерных программ не способно заме-
нить прямого общения преподавателя со студентом, так как само элек-
тронное обучение безличностно; 

– широкая автоматизация процесса обучения пока не в состоянии 
учесть особенности человеческого мышления. Жесткая «цифровая» 
логика, последовательно реализованная в электронном обучении, бед-
нее человеческого анализа событий и принятия решений. Зачастую 
правильные решения в жизни принимаются только при учете эмоцио-
нальных факторов и этических соображений, которые не программи-
руются; 

– появляются риски, связанные с массовым внедрением Интернета 
в повседневную жизнь. Значительная часть молодежи рассматривает 
жизнь в сети как «вторую реальность», которая в некоторых случаях 
превращается в «реальность первую». Есть риск получить «электрон-
ное поколение», оторванное от реальной жизни, с простым, механи-
стическим мышлением. Неадекватное использование электронного 
обучения может способствовать развитию негативных тенденций [2]. 

Заключение. Искусственный интеллект широко применяется в 
различных сферах человеческой деятельности. Его использование поз-
волило упростить и повысить качество выполняемых задач, снизить 
нагрузку на человеческий ресурс и оптимизировать многие процессы.  

В образовательной сфере IT-технологии могут улучшить качество 
обучения за счет того, что они направлены на развитие индивидуаль-
ных способностей студентов и преподавателей, на формирование 
навыков самостоятельного мышления, инициативности и ответствен-
ность за выполняемую работу. Несмотря на то, что процесс внедрения 
искусственного интеллекта в образование сталкивается с рядом труд-
ностей, прогнозы на его использование остаются оптимистичными, так 
как он постоянно совершенствуется. 
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Введение. В конце 1820 г. национально-освободительное движение 
впечатлилось идеей зависимости Речи Посполитой, которая вступила в 
новую фазу своего развития. Невыполнение положения, которое за-
фиксировал Венский конгресс, о возможности распространения свобо-
ды на всей территории, систематическое нарушение свобод, гаранти-
рованных Конституцией, стали причиной конфликта между Россией и 
Королевством Польским.  

Цель работы – проанализировать события начала 30-х гг. XIX в. на 
территории Беларуси. 

В декабре 1828 г. возникает тайное военное товарищество в Вар-
шаве. Главной его идеей было убийство Николая во время его корона-
ции с последующим захватом власти. Сильным толчком к восстанию 
были революционные события во Франции и Бельгии в июле 1830 г. 

Главными лицами в восстании были консервативные деятели, ко-
торые хоть и пробовали наладить переговоры с Николаем, но в итоге 
сделать это у них так и не получилось. В январе 1831 г. Николай по 
решению сейма был детронизирован.  

С самого начала за развитием событий на территории Беларуси 
пристально следили в Петербурге. В декабре 1830 г. на территории 
Гродненской и Минской губерний было введено военное положение, а 
уже в апреле была сформирована специальная армия, которая состояла 
из войск, размещенных около Бреста и Гродно. Эта армия была скон-
центрирована на подавление протестов на территории бывшего ВКЛ. 
Между Королевством Польским и белорусскими губерниями была 
введена цензура переписки, усилился полицейский надзор, была мак-
симально ограничена связь. Но, даже несмотря на принятые жесткие 
меры, предотвратить восстание на территории Беларуси не получи-
лось. Весной 1831 г. политическая ситуация Беларуси была очень 
напряжена. Реквизиции на нужды военных привели к обеднению и так 
бедного населения, также огромную роль сыграли слухи об успехах 
польской армии. Приближение польских войск взволновало многие 
поветы Гродненской губернии. Уже в начале продвижения регулярной 
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армии на территорию Беловежской пущи действия повстанцев стали 
решительнее. 

Наиболее интересным человеком во время восстания была Эмилия 
Плятер. Она, переодевшись в парня, смогла возглавить отряд повстан-
цев.  

Ключевой битвой стала битва за Вильно 19 июня 1831 г. Повстан-
цы были разбиты царскими войсками. Причинами следует считать от-
сутствие поддержки среди крестьянства и разногласия руководителей 
восстания. Призыв сторонников Польского государства за его борьбу 
не вызвал массовой поддержки у белорусского населения, причиной 
тому было то, что вопрос о государственности Белоруссии не ставился, 
а выгода крестьян и вовсе фактически игнорировалась. Крестьяне хо-
тели гарантии свободы и собственные земли, но шляхта обещала им 
лишь снижение барщины.  

22 марта 1831 г. был принят закон, согласно которому каждый, кто 
участвовал в вооруженном восстании, судился военным судом, а при-
говор исполняли незамедлительно на месте. Так шляхта в лучшем слу-
чае лишалась своего имущества, в худшем – среди принятых мер было 
переселение шляхты на Кавказ. Тем, кто бежал, было запрещено воз-
вращение на территорию Беларуси и заезд на территорию России. Ли-
шая шляхту привилегий и имущества, правительство надеялось ли-
шить национально-освободительное движение силы. После окончания 
восстания российская армия под командованием фельдмаршала Пас-
кевича овладела Варшавой.  

Российское правительство после восстания провело в Беларуси ряд 
различных мероприятий, направленных на укрепление своей власти и 
авторитета. Имения раздавались русским дворянам и чиновникам, кре-
стьяне переселялись на территории Беларуси. Католические монасты-
ри были закрыты. В первые десятилетия после присоединения Белару-
си к России правительство хоть и с пониманием относилось к особен-
ностямбелорусского населения, однако после восстания был резкий 
поворот. В некоторых губерниях прекращал свое действие Статут 
ВКЛ. В административные учреждения назначались исключительно 
русские чиновники, все общественные и административные акты за-
полнялись и велись только на русском языке, в учреждениях образова-
ния запрещено было преподавать польский язык. Спустя 10 лет был 
принят закон, отменивший местное право для всех западных губерний, 
теперь на них распространялось действие законов Российской импе-
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рии, действие Статута ВКЛ прекращалось на территории теперь уже 
всей Беларуси. 

В 1850-х гг. политика Николая стала более агрессивной. Согласно с 
положением, изданным им в администрации, заполнить все должности 
должны были только русскими чиновниками. Такая жесткая политика 
привела уже к новому восстанию 1863 г. 
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Введение. Проблема профессиональной адаптации молодых специ-
алистов во всех сферах деятельности, включая и сельское хозяйство, 
является одной из наиболее острых. Несмотря на принятую Программу 
кадрового обеспечения агропромышленного комплекса Республики 
Беларусь «Кадры 2011–2015 годы», проблема обеспечения АПК высо-
коквалифицированными кадрами остается по-прежнему актуальной. 
О важности данной проблемы свидетельствует также формирование 
государственной властью Республики Беларусь правовой базы, 
направленной на создание условий для эффективного включения спе-
циалистов в профессиональную среду.  В этом контексте следует от-
метить Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
22.06.2011 № 821 (ред. от 17.12.2020) «О некоторых вопросах распре-
деления, перераспределения, направления на работу, последующего 
направления на работу выпускников, возмещения затраченных госу-
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дарством средств на их подготовку и целевой подготовки специали-
стов, рабочих, служащих» [1]. 

Отметим постановление Министерства образования Республики 
Беларусь, Министерства промышленности Республики Беларусь, 
Национальной академии наук Беларуси от 16 янв. 2009 г., № 1/1/1 
«Об утверждении концепции формирования системы адаптации на 
производстве молодых специалистов и комплекса мероприятий по ее 
реализации» [2]. В этом постановлении раскрываются цели, задачи и 
принципы формирования и развития системы адаптации молодых спе-
циалистов; представлен комплекс мероприятий, направленных на про-
фессиональное становление молодого специалиста, на формирование у 
него соответствующих социальных и профессиональных качеств, 
установок и потребностей к активному творческому труду, достиже-
нию высшего уровня профессионализма. 

Цель работы – изучить проблемы адаптации, с которыми сталки-
вается молодой специалист, и предложить пути их решения. 

Материалы и методика исследования. В процессе написания ста-
тьи использовались материалы научных изданий, Интернет-
источников. В ходе исследования применялись следующие методы: 
монографический, метод анализа, синтеза, индукции, обобщения. 

Результаты исследования и их обсуждение. Адаптация (от лат. 
adapto – приспособляю) – процесс активного приспособления лично-
сти к изменившейся социальной среде. Основная задача адаптации – 
обеспечение самоопределения личности в обществе, в группе на осно-
ве наиболее существенных особенностей индивидуальности.  

Адаптированность специалиста к конкретной трудовой среде про-
является в его реальном поведении, в конкретных показателях трудо-
вой деятельности: эффективности труда, усвоении социальной инфор-
мации и ее практической реализации; росте всех видов активности, 
удовлетворенности различными сторонами трудовой деятельности.  

Скорость адаптации зависит от многих факторов. Нормальный срок 
адаптации для разных категорий работников составляет от 1 года до 
3 лет. Неумение войти в трудовую организацию (коллектив), адапти-
роваться в ней вызывает явление производственной и социальной дез-
организации.  

Трудовая адаптация имеет сложную структуру и представляет со-
бой единство профессиональной, социально-психологической и пси-
хофизиологической адаптации.  
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«Трудовая адаптация – это социальный процесс освоения лично-
стью новой трудовой ситуации, в котором личность и трудовая среда 
оказывают активное воздействие друг на друга и являются адаптивно-
адаптирующими системами. Поступая на работу, человек активно 
включается в систему профессиональных и социально-
психологических отношений конкретной трудовой организации, усва-
ивает новые для него социальные роли, ценности, нормы, согласовы-
вает свою индивидуальную позицию с целями и задачами организации 
(трудового коллектива), тем самым подчиняя свое поведение служеб-
ным предписаниям данного предприятия или учреждения» [4, с. 50]. 

Анализ уровня удовлетворенности работой молодых специалистов 
показал, что лишь треть опрошенных удовлетворены своей работой 
(37 %). Самооценка степени освоения специфики работы показала, что 
20 % респондентов еще не овладели профессиональными навыками. 
При изучении самооценки самостоятельности в работе увидели, что 
помощь коллег в работе потребовалась 27 % опрошенным еще и после 
трех месяцев работы в коллективе. Общеизвестно, что невысокая удо-
влетворенность работой приводит к желанию уйти из профессии. Ис-
следование показало, что 3 % молодых специалистов хотят уйти из 
профессии и 27 % уже задумываются об этом [3]. 

Как показывает исследование, удовлетворены своим профессио-
нальным выбором лишь 53 %, а 31 % молодых специалистов испытали 
разочарование в выбранной профессии, 16 %: затруднились ответить. 
Важным элементов процесса адаптации считается и профессиональная 
подготовка. Подготовленными считают себя только 48 % молодых 
специалистов [3]. 

Основной проблемой, с которой сталкивались молодые специали-
сты в первый год работы на предприятии, является нехватка практиче-
ских навыков, 27 % опрошенных отметили отсутствие наставника как 
негативный фактор адаптации и 22 % – неумение контактировать с 
коллегами и руководством. 

Таким образом, молодой специалист, придя на работу со своими 
представлениями о том, «как должно быть», сталкивается с действи-
тельностью и начинает понимать, как на самом деле обстоят дела в 
организации: насколько замечается и оценивается вклад нового со-
трудника, как смотрят на новичка руководители и сотрудники-
старожилы.  

Среди методов адаптации следует выделить экономические, орга-
низационно-административные и социально-психологические.  
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Экономические методы ограничиваются предоставлением льгот: 
для рабочих – это понижение в первые месяцы работы норм выработ-
ки, а для управленческих работников и других служащих – более низ-
кие требования.  

Организационно-административные методы, связанные с контро-
лем за ходом адаптации любого работника со стороны отдела кадров, 
как правило, не используются. Работники же отдела кадров пока еще 
мало уделяют внимания этому вопросу, практически не принимают 
мер по обеспечению процесса адаптации.  

Социально-психологические методы используются непосредствен-
но уже в коллективе руководителями или наставниками. Они основаны 
на формировании разнообразных связей с коллективом. На многих 
предприятиях практикуется наставничество, когда опытный работник 
передает знания и навыки молодому специалисту в процессе делового 
общения на рабочем месте. Очень распространен инструктаж – 
наглядная демонстрация приемов и навыков работы.  Подобная прак-
тика работы с молодыми специалистами очень эффективна и помогает 
быстрее адаптироваться к работе и социально-психологической среде 
в коллективе. 

Заключение. Для успешного прохождения процесса адаптации мо-
лодого специалиста руководителям необходимо проявлять внимание к 
новым сотрудникам, особенно к психологической адаптации к новому 
трудовому коллективу. Необходимо также подчеркнуть и положитель-
ное значение в адаптационном процессе молодых специалистов моти-
вационного компонента. Интерес к работе, к содержанию деятельно-
сти является той движущей силой, которая помогает преодолеть труд-
ности периода адаптации. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Об утверждении концепции формирования системы адаптации на производстве 
молодых специалистов и комплекса мероприятий по ее реализации [Электронный ре-
сурс]: постановление Министерства образования Респ. Беларусь, Министерства про-
мышленности Респ. Беларусь, Национальной академии наук Беларуси, 16 янв. 2009 г., 
№ 1/1/1. – Режим доступа: http://www.pravoby.info/tema/minobrazovanija/. 

2. Ив анов а ,  Е. Н. Социально-психологические факторы адаптации молодых спе-
циалистов на предприятии / Е. Н. Иванова // Наука и образование: электронное научно 
техническое издание. – 2014. – № 12. – С. 1023. 

3. Шатр авк о , Н. С. Психология управления: курс лекций для студентов всех спе-
циальностей УО БГСХА / Н. С. Шатравко, Т. А. Захаренко. – Горки: БГСХА, 2016. – 
143 с.   
 

http://www.pravoby.info/tema/minobrazovanija/


203 

УДК 378.03 
МАРЧЕНКО М. А., студент  
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ПОКОЛЕНИЯ ЗУМЕРОВ 
Научный руководитель – ЗАХАРЕНКО Т. А., ст. преподаватель 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»,  
Горки, Республика Беларусь 
 

Введение. По данным Национального статистического комитета, на 
начало 2022 г. в Республике Беларусь насчитывается 1663261 молодых 
граждан в возрасте от 14 до 31 года (около 20 % от общего количества 
населения). В настоящее время все более очевидным становится тот 
факт, что основным катализатором быстро меняющихся общественных 
отношений выступают представители молодого поколения. Именно 
современная молодежь, проявляя свою гражданскую позицию, во 
многом определяет развитие различных сфер государственно-
общественной жизни.  

Цель работы – проанализировать характерные особенности, 
свойственные поколению зумеров. 

Материалы и методика исследований. В процессе исследования 
были использованы следующие теоретические методы: анализ, синтез, 
сравнительный метод, обобщение и классификация. 

Результаты исследования и их обсуждение. Согласно созданной 
Н. Хоувом и В. Штраусом «теории поколений», существуют 
определенные периоды в истории, когда большинство людей обладают 
сходными ценностями. Эти периоды ученые назвали «социальными 
поколениями» и выделили (начиная с XX в. и по наши дни) несколько 
типов поколений. В работах ученых за этими поколениями 
закрепились названия «поколение Y», или «миллениалы» (родились в 
период с 1984 по 2000 гг.), и «поколение Z», или «зумеры» (родились в 
период с 2000 г. по настоящее время) [3].  

Попробуем выделить ряд социально-психологических 
особенностей «поколения Z». Зумеры отличаются высоким уровнем 
владения информационными технологиями. По этой причине это 
поколение также называют цифровым. Представители «поколения Z» 
восприимчивы к информации, но не склонны к запоминанию. Лучший 
способ обучения для них – в форме геймификации, т. е. изучение 
определенной темы в форме игры. Несмотря на порой внешнюю 
инфантильность, к своему образованию зумеры подходят 
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основательно: навыки для них важнее абстрактных знаний, а lifelong 
learning, то есть постоянное обновление умений, становится 
фундаментальным стандартом цифрового поколения. Зумеры быстро 
обрабатывают данные, у них сформировано клиповое мышление. 
Подходящей моделью для самостоятельных занятий зумеров стало 
микрообучение. Его идея состоит в том, что информация должна 
подаваться компактно: с помощью небольших статей, упражнений, 
инфографики [4]. 

С 6 по 20 сентября 2021 г. Центром социально-гуманитарных 
исследований УО «Белорусский государственный экономический 
университет» (по заказу Белорусского института современных 
исследований) было проведено республиканское социологическое 
исследование «Поколение Z: установки и ценности современной 
белорусской молодежи» среди молодежи в возрасте от 14 до 17 лет 
методом анкетирования. Объем выборки составил 2 034 респондента. 
Были получены следующие результаты. Современная белорусская 
молодежь в массе своей конструктивная, мобильная, нацеленная на 
успех и развитие, это часть общества, обладающая высоким 
потенциалом, готовая добиваться своих целей. Несмотря на 
выраженный индивидуализм и высокое значение материального 
фактора, молодежь является позитивной частью общества, для 
которого важным является как развитие страны, так и личная 
самореализация. В представлениях молодых людей «тройка» 
критериев их жизненного успеха выглядит в русле традиционных 
ценностей – уважение людей, крепкое здоровье и хорошая семья [2].  

Было интересно узнать, какие цели преследует эта молодежь. 
Главными жизненными целями «поколения Z» являются достижение 
делового успеха, построение карьеры (60,3 %), сохранение и 
укрепление здоровья (51,6 %), создание счастливой семьи (49,5 %) [2]. 
Отдельный вопрос касался жизненных стратегий. Исследование 
показало, что молодежь стремится открыть свое дело. На второй 
позиции – много и настойчиво работать. Следовательно, подростки 
понимают: чтобы добиться успеха, нужно приложить немало усилий. 
Полученные результаты показали, что современная белорусская 
молодежь социально активна, ориентирована на успех, благополучие и 
самореализацию. Говоря о патриотических установках, следует 
отметить, что быть белорусом для зумеров – это быть белорусом по 
происхождению. Бум высшего образования в Беларуси пришелся на 
вторую половину 1990-х и начало 2000-х гг. Именно в этот период 
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диплом о высшем образовании стал некой социальной нормой, а также 
приоритетом на рынке труда. Сегодня потребность диплома о высшем 
образовании заметно снизилась и у работодателей, и у самой 
молодежи. Лишь треть молодых людей считают качественное высшее 
образование главным фактором и конкурентным преимуществом при 
устройстве на работу. Гораздо большее значение, по их мнению, имеют 
опыт и готовность много работать. В частности, 64 % респондентов 
считают, что значимость высшего образования завышена [1]. В этой 
связи система образования должна чутко реагировать на происходящие 
вне и внутри нее изменения. Во-первых, преподаватели должны 
следить за появлением новых, полезных для занятий информационных 
платформ и приложений. Во-вторых, больше вовлекать студентов в 
организацию учебного процесса. В-третьих, искать индивидуальный 
подход к каждому.  

Есть и отрицательные особенности молодого белорусского 
поколения, например недостаточная самостоятельность. Это связано с 
увеличением возраста «молодежи», постоянно меняющимися 
реалиями, возможностями выстраивать с родителями дружеские и 
партнерские отношения. Более того, родители продолжают оказывать 
материальную помощь детям, поддерживая их деньгами или 
предоставляя жилплощадь [3].  

Заключение. Таким образом, несмотря на то что поколения не 
имеют четко определенных временных границ, однако они отличаются 
особенностями воспитания, ценностными ориентациями, восприятием 
мира. На основе оценок и восприятий у каждой группы формируются 
базовые ценности, которые неосознанно проявляются в течение всей 
жизни, влияют на поведение как отдельного человека, так и всего 
общества. 
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ГЕРОИЗМ СЫНОВЕЙ АНАСТАСИИ ФОМИНИЧНЫ 
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Горки, Республика Беларусь 
 

Введение. Монумент в честь советской матери-патриотки 
А. Ф. Куприяновой в городе Жодино был открыт 29 августа 1975 г. 
Открытие памятника было приурочено к проводившейся в Минске 
Международной встрече женщин, в которой участвовала первая жен-
щина-космонавт Валентина Николаева-Терешкова и сама героиня – 
Анастасия Фоминична Куприянова. 

Цель работы – показать, что памятник является собирательным 
образом, символом подвига советских женщин-матерей в годы Вели-
кой Отечественной войны. В нем в обобщенной художественной фор-
ме воплощена драматическая судьба матери-патриотки. Глубокая че-
ловечность содержания, патриотическое направление и реальная выра-
зительность ставят монумент А. Ф. Куприяновой в ряды лучших ме-
мориальных комплексов страны.  

Материалы и методика исследования. Источниковая база – ар-
хивные материалы, Интернет. Использованы методы: исторический и 
общетеоретические.  

Результаты исследования и их обсуждение. Коллектив авторов 
монумента А. Ф. Куприяновой: архитектор О. Г. Трофимчук, скуль-
пторы А. М. Заспицкий, И. Я. Миско и Н. А. Рыженков – были удосто-
ены Государственной премии СССР в 1977 г. 

Анастасия Фоминична Куприянова родилась 20.04.1872 г. в де-
ревне Михеды Логойского района. С детства батрачила у помещиков. 
В годы Советской власти работала в колхозе. После войны Куприяно-
ва много внимания уделила патриотическому воспитанию молодежи. 
Почетная гражданка г. Жодино 1972 г. Скончалась 13.04.1979 в 
г. Жодино, в доме, в котором проживала. В 1980 г. был открыт музей  в 
честь матери-патриотки А. Ф. Куприяновой. 

Радостный день Победы Анастасия Фоминична Куприянова встре-
чала одна, а на ее столе лежали похоронки. Михаил умер от ран в Бо-
рисовской тюрьме, Николай пропал без вести в декабре 1944 г. на тер-
ритории Польши, Степан убит 29 июля 1944 г. в Белостокской области 
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Польши, Владимир – пропал без вести, Петр – геройски погиб, закрыв 
телом амбразуру вражеского дзота 2 ноября 1944 г. при освобождении 
Латвии. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза 
23.03.1945 г., и в Жодино установлен памятник Куприянову Петру 
Ивановичу. 

Шестифигурная композиция монумента А. Ф. Куприяновой проста 
и в то же время оригинальна – бронзовая фигура матери, на двухсту-
пенчатом постаменте символизирующего крыльцо, провожает пять 
фигур сыновей, из красного полированного гранита, на войну. Суровая 
и прямая фигура А. Ф. Куприяновой, с напряжёнными руками, в про-
стой деревенской одежде, она включает в себя духовную силу народа. 
В ней синтезируются чувства всех матерей, которые благословили сы-
новей на подвиг во имя Родины. Ее сыновья уходят на Запад, туда, где 
идут бои, а мать тайком утирает слезу: «Идите, сыночки, бейте врага и 
возвращайтесь с победой!» Между ними находится символическая 
дорога, засаженная цветами. 

На переднем плане монумента А. Ф. Куприяновой размещены 
старшие сыновья, воплощающие в себе общие образы советских вои-
нов: Степан, Николай, Михаил. Твердая поступь, суровые лица, крепко 
сжатые в руках винтовки, жесткий ритм штыков. В эту монолитную 
группу включается четвертый, Владимир. Последним за ними идет 
младший – Петр. Его образ выражен в лирическом плане. Он остано-
вился, чтобы обернуться, чтобы бросить прощальный взгляд на мать, 
которая застыла в волнительном молчании: кто знает, удастся ли сви-
деться снова! 

Все фигуры сыновей А. Ф. Куприяновой установлены на низком 
постаменте, что создает впечатление непосредственной связи между 
героями войны и современниками, включая мемориал А. Ф. Куприя-
новой в ритм современной жизни. 

Заключение. В Республике Беларусь более 9000 мемориалов, па-
мятников и памятных знаков. Все они – свидетельство великой траге-
дии и славы нашего народа, историческая память на века. 
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Введение. Управленческой культурой называют комплекс профес-
сиональных, деловых и личностных качеств руководителя. В их число 
входят профессиональные знания в конкретной сфере; деятельность, 
включающая владение методологией; организаторские способности 
руководителя и навыки управленческой деятельности; развитие искус-
ства делового общения, компетентности в области психолого-
педагогических проблем управления; нравственный облик; общекуль-
турный кругозор [2]. 

Существует большое количество типологий управленческих куль-
тур, которые дополняются национальными и этносоциальными разли-
чиями, так как в каждой стране управленческая культура имеет свои 
отличительные особенности. Однако в исследованиях специалистов 
самыми известными и эффективными признаются четыре управленче-
ские культуры: американская, японская, европейская и советская [3, 
с. 10]. 

Цель работы – определить особенности белорусской управленче-
ской культуры. 

Материалы и методика исследований. Материалами для иссле-
дования послужили научная литература, учебные пособия, интернет-
источники. Методика исследований – анализ, синтез, сравнение, 
обобщение. 

Результаты исследования и их обсуждение. Ученые отмечают, 
что любая культура связана с менталитетом страны. Понятие «мента-
литет» обычно рассматривается в нескольких смыслах. Менталитет (от 
фр. Mentalite – мышление, дух, образ, действие) – совокупность базо-
вых и достаточно стабильных психологических ориентиров, жизнен-
ных установок, моделей поведения, традиций, привычек и навыков, 
которые унаследованы от прошлых поколений и присущи данной со-
циальной группе и определенной культурной традиции. Менталитет – 
это склад ума, совокупность ценностных установок, ориентаций, эмо-
циональных и культурных особенностей, присущих социальной или 
этнической группе, народу. Менталитет белорусов складывался на 
протяжении жизни многих поколений под влиянием разнообразных 
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социально-исторических, этнических и геополитических факторов. 
В нем нашли отражение традиции, обычаи, повседневный опыт народа.  

Следует отметить, что белорусский менталитет имеет много общих 
черт с общеславянским менталитетом. К особенностям менталитета 
белорусов относится отсутствие чувства превосходства перед другими 
народами, национальной исключительности. Неотъемлемой чертой 
белорусского менталитета является миролюбие, покладистость, толе-
рантность. Белорус – человек незлобивый, незлорадный и немститель-
ный. Когда встречает доброжелательное отношение к себе, всегда от-
вечает тем же. В период же войн белорусы проявляли мужественность, 
храбрость и решительность. Однако в национальном менталитете бе-
лорусов веками проявляются настроения грусти и печали. Особенно 
это заметно в белорусских народных песнях. Причиной является тяже-
лая подневольная жизнь, опустошительные войны, вечная оглядка на 
более сильных соседей и т. д. [1]. 

Если говорить о белорусской культуре управления, то она больше 
напоминает европейскую, но имеет свои специфические славянские 
особенности. Причем у нас есть отличия от российской и украинской 
культуры. Наша культура имеет взаимосвязь с советской. 

Советская управленческая культура даже спустя десятилетия в 
условиях смены эпох по-прежнему остается господствующей. Наибо-
лее характерным для нее является неполучение специального управ-
ленческого образования, а приобретение управленческого опыта. 
Для нее также свойственно подчинение личных интересов обществен-
ным, высокая эффективность управления в экстремальных условиях и 
относительно низкая в нормальные времена. Действует принцип 
«начальству видней», который сковывает свободу и инициативу лю-
дей. Характерной чертой данной культуры является бюрократизм, 
проявляющийся в приоритетности государственных проблем по отно-
шению к проблемам отдельного человека. Вышесказанные особенно-
сти проявляются и в белорусской культуре.  

Белорусская управленческая культура не выделяется отдельно в 
научной литературе, однако в ней имеются некоторые особенности в 
управлении, связанные с белорусским менталитетом. Толерантность 
проявляется в том, что белорусы уважают традиции и культуру других 
народов и стремятся к дружественному сосуществованию с ними. Бе-
лорусы отдают предпочтение моральным регуляторам, в основе кото-
рых субъективное толкование понятий «правда, справедливость». Хотя 
идея социального порядка и законности является приоритетной в мас-
совом сознании, ее реализация рассматривается как исключительно 
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прерогатива государственных органов, а не способность граждан к 
самоуправлению [3]. 

Белорусы характеризуются тем, что не любят перемены, даже к 
лучшему. Обычное желание белоруса – чтобы все оставалось, как есть, 
лишь бы не было хуже. Люди готовы остановиться на любом этапе, 
так как считают, что если уже и так хорошо, то незачем что-то менять 
[1]. Это является отрицательной чертой, так как современный мир ди-
намичен, если не двигаться все время вперед и не стремиться к про-
грессу, то можно безнадежно отстать.  

В нашей стране долгое время не было научного подхода к управле-
нию бизнесом. На это были объективные причины, потому что негде 
было учиться, не было даже соответствующей литературы. В настоя-
щее время существует большое количество информации, проводятся 
различные курсы, тренинги для руководителей бизнеса. Однако мно-
гим руководителям сложно решиться в период кризиса вкладывать 
средства в обучение сотрудников и в самообразование. Им хочется 
получить мгновенный эффект, а не ждать отдачи от учебы несколько 
месяцев или лет.  

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что белорус-
ская управленческая культура связана с менталитетом нашего народа и 
в ней присутствуют черты советской управленческой культуры. Бело-
русы трудолюбивы, толерантны, законопослушны, но не стремятся к 
радикальным изменениям в жизни.  

Однако в современный период общество существует не только в 
национальном духовном пространстве, но и в общем культурно-
информационном поле человечества. Для нас открыты модели суще-
ствования других народов. Это ведет к ускорению процесса конвер-
генции различных управленческих культур и становлению прин-
ципиально новой управленческой культуры. Белорусская управленче-
ская культура находится в процессе формирования, нацелена на инно-
вационный путь развития, и только от народа зависит, как изменится 
наша управленческая культура в будущем.  
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Введение. Актуaльнoсть выбрaннoй темы oбуслoвленa 

неoбхoдимoстью сохранить историческую правду о событиях Великой 
Отечественной войны, о геноциде белoрусскoгo нaрoдa.  

Цель работы – на основании анализа исторических событий на 
территории Республики Беларусь охарактеризовать преступления фа-
шистов в отношении белорусского народа. 

Материалы и методика исследования. Теоретической основой 
исследования явились инфoрмaциoннo-aнaлитические мaтериaлы и 
дoкументы «Генoцид белoрусскoгo нaрoдa». В процессе исследования 
использовались общенаучные и исторический методы. 

Результаты исследования и их обсуждение. С 1948 г. генoцид 
признaется в ООН междунaрoдным преступлением. 

В гoды нaцистскoй oккупaции (1941–1944 гг.) нa территoрии 
Белaруси: 

− истребленo бoлее 3 млн. мирных грaждaн и вoеннoпленных; 
− угнaнo в немецкoе рaбствo пoд угрoзoй смерти бoлее 377 тысяч 

челoвек, из кoтoрых мнoгие пoгибли в результaте невынoсимых 
услoвий трудa, лишений и истязaний; 

− рaзрушенo и сoжженo 209 гoрoдoв, в тoм числе гoрoдa Минск, 
Гoмель, Витебск, Пoлoцк, Оршa, Бoрисoв, Слуцк; 

− рaзрушенo и сoжженo бoлее 9200 сел и деревень, в тoм числе 
5295 нaселенных пунктoв нaцисты уничтoжили вместе сo всем или 
чaстью нaселения;  

− уничтoженo бoлее 1270 тысяч пoстрoек в гoрoдaх и нa селе. 
В oтнoшении нaселения БССР нaцистскими вoенными преступ-

никaми, их еврoпейскими сoюзникaми из Итaлии, Румынии, Венгрии, 
Слoвaкии и Финляндии, a тaкже пoсoбникaми из числa укрaинских, 
пoльских, литoвских, лaтышских, эстoнских и других 
кoллaбoрaциoнистских фoрмирoвaний прoвoдилaсь целенaпрaвленнaя 
пoлитикa генoцидa. В прoведении кaрaтельных aкций прoтив сoвет-
ских грaждaн нa территoрии Белaруси тaкже учaствoвaли вoинские 
пoдрaзделения из Австрии и Чехии, вхoдившие в сoстaв Третьегo 
рейхa. 

Немецким сoлдaтaм рaзрешaлoсь абсолютнo все: oни мoгли крaсть 
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скoт, oтбирaть прoдoвoльствие, пo свoему усмoтрению oни мoгли 
угoнять нaселение нa рaбoты в Гермaнию, сжигaть целые деревни и 
т. д. У них были пoлнoстью рaзвязaны руки. Зa дaнные преступления 
со стoрoны Гитлерa им не выносилось никaкoгo нaкaзaния. Нaoбoрoт, 
их жестoкoсть пo oтнoшению к грaждaнaм СССР пooщрялaсь. 
Сoлдaты чувствoвaли себя безнaкaзaнными, поэтому их действия были 
бoлее зверские и жестoкие. 

Еще дo нaчaлa вoенных действий немецких сoлдaт oбучили угрoзaм 
нa русскoм языке. Они были гoтoвы держaть в стрaхе ни в чем 
непoвинных людей, угрожaть им или же убивaть. Они были решитель-
нo нaстрoены нa дoстижение плaнoв Гитлерa. Этo пoдтвержaет то, чтo 
пoлитикa генoцидa сoветских грaждaн былa сплaнирoвaнa зaдoлгo дo 
1941 гoдa. 

Накануне вторжения, 28 aпреля 1941 г., Брaухичем был издaн спе-
циaльный прикaз «Пoрядoк испoльзoвaния пoлиции безoпaснoсти и 
СД в сoединениях сухoпутных вoйск». Сoглaснo ему с сoлдaт и oфи-
церoв вермaхтa снимaлaсь oтветственнoсть зa будущие преступления 
нa oккупирoвaннoй территoрии СССР. Им предписывaлoсь быть без-
жaлoстными, рaсстреливaть нa месте без судa и следствия всех, ктo 
oкaжет хoтя бы мaлейшее сoпрoтивление или прoявит сoчувствие пaр-
тизaнaм. 

Инициирoвaнный Гиммлерoм секретный дoкумент пoд нaзвaнием 
генерaльный плaн «Ост» был предстaвлен ему 15 июля 1941 г. Плaнoм 
предусмaтривaлoсь в течение 25–30 лет уничтoжить и депoртирoвaть 
80–85 % нaселения из Пoльши, 85 % из Литвы, 65% из Зaпaднoй 
Укрaины, 75 % из Белoруссии и пo 50 % жителей из Лaтвии, Эстoнии и 
Чехии. 

Для oргaнизaции и прoведения в ширoкoм мaсштaбе генoцидa, 
грaбежей и других злoдеяний рукoвoдствo нaцистскoй Гермaнии и 
высшее кoмaндoвaние гермaнскoй aрмии нaпрaвилo нa территoрию 
БССР кaрaтельные пoдрaзделения oргaнoв пoлиции безoпaснoсти и 
СД, вермaхтa, зoндеркoмaнды, вoйскa СС, лaтышские, литoвские, 
укрaинские и иные кoллaбoрaциoнистские фoрмирoвaния. 

Мaссoвoе уничтoжение людей былo пoстaвленo нa пoтoк и велoсь 
вaрвaрскими метoдaми и средствaми: применялись рaсстрелы и висе-
лицы, гaзoвые кaмеры и сжигaние, гoлoд и хoлoд, рaспрoстрaнение 
эпидемий, невынoсимый физический труд и иные метoды и средствa. 
Этo дoлжнo былo нaвести стрaх, пoдaвить мaлейшие пoпытки 
сoпрoтивления нaселения oккупaциoннoму режиму. 



213 

Одним из oснoвных oрудий истребления белoрусскoгo нaселения 
были кoнцентрaциoнные лaгеря, oргaнизoвaнные нa территoрии БССР 
в бoльшoм кoличестве и пoд рaзличными нaименoвaниями. Нa oкку-
пирoвaннoй врaгoм территoрии нaсчитывaлoсь свыше 260 лaгерей и 
мест мaссoвoгo уничтoжения мирных грaждaн и сoветских 
вoеннoпленных. Они действoвaли нa прoтяжении всегo периoдa 
нaцистскoй oккупaции или дoвoльнo длительнoе время. Мирные 
грaждaне десяткaми тысяч зaключaлись в лaгеря вместе сo свoими се-
мьями. Услoвия сoдержaния – гoлoд, хoлoд, пoбoи и истязaния. 

Осуществлению пoлитики генoцидa нaцистскoй Гермaнии 
дoбрoвoльнo спoсoбствoвaли рaзличнoгo рoдa кoллaбoрaциoнисты. 
В гoды вoйны пoльские, укрaинские и прибaлтийские нaциoнaлисты, 
стремясь реaлизoвaть свoи пoлитические устремления, пoсягaли и нa 
территoриaльную целoстнoсть Белaруси. 

Нaвсегдa в пaмяти белoрусoв oстaнется трaгедия деревни Хaтыни, 
сoжженнoй вместе с ее жителями укрaинскими пoлицaями. Зa периoд с 
1941 пo 1944 гг. фaшистaми были сoжжены 9200 сел и деревень, 5295 
из них фaшисты уничтoжили вместе сo всем или чaстью нaселения.  

Заключение. Тaким oбрaзoм, зверский плaн истребления мил-
лиoнoв людей, уничтoжения всегo мaтериaльнoгo и духoвнoгo 
пoтенциaлa зaвoевaнных слaвянских гoсудaрств, кaкoвым нa деле 
явился генерaльный плaн «oст», oсуществлялся нaцистaми 
пoследoвaтельнo и упoрнo. И тем величественней, грaндиoзней бес-
смертный пoдвиг бoйцoв и кoмaндирoв Крaснoй Армии, пaртизaн и 
пoдпoльщикoв, не щaдивших свoи жизни рaди избaвления Еврoпы и 
мирa oт кoричневoй чумы. 
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ГІСТОРЫЯ І СУЧАСНАСЦЬ 
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Адным з распаўсюджаных сімвалічных вобразаў у народнай 
творчасці з’яўляецца вобраз вішні. 

Вішня вельмі часта выкврыстоўвалася ў магічна-лекавых рытуалах, 
а таксама ў цыкле гадавых і сямейных абрадаў беларусаў.   

Напрыклад, на Беларусі пасля замешвання вясельнага каравая мылі 
рукі, вылівалі гэтую ваду пад вішню і спявалі: «Каравайніцы, мыйце 
рукі / Ды на вішаньку ліце, / Каб вішанькi радзіліся, / А нашы дзеці 
любіліся». Гэта было звязана з семантыкай плоднасці вішнёвага дрэва. 

У вясельных песнях нявесту, якая пакідае родны дом, просяць 
пасадзiць вішаньку ў гародзе, каб яна засталася ў бацькоўскім кутку як 
увасабленне дзявочай сутнасці.  

Вельмi шырока выкарыстоўвалася вішня ў любоўнай варажбе. Да 
прыкладу, на Каляды дзяўчаты навешвалі на вішню хустку, вярталіся ў 
хату і ні з кім пасля гэтага не размаўлялі, а клалі пад падушку мыла, 
грабянец, ручнік і чакалі, хто з хлопцаў прысніцца.  

Трэба адзначыць, што вішня ў фальклорных тэкстах найчасцей 
акрэсліваецца эпітэтамі з пазітыўнай ацэнкай.  

Вiшня, як правіла, чырвоная (ад сонца красна), можа быць чорная. 
Чырвань як характарыстычная рыса вішні пацвярджаецца ў 
канструкцыі дзяўчына – чырвоная вішня. У такіх выпадках важна не 
толькi акрэсленне чырвонага колеpy, але i перадача праз яго 
пазітыўнай ацэнкі, значэння ‘прыгожая’: «А вярніся, салавейка, 
вярнiся. / Без цябе вiшнi не чырвоны...»  

У вусна-паэтычных тэкстах вылучаюцца і характарызуюцца 
асобныя часткi вiшнi, напрыклад, ягады (ягадкi). Яны таксама 
звычайна чырвоныя, радзей чорныя, смачныя: чырвоны колер, вiнны 
смак, чорнае насенне і інш. У беларускім снотлумачэннi есці салодкія 
вішні – да прыемных навін, а горкія – да слёз.  
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Неабходна адзначыць, што звычайна характэрнымі часткамі вішні 
як плоднага дрэва выступаюць чырвоныя ягады і белая квецень; гэта 
з’яўляецца штуршком да асацыятыўнай сувязі вішні з прыгожай 
дзяўчынай шлюбнага ўзросту, з нявестай. 

Фальклорныя творы перадаюць наступныя станы і працэсы: вішня 
зімуе, выходзіць з-пад кораня, расце, махае суччайкам-лісцейкам, цвіце, 
красуецца, родзіць ягады, вызравае, вішні (чырвоныя) звісаюць да долу. 

З другога боку, з вішняй адбываюцца і дэструкцыйныя працэсы, 
што мае адпаведную негатыўную канатацыю: вiшня засыхае, 
пагінаецца, з яе ападае цвет, у дрэва высыхае корань, вiшня ягадак не 
мае. 

У сямейна-побытавых песнях вішнёвыя дрэвы шумяць у садзе (як 
прыродная паралель да людскіх абгавораў на адрас закаханых). 

У песнях з вішняй размаўляюць, пытаюць, чаму яна не родзіць 
ягад, просяць не шумець, бо пад ёю спяць жанчыны. Як бачна, гэта 
звязана з жаночай сімволікай вішні. 

Вішня ўспрымаецца як аб’ект свету, што падлягае розным 
уздзеянням. Так, людзі яе садзяць, паліваюць, шануюць, вішанькi 
збіраюць, шчыпаюць, спрабуюць, каштуюць, ядуць, кладуць у кішэні. У 
беларускіх снотлумачэннях вішні ядуць – гэта прадвяшчае слёзы ці 
знiшчэнне пшаніцы вераб’ямі.  

Звычайна вішня (вішанька) расце ў садзе (як правiла, гэты сад 
зялёны). У песнях на шлюбную тэматыку яна часта знаходзіцца ў 
садзе-вінаградзе ці ўпамінаецца вішнёвы садочак, які можа 
размяшчацца ў полі шырокiм, над ракою, пад гарою. Вішаньку таксама 
садзяць у гародзе, яна нахіляецца праз тын на вуліцу, на двор.  

Такім чынам, у беларускім фальклоры вішня займае адно з 
цэнтральных месцаў як сімвал прыгажосці, маладосці, кахання. 
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Доўгі час (да ХІІІ і нават да XIV стст.) нашы продкі 
выкарыстоўвалі руніцкае пісьмо. Як правіла, для запісаў культавага 
характару, таму знаўцамі рун былі прафесійныя жрацы. На балцкіх 
дыялектах іх называлі «вайдэлоты», на славянскіх – «вешчуны», «ве-
дуны», у нашых краях – «чараўнікі». 

Кожная руна, акрамя абазначэння гуку або склада, мела яшчэ і свя-
ты сэнс (багацце, смерць, агонь, поспех, вернасць і г. д.). Вядомыя 
сотні надпісаў, зробленых рунамі. Самы стары руніцкі алфавіт 
(скандынаўскі) з’явіўся ў III ст. н. э., яго варыянт VI ст. налічваў 24 
знакі. У народных беларускіх арнаментах (ручнікі, абрусы, адзенне, 
паясы) да цяперашняга часу выяўлены 18 арыгінальных рун, якія не 
супадаюць са скандынаўскімі. Яны альбо мясцовага паходжання, аль-
бо трапілі да нас значна раней, чым з’явіліся варагі. 

Аднак даславянскую мову продкаў ніхто ніколі не вывучаў.  
Існуе меркаванне, што не Кірыл і Мяфодзій прыдумалі праславу-

тую кірыліцу, яна складвалася стыхійна на аснове грэчаскага ско-
рапісу. Вынаходніцтва “салунскіх братоў” (якія на самой справе не 
былі роднымі братамі) – гэта глагалічны алфавіт. 

Некаторыя аўтары з балканскіх краін сцвярджаюць, што так званы 
«кірылічны» алфавіт прыдумаў Клімент Ахрыдскі (840–916), балгарскі 
царкоўны пісьменнік, адзін з вучняў Кірыла і Мяфодзія, біскуп Ах-
рыдскі. Але хутчэй за ўсё і гэты тэзіс не адпавядае рэальнасці. Вядома, 
што Канстанцін-філосаф (які прыняў незадоўга да смерці манаства і 
новае імя Кірыл) падчас наведвання Крыма бачыў тэксты, напісаныя 
так званым “рускім пісьмом”. Стварэнне гэтага пісьма (г. зн. першага 
варыянту кірыліцы) сучасныя навукоўцы звязваюць з імем Вульфілы 
(ад гоцкага слова “вульф” – воўк) – хрысціянскага біскупа готаў, які 
жыў прыкладна ў 311–383 гг. 

Аб шырокім распаўсюджанні пісьменнасці сярод нашых продкаў у 
перыяд княства сведчаць шматлікія знаходкі – прыстасаванні для 
пісьма, а таксама берасцяныя граматы (прыватныя лісты, просьбы, 
даручэнні, абавязацельствы). 
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На Русі славянская азбука, пераважна ў выглядзе кірылічнага 
алфавіту, з’яўляецца незадоўга да прыняцця хрысціянства. Першыя 
запісы былі звязаны з гаспадарчай і, магчыма, знешнепалітычнай 
дзейнасцю буйной дзяржавы, якая нядаўна ўзнікла. Першыя кнігі 
ўтрымлівалі запіс хрысціянскіх богаслужбовых тэкстаў. 

Літаратурная мова славян дайшла да нас, зафіксаваная ў 
рукапісных помніках дзвюма азбукамі – глаголіцай і кірыліцай. Слова 
глаголіца можа быць перакладзенае словам букавіца і абазначае азбуку 
наогул. Тэрмін кірыліца можа азначаць азбуку, вынайдзеную Кірылам, 
аднак вялікая старажытнасць гэтага тэрміна недаказаная. Рукапісы 
эпохі Канстанціна і Мяфодзія да нас не дайшлі. Самы ранні глагалічны 
тэкст – Кіеўскія лісткі (Х ст.), кірылічны надпіс у Праславе 931 г. 

Па літарным складзе кірыліца і глаголіца амаль супадаюць. 
Кірыліца, па рукапісах XI стагоддзя, мела 43 літары. У аснове яе ляжаў 
грэчаскі алфавіт. Для гукаў, аднолькавых у славянскай і грэчаскай мо-
вах, выкарыстоўваліся грэчаскія літары. Для гукаў, уласцівых толькі 
славянскай мове, было створана 19 знакаў простай формы, зручнай для 
напісання, якія адпавядалі агульнаму графічнаму стылю кірылаўскай 
азбукі. 

Кірыліца ўлічвала і правільна перадавала фанетычны склад ста-
раславянскай мовы. Аднак у кірыліцы быў адзін буйны недахоп: яна 
ўключала шэсць грэчаскіх літар, непатрэбных для перадачы славянска-
га маўлення. 

Кірыліца абслугоўвае 50 моў, з’яўляецца чацьвёртай па сваім 
распаўсюджванні ў свеце (пасля лацінскай, кітайскай і арабскай). 

Гісторыя кірыліцы налічвае 11 стагоддзяў, у адрозненне ад 
грэчаскай і лацінскай, алфавіт зведаў некалькі рэформаў. 

Кірыліца развівалася досыць хутка, усе славянскія землі прынялі 
кірыліцу. Да ХІ ст. пачынаюць фарміравацца кніжныя стылі, 
з’яўляюцца загалоўкі, кнігі пішуцца чорным чарнілам. Сфарміраваліся 
4 асноўныя кніжныя стылі: 

1. Устаў – у ХІ ст., урачыстае пісьмо, пабудаванае на прамых лініях 
і акружнасцях. Літары ў радку расстаўляюцца свабодна, з вялікімі 
адлегласцямі, дзяленне на словы адсутнічала. Кропкамі пасярэдзіне 
радка аддзяляліся фразы. Рыскі прамых літар былі строга 
вертыкальнымі, з невялікімі засечкамі на канцах, прапорцыі літар 
досыць шырокія, аднак круглявыя літары – вузкія. Літары маюць 
доўгія вынасныя элементы (асабліва ніжнія). 
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2. Паўустаў – выпрацаваны ў сярэдзіне XIV ст. на аснове ўстава, 
выкарыстоўваўся ў свецкіх кнігах, тэкст не дзеліцца на словы, але 
кропка ставіцца ўнізе ў канцы фразы, ужываліся коскі і іншыя знакі 
прыпынку. 

3. Скорапіс – развіваецца паралельна з уставам з XVII ст. Ужываўся 
для запісу свецкіх тэкстаў, на яго аснове сфарміраваны каліграфічны 
стыль, які не мае аналагаў у еўрапейскай культуры. Існавалi парадны, 
канцылярскі, грамадзянскі скорапіс. Паступова словы раздзяляюцца 
прабеламі і з'яўляюцца знакі прыпынку. 

4. Рускае вязьмо – дэкаратыўнае пісьмо, дзе асобныя літары 
зліваліся ў бесперапынную арнаментальную стужку. Для гэтага су-
седнія літары скарачаліся за кошт зліцця іх частак, некаторыя друка-
валіся адна над адной або меншая літара ў большай. Вязь ужывалася 
для загалоўкаў. 

Першай друкаванай кнігай, набранай кірылічным шрыфтам, была 
кніга Феоля “Октоих”, выдадзеная ў 1491 г. у Кракаве, набраная 
тлустым шчыльным паўуставам, дзе быў ужыты 2-маляўнічы друк, 
вялікія літары (ламбарды). 

Другі ўзор – кніга “Апостал” кнігавыдаўца Ф. Скарыны, 
выдадзеная ў 1523 г. у Вільні. Упершыню з’явіўся тытульны ліст, 
малыя і вялікія літары (выдзяленні ў тэксце набіраліся вялікімі). 

У сяр. ХVI ст. у Маскве адкрываецца першая друкарня, у 1564 г. 
была надрукавана першая кніга ў Расіі “Апостал” друкароў Івана 
Фёдарава і Пятра Цімафеева-Мсціслаўца. 

Фёдараў стварыў ідэальны шрыфт – наборны паўустаў, прадставіў 
тэхніку двухколернага друку. Друкарская справа з ад’ездам першадру-
кароў працягвалася, існаваў Маскоўскі друкаваны двор, потым былі 
выпушчаныя больш за 500 кніг. 

Прыняцце кірылічнай пісьменнасці аказала ўплыў на развіццё 
літаратурна-пісьмовай мовы паўднёвых (балгары, сербы, харваты), 
заходніх (чэхі, славакі) славян і, вядома ж, у Старажытнай Русі. Пазней 
кірыліца легла ў аснову рускай, украінскай і беларускай моў. 
Несумненна, кірылічныя асновы адбіліся ў польскай, сербалужыцкай, 
палабскай мовах. 

Адна з галоўных прыцягальных рыс новага пісьменства у тым, што 
словы вымаўляюцца так, як яны напісаныя. У стараславянскай і ў су-
часнай рускай мове мы не сустрэнем такога разыходжання паміж гу-
чаннем слоў і іх вымаўленнем, як, напрыклад, у англійскай або фран-
цузскай. За гэта мы ўдзячныя вялікім братам-асветнікам. У іх гонар 24 
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траўня святкуецца Дзень славянскай пісьменнасці. Свята гэты пачалі 
адзначаць у Балгарыі; з 1987 года яно адзначаецца і ў нас. Рускі народ 
аддае даніну памяці і падзякі «славянскіх краін настаўнікам...», – гэта 
штрых агульнаславянскай, агульначалавечай культуры. 
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Формулы вітання абслугоўваюць пачатковы момант зносінаў, якi 
цесна звязаны з паняццем сустрэча. У вераваннях славянаў сустрэча –
гэта праява лёсу, яна можа мець як станоўчыя, так адмоўныя вынікі, 
таму існавала вялікая колькасць прыкметаў, звязаных з ёю. Значнасць 
гэтай сітуацыі адлюстроўваецца і ў маўленчым этыкеце беларусаў, у 
якім формулы вiтання складаюць больш за 200 адзінак. 

Многія даследчыкі адзначаюць, што заслугоўвае ўвагі 
разнастайнасць вітанняў, дыферэнцыяцыя iх паводле абставінаў 
сустрэчы, узросту, полу, колькасці вітальнiкаў. Вызначаліся 
адметнасцю вiтаннi са сваякамі і чужымі, знаёмымi i незнаёмымі. 
Спецыяльны пералік вітанняў меў сувязь з рознымі відамі працы. 
Зусім іншы набор вітання меўся для вуліцы – тут больш выразна 
выяўляліся прыкметы ўзросту і полу.  

Некаторыя формулы вітанняў з’яўляюцца зычэннямі. У сувязі з 
верай славянаў у добрую цi нядобрую сустрэчу такія этыкетныя 
выразы павінны былi нейтралізаваць “нядобрае”. Магчыма, з гэтым 
звязаны таксама звычай вітаць незнаёмых людзей, што захаваўся да 
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гэтага часу на вёсцы: невядомы чужы чалавек мог быць небяспечны, 
таму вітанне з iм, з аднаго боку, паказвала добрыя намеры таго, хто 
гаворыць, з другога – такiм чынам “чужы” як бы пераводзіўся ў разрад 
“сваiх”. Можна вылучыць некалькi тыпаў вітанняў. 

Пажаданне здароўя добра адлюстроўваецца ў поўных вiтальных 
формулах: Будзь здароў/здарова; Здароў (-ва, -вы) быў /была / былi; 
Бывай здароў / здарова. Вельмі распаўсюджаныя вітанні з пажаданнем 
здароўя са страчаным дзейнiкавым кампанентам (Здароў; Здарова; 
Здаровенькі). Пры адказе на вiтанне гэтай групы ў народным 
маўленчым этыкеце часта выкарыстоўваюцца рэплiкi, якiя 
ўтрымліваюць аналагічныя формулы: Здароў і ты; Здароў, здароў. 
Вiтаннi, звязаныя з пазначэннем часу сустрэчы, маюцца амаль ва ўсіх 
мовах свету, бо час – адна з асноўных катэгорый наіўнай карціны 
свету, у народнай традыцыi некаторым яго адрэзкам надавалiся 
станоўчыя ці адмоўныя якасці. Асноўнай адзінкай часу з’яўляўся 
дзень, што адбілася і ў беларускiх формулах: Добры дзень; Добрага 
дня; Дабрыдзень; Добрага ранку; Добрай раніцы; Добры ранак; Добры 
вечар; Добрага вечару. Акрамя прамога, у беларускай мове пашыраны 
(пад уплывам польскай мовы) iнверсiйны парадак слоў у некаторых 
формулах: Дзень добры; Вечар добры. Да формулаў такога тыпу даста-
соўваюцца займеннiкi 2-й асобы і назоўнікі ў давальным склоне, якія 
паказваюць на канкрэтнага адрасата: Добры дзень вам; Добры вечар 
добрым людзям. 

Формулы вітанняў пры ўваходзе ў хату ў беларускай мове будуюц-
ца шляхам далучэння лексемы “у хату” да формулаў першай і другой 
груп: Добры дзень у хату; Здароў вам у вашу хату. Самую значную 
частку будняў займала праца. Яе значнасць падкрэслiвалася сістэмай 
працоўных вітанняў, большасць з якіх мела від добразычэнняў. 
На думку этнографаў, вітанні меліся для ўсіх відаў працы, аднак у ця-
перашнi час такiя адзiнкi ў большасці страчаныя. Усе працоўныя 
вітанні можна падзяліць на ўніверсальныя і спецыяльныя. 

Універсальныя працоўныя вітанні не замацаваныя за якой-небудзь 
адной дзейнасцю, яны маглі быць адрасаваныя кожнаму чалавеку, не-
залежна ад вiду працы. Большая частка гэтых вiтанняў утрымлівае 
пажаданне Божай дапамогі: Памагай Бог; Бог на (у) помач; Божа, 
дапамагай; Няхай Бог даспамагаець; Памагай, Божа; Памагайбо. 
Маюцца ў гэтых адзінках таксама пажаданні хуткага і ўдалага вы-
канання працы: Спешна вам; Спорна вам; Спору ў працы; Паспоры, 
Божа. 
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Спецыяльныя працоўныя вітанні дастасоўваліся да канкрэтнага 
віду дзейнасці. Вітанні гэтай групы мелi вiд зычэнняў, якія выконвалі 
функцыю магічнага ўздзеяння на добры вынiк працы. Напрыклад, 
вiтанні-зычэнні чалавеку, занятаму сяўбой: Зарадзi, Божа; У зямлю 
зярнамі, у гумно копамі. На жніве зычылі: Перанёс Бог цераз сярпок, 
перанясі, Божа, цераз душок / цапок; Умалотна вам. Захаваліся 
цікавыя пажаданні-вітанні рыбаловам: Клёў на рыбу; Рыбна вам; 
Ляшчы ды акуні. Асобам, якiя стрыгуць авечак: Густы і высокі верас 
перад вамі; Каб былi кашлатыя, каб хутка ў воўну абраслі. Пры дойцы 
кароў віталіся так: Малочка вам, а пры прадзенні: Багата на ўток. 
Асноўнымі матывамі ў такіх вітаннях з’яўляюцца зычэннi дапамогі 
Божай (Прыспары, Божа, жыта; Радзі, Божа, на камені і пад 
каменем), мноства і паўнаты таго, што вырабляецца ці здабываецца 
(Поўны сеці; З коласа асьміка, з зярнятка – сладка), якаснай працы 
(Шоўкам лен). 

Такім чынам, у беларускім народным маўленчым этыкеце для 
сітуацыi вiтання існуе шэраг разнастайных формулаў, якія не толькi 
адлюстроўваюць стасункі камунікантаў пры розных абставінах 
сустрэчы, але і выяўляюць міфалагiчныя ўяўленнi i катэгорыі 
архаічнай карціны свету. 
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Анамастыка (ад грэч. onomastike – майстэрства даваць імёны) – 
раздзел мовазнаўства, які вывучае ўласныя імёны і геаграфічныя 
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назвы, іх паходжанне, гісторыю, асноўныя заканамернасці развіцця і 
функцыянавання, а таксама сукупнасць уласных імёнаў – 
анамастыкон. 

Асноўныя і найбольш распрацаваныя раздзелы анамастыкі – 
тапаніміка, якая вывучае ўласныя назвы геаграфічных аб’ектаў 
(Беларусь, Палессе, рака Вілія і інш.), і антрапаніміка – уласныя імёны 
людзей (Адам, Сафрон, Францыск Скарына). 

Разгледзім паходжанне некаторых тапонімаў Гомельскай вобласці. 
Азарычы. Па пісьмовых крыніцах вядомая з XVI стагоддзя як 

вёска ў Мазырскім павеце Мінскага ваяводства Вялікага Княства 
Літоўскага, вялікакняжацкая ўласнасць. Назва звязана з хрысціянскім 
імем Азарый (Азар), які мае старажытнаяўрэйскае паходжанне і 
азначае ‘бог дапамог’. Падданыя Азара (Азарыя) называліся 
Азарычамі, адпаведна і месца з паселішча атрымала такое ж найменне. 

Брагін. Старажытны Брагін уваходзіў у Кіеўскае княства. Назва 
горада паходзіць ад слова брага, якое выкарыстоўвалася для квашання 
скур пры апрацоўцы. У старажытнасці ў Брагіне размяшчалася гарбар-
ная вытворчасць. 

Северскія князі Вольгавічы і Давыдавічы падчас барацьбы з 
кіеўскім князем Ізяславам Мсціславічам разрабавалі і спустошылі 
Брагін. Чарнігаўскія князі з дапамогай полаўцаў імкнуліся адпомсціць 
кіеўскаму князю за спусташэнне чарнігаўскіх гарадоў. У 1187 г. кіеўскі 
князь Рурык Расціславіч падарыў Брагін жонцы свайго сына, Расцісла-
ва, дачцы суздальскага князя Усевалада Юр’евіча. У 1241 г. горад быў 
разрабаваны і спалены мангола-татарамі. 

Добруш. Назва Добруш паходзіць ад асновы добры. Падобныя наз-
вы звычайныя для славянскіх моў і даюць дадатковую ацэнку мясцо-
васці, часта абазначаюць ‘землеўладанне (дабро)’. Упершыню згадва-
ецца ў “Рэестры рэвізіі гаспадарскай Гомельскай воласці 1560 года” як 
сяло Добруша. Сяло тады ўваходзіла ў склад Гомельскага стараства 
Рэчыцкага павета ВКЛ. Назва можа быць звязана з міграцыяй сла-
вянскіх груп з паўднёвага захаду ў VII–VIII стагоддзях. 

Ельск. Назва Ельск традыцыйна звязваецца з дрэвам елка. Аднак 
елка здаўна распаўсюджана толькі паблізу паўночных ускраін Палесся 
(па лініі Слонім – Слуцк – Бабруйск). Акрамя таго, суфікс -ск не ўтва-
раў геаграфічныя назвы ад абазначэнняў раслін і дрэў. Звычайна назвы 
населеных пунктаў на -ск утвараліся ад імёнаў рэк і азёр, па берагах 
якіх паселішчы ўзнікалі. У аснове тапоніма Ельск ляжыць назва не-
вялікай рэчкі Еліны, Елкі, якая існавалай раней. Гідронім паходзіць ад 

https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
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фіна-ўгорскай асновы ел са значэннем ‘крыніца, лясны ручай, рэчка’, 
якая неаднаразова сустракалася ў назвах рэк. 

Жыткавічы. У мінулым назвы на -ічы, як правіла, пазначалі або 
радавыя паселішчы, або вёскі, якія належаць пэўнаму баярыну. У 
аснове назвы Жыткавічы ляжыць асабістае імя Жытко, якое 
з’яўляецца скарочанай формай імя Жытомір. Дадзенае імя мела ў ста-
ражытнасці форму Жытомер і азначала ‘той, хто мерае жыта’. Яно 
таксама ляжыць у аснове назвы горада Жытомір. 

Камарын. Назва Камарын мае відавочную славянскую этымалогію 
камар. Аднак А. Ф. Рагалёў мяркуе і іншае паходжанне тапоніма ад 
тэрміна камар або кемер, які ў цюркскіх і іранскіх мовах азначае альбо 
‘схіл гары, скат, уступ, бераг, абрыў, узгорак, гара’, альбо, наадварот, 
‘упадзіна, прамытая вадой у рацэ’. 

Нароўля. Нароўля – горад на правым беразе ракі Прыпяці, раённы 
цэнтр у Гомельскай вобласці. Як часта водзіцца, паходжанне назвы 
горада дакладна невядома, але існуе некалькі версій.  

Версія 1. Селішча ўзнікла на беразе прытоку Прыпяці – вельмі 
наравістай па характары рэчкі Нараўлянкі, якая бярэ свой пачатак у 
гразкіх балотах. Часта гэтая рэчка, асабліва вясной і восенню, 
разлівалася і падпальвала навакольныя палі і лугі. 

Версія 2. Некаторыя старажылы сцвярджаюць, што Нароўля 
атрымала сваю назву таму, што паселішча ўзнікла на роўнай 
мясцовасці. І насамрэч, у параўнанні з узгорыстым узвышшам Мазы-
рскай грады Нароўля размешчана на плоскай раўніне. Узвышаная мяс-
цовасць мазырскага правабярэжжа пераходзіць у раўніну на правым 
беразе рэчкі Салакуча (Ніжні Млынок) і цягнецца раўнінай праз увесь 
раён па правабярэжжы ракі Прыпяць. 

Версія 3. Нароўля заснавана каля рова, які некалі ўзвялі, каб вы-
раўнаваць выгін Прыпяці і тым самым скараціць на рацэ дарогу пры 
сплаве лесу. 

Версія 4. Сярод шматлікіх запісаў грэчаскага гісторыка і вандроўцы 
Герадота, які ў V ст. да нашай эры аб’ездзіў амаль увесь вядомы ў той 
час свет, быў у многіх краінах, ёсць легенда пра племя неўраў, якое 
жыло некалі на Прыпяці. Пра неўраў расказвалі разнастайныя цуды. 
Неўрам прысвячалі шматлікія публікацыі і даследаванні. Найменне 
народа неўраў вельмі сугучнае з геаграфічнай назвай Нароўля. Звесткі 
пра неўраў сустракаюцца таксама ў I ст. нашай эры. Населены пункт 
Нароўля ўпершыню згадваецца ў XVIII ст., г. зн. праз 1600–1700 гадоў 



224 

пасля неўраў. У XVIII ст. Нароўля лічылася прыватным мястэчкам. 
А два стагоддзі таму гэта было зусім маленькае мястэчка. 

Версія 5. Першапачатковая назва Нароўля разумелася наступным 
чынам: ‘паселішча, якое размяшчалася на Рове’. Гэта якраз і была ра-
чулка, якая называецца сёння Нараўлянка. Да заснавання паселішча 
гэтая рачулка, прыток Прыпяці, магчыма, своеасаблівая “гавань”, 
пункт прыпынку для тых, хто плыў па вялікай рацэ, служыла арыен-
цірам у рэдканаселенай лясной, балоцістай мясцовасці. Пасля гэтую 
ролю ўзяў на сябе населены пункт, які тут утварыўся. У хуткім часе 
яна стала называцца гэтак жа, як і галоўны аб’ект мясцовасці – па-
селішча Нароўля – Нараўлянка. 

Тураў. У наш час існуе два найбольш вядомыя тлумачэнні паход-
жання тапоніма Тураў. Першае звязвае назву паселішча з імем ва-
ражскага князя Тура, які лічыцца яго заснавальнікам і ўпамінаецца ў 
Аповесці мінулых гадоў пад 980 г. Зрэшты, гэта адзіны летапісны 
ўспамін пра заморскага Тура як заснавальніка і першага ўладара гора-
да. У 1880 г. епіскап Мінскі і Тураўскі Яўгеній у “Нарысе гісторыі Ту-
рава”, прыкладзеным да выдання твораў Кірылы Тураўскага, пісаў, 
што ў народнай гаворцы “які-небудзь Турдаў, Турбенд і інш. мог 
называцца і проста Тур”. 

Іншае пашыранае тлумачэнне наймення Тураў узыходзіць да назвы 
дзікага быка тура. Так, беларускі этнограф Павел Шпілеўскі лічыў, 
што летапіснае сцвярджэнне пра нейкага заморскага Тура (Туры) як 
заснавальніка і першага гаспадара Турава – дань народнай легендзе. 
Сваю думку даследчык даводзіў наступным чынам: “Па-першае, мы 
сустракаем масу назваў вёсак, рэк, палёў, урочышчаў і г. д. з коранем 
тур на ўсёй прасторы славянскіх пасяленняў – і выводзіць гэтыя назвы 
не ад славянскага, а варажскага кораня, – па-другое, у землях 
дрыгавічоў было мноства тураў, на якіх палявалі кіеўскія князі, напр., 
Уладзімір Манамах…” 
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Выразным сродкам упрыгожвання літаратурнай мовы, 
невычэрпнай крыніцай узнікнення новых вобразаў і асацыяцый 
з’яўляюцца зоамарфiчныя метафары. 

Сярод разнавіднасцей зоамарфізмаў у беларускай і рускай мовах 
найбольш пашыраныя заонімы (грэч. zoon ‘жывёла’) – метафарычныя 
пераносы, пры дапамозе якіх назвы свойскіх і дзікіх жывёл 
выкарыстоўваюцца для абазначэння чалавека. 

Заонімы могуць характарызаваць чалавека з пункту гледжання яго 
вонкавага выгляду, фізічнага стану (бел. малпа, слон, мядзведзь, леў, 
карова; руск. бегемот, боров, бугай); разумовых здольнасцей (бел. 
баран, асёл, авечка; руск. телёнок, осёл, баран); маральных якасцей, 
паводзін, адносін да іншых людзей (бел. звер, яхідна, цяля, свіння; 
руск. тигр, крокодил, пёс, собака, цербер); псiхiчнага складу (бел. ягня, 
цяля, воўк; руск. бирюк, овца); узросту (бел. сысун, стрыгунок, 
шчанюк, шчаня; руск. выкормок, жеребец, сосунок, стригунок, щенок); 
матэрыяльнага становішча, прафесіяналізму (бел. леў, зубр, бяляк; 
руск. волк, собака, лев, львица, зубр). 

У выніку параўнання выяўлена значная частка заонімаў, якія 
з’яўляюцца агульнымі для беларускай і рускай моў і маюць 
аднолькавы семантычны змест: бел. ліс (ліса, лісіца) ‘хітры, ліслівы 
чалавек’ [2, т. 3, с. 49] – руск. лис (лиса, лисица) ‘хитрый, лукавый 
человек, льстец’ [1, с. 328]; заяц ‘безбілетны пасажыр’ [2, т. 2, с. 424] – 
заяц ‘безбилетный пассажир’ [1, с. 226]; стрыгунок ‘падлетак’ [2, т. 5, 
кн. 1, с. 347] – стригунок ‘подросток’ [1, с. 773]; iшак ‘упарты, 
неразумны чалавек’ [2, т. 2, с. 565] – ишак ‘упрямый, глупый человек’ 
[1, с. 257]. Гэтае супадзенне тлумачыцца блізкасцю духоўнай і 
матэрыяльнай культур беларускага і рускага народаў, паралельным 
развіццём метафарычных сістэм абедзвюх моў, узаемаўплывам адной 
на другую. 
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З другога боку, беларускі і рускі народы маюць розныя ўяўленні 
пра некаторых жывёл у праекцыі на чалавека, у выніку чаго 
нараджаюцца і розныя асацыяцыі. Прывядзём некаторыя прыклады. 

У сэнсавай структуры заонiма баран у беларускай мове 
рэалізуюцца семы ‘тупы’ i ‘някемлівы’ [2, т. 1, с. 341], якiя 
характарызуюць разумовыя здольнасці асобы. У рускай мове 
семантыка гэтага слова ўключае семы ‘упрямый’ (актуалізуецца рыса 
характаpy) і ‘глупый’ (актуалізуюцца разумовыя здольнасці) [1, с. 36]. 

Зоамарфізм карова ў беларускай мове характарызуе жанчыну з 
пункту гледжання яе вонкавага выгляду (‘тоўстая’, ‘нязграбная’) [2, 
т. 2, с. 645]. У рускай мове метафарызацыя грунтуецца на дзвюх 
прыметах (разумовыя здольнасцi, вонкавае падабенства), якія 
выявіліся ў семах ‘нерасторопная’, ‘неповоротливая’, ‘неумная’ [1, 
с. 297]. 

Пераносныя лексіка-семантычныя варыянты агульнага для 
абедзвюх моў полісеманта авечка таксама маюць розную сэнсавую 
скіраванасць. Асацыяцыі, пакладзеныя ў аснову метафарычнага 
пераасэнсавання ў беларускай мове, рэалізуюцца ў семах ‘някемлівы’, 
‘дурнаваты’ [2, т. 1, с. 98], якія паказваюць разумовы ўзровень асобы. 
Пераноснае значэнне зоамарфізма овечка ў рускай мове 
выкарыстоўваецца для апісання характару чалавека (‘робкий, 
безответный’) [1, с. 443]. 

Метафарычны перанос, які ажыццяўляецца па лініі «выдра→ 
жанчына», у рускай мове грунтуецца на падабенстве вонкавага 
выгляду (‘худая, некрасивая’) [1, с. 112], а ў беларускай – на 
падабенстве характару (‘злая, няўжыўчывая’) [2, т. 1, с. 533]. 

У шэрагу выпадкаў адрозненні ў сэнсавай структуры слоў гэтай 
групы маюць частковы характар. Пераносныя лексіка-семантычныя 
варыянты могуць адрознівацца некаторымі семамі. Напрыклад, 
семантыка заоніма звяруга, акрамя агульнага для супастаўляльных моў 
сузначэння ‘жорсткі’, у рускай мове ўключае семы ‘грубый’, 
‘свирепый’ [1, с. 226], а ў беларускай – сему ‘злы’ [2, т. 2, с. 439]. 

Toе самае назіраецца і ў сэнсавай структуры полісеманта слон. 
Агульная для абедзвюх моў сема ‘тоўсты’ ў беларускай мове 
дапаўняецца канатацыяй ‘непаваротлівы’ [2, т. 5, кн. 1, с. 206], а ў 
рускай – ‘высокий’, ‘неуклюжий’ [1, с. 732]. 

Такім чынам, супастаўляльны аналіз заонімаў у беларускай і рускай 
мовах паказаў, што побач з падабенствам існуюць значныя адрозненні 
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ў аб’ёме іх семантычнай структуры, а таксама ў тым, якія асацыяцыі 
ставяцца на першы план пры метафарычным пераасэнсаванні. 
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Беларускія фальклорныя тэксты захавалі ў сабе самыя 
старажытныя, міфалагічныя ўяўленнi пра будову Сусвету, паходжанне 
прыродных з’яў, месца чалавека ў гэтым свеце і яго стасункі з 
наваколлем. Чарадзейныя казкі, замовы і загадкі звычайна пачынаюц-
ца з добра знаёмай формулы: ”У некаторым царстве, у некаторым гос-
ударстве жылі-былі…” Даследчыкаў фальклорных тэкстаў даўно 
хвалюе пытанне: дзе знаходзіцца Трыдзявятае царства і якiя 
прасторавыя і часавыя асаблiвасцi для яго характэрныя? 

Казачнае, міфалагічнае Трыдзявятае царства надзвычай багата 
прадстаўлена ў беларускай вясельнай, радзіннай і пахавальнай 
традыцыі. Паспрабуем прасачыць, як алгарытм казачнага 
Трыдзявятага царства ўплывае на структуру вялікіх, складаных, 
працяглых па часе рытуальна-абрадавых комплексаў, звязаных з 
пахавальнай традыцыяй, і як вызначае характар паводзінаў асноўных 
яго ўдзельнікаў. 

Знакаміты даследчык чароўных казак У. Пропп пераканальна 
даказаў, што ва ўяўленнях славян свет падзяляецца на дзве часткі: наш 
свет і “той” свет, дзе жывуць нашы памерлыя продкі. “Той” свет, ці 
Трыдзявятае царства, заўсёды варожы і чужы. У беларускіх 
фальклорных тэкстах Трыдзявятае царства (або тры царствы – меднае, 
сярэбранае, залатое) ахоўвае трох-, дзевяці- або дванаццацігаловы 
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Змей, які вельмі часта ў нашай старажытнай  міфалагічнай карціне 
свету асацыіруецца са смерцю. 

Нагадаем асноўныя, вузлавыя моманты пахавальнай традыцыі, 
звязаныя з лічбамі тры і дзевяць. Так, беларусы праводзяць траціны – 
трэці дзень пасля смерці чалавека, час правядзення першага 
рытуальнага ўшанавання. Дзевяціны – другі памінальны стол, 
спецыяльны абрад падзякі блізкім і радні за дапамогу. Як адзначае 
Я. Крук, дванаццацігаловы Змей – гэта ўгодкі, апошні памiнальны 
стол, які спраўляюць праз дванаццаць месяцаў пасля смерці чалавека. 
Пасля ўгодкаў з сям’і здымаліся ўсе абмежаванні з прычыны жалобы i 
ёй дазвалялася зноў уключацца ў звычайны штогадовы працоўны і 
святочны рытм жыцця. 

Чаму менавіта ў гэтыя дні адбываецца ўшанаванне памерлага 
спецыяльнымі рытуальнымi трапезамi? Дакладны адказ на гэтае 
пытанне пакуль не знойдзены. Але пра тое, што яны далёка не 
выпадковыя i лiтаральна пранiзваюць усе нашы найважнейшыя 
рытуальна-абрадавыя комплексы, сведчанняў шмат. Беларусы лічаць, 
што ў момант смерці душа памерлага пакідае фізічнае цела і блукае па 
хаце, таму адразу завешваюць усё бліскучае i люстэркi. Сям’я 
памерлага выключаецца з гадавога святочнага кола і пераходзіць на 
гадавы памінальны цыкл. Трэці дзень – дзень развітання з памерлым, 
дзень пахавання. Душа следам за целам пакідае хату (меднае царства), 
таму адчыняюць дзверы, юшку. На дзявяты дзень душа памерлага 
пакідае зямлю і можа трапіць у Рай (залатое царства ) або ў Пекла 
(сярэбранае царства). За другім памінальным сталом прысутнічаюць, 
апрача сям’і, дзевяць чалавек: тры чалавекі, хто абмываў нябожчыка, 
тры – хто капаў магілу, тры – хто рабіў труну. Праз год сям’я 
памерлага вяртаецца на гадавое святочнае кола, зноў становіцца 
ўдзельнiкам агульных святкаванняў, але жонцы памерлага 
забаранялася спяваць да трох гадоў. Далейшае ўшанаванне памяці 
памерлых адбывалася ўжо на Радаўніцу і ў восеньскія Дзяды. Цікава, 
што восеньскія Дзяды павінны адзначацца ў трэцюю суботу пасля 
Пакроваў, а Радаўніца – на дзявяты дзень пасля Вялікадня. Дарэчы, 
хрысціянскі каляндар (Пасхалія) таксама трымаецца на цыклавой 
рытмічнасці, у аснове якой ляжаць лікі дзевяць і сорак: Стрэчанне 
адзначаецца на саракавы дзень пасля Раства Хрыстовага, а Ушэсце 
святкуюць на саракавы дзень пасля Вялiкадня. 

Як бачым, рытмічны код (тры – дзевяць – сорак – год) успрымаецца 
беларусамі як структураўтваральны ў гадавым цыкле пахавальна-
памiнальнай абраднасці. 
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СЕМЯНОВІЧ С. М., студэнт 
НАМІНАЦЫІ МЯСНЫХ ПРАДУКТАЎ І СТРАЎ У ПАЭМЕ 
ЯКУБА КОЛАСА «НОВАЯ ЗЯМЛЯ»  
Навуковы кіраўнік – СЕЛІБІРАВА Л. У., канд. філал. навук, дацэнт 
УА «Беларуская дзяржаўная сельскагаспадарчая акадэмія», 
Горкі, Рэспубліка Беларусь  
 

Творы Якуба Коласа – яскравая ілюстрацыя вялікіх магчымасцей 
мастацкага слова. Яны вызначаюцца багаццем лексічнага складу, 
граматычных форм, фразеалагічных і сінтаксічных канструкцый. 
У паэме «Новая зямля», якую справядліва лічаць энцыклапедыяй 
народнага жыцця, адлюстравана духоўная культура беларускага 
народа, яго мудрасць, жыццё і побыт. Тут аўтар усебакова ахапіў 
побытавыя рэаліі чалавека, паказаў самабытныя асаблівасці 
матэрыяльнага і духоўнага жыцця беларуса. Выкарыстанне побытавай 
лексікі на старонках паэмы дапамагло паэту раскрыць вобраз селяніна-
гаспадара, селяніна-працаўніка, спрадвечнага земляроба. 

Тэматычная група лексем, якія называюць ежу, у творы вельмі 
стракатая. Прааналізуем побытавыя рэаліі паэмы «Новая зямля» на 
матэрыяле намінацый мясных прадуктаў і страў. 

Тэматычная група вызначаецца разнастайнасцю асартыменту 
мясных прадуктаў і страў: мяса, вяндліна, кумпяк, грудзінка, сцягно, 
падсвінак, каўбаса (кілбаса), смажэнне, катлета, мачанка, 
верашчака.  

Напрыклад, слова мяса (‘туша ці частка тушы забітых жывёл або 
птушак, прыгодная для ежы; ежа, прыгатаваная з часткі тушы’ [2, т. 3, 
с. 193]), што з’яўляецца агульнаславянскай намінатыўнай адзінкай, у 
раздзеле «Падгляд пчол» рэалізуецца аўтарам з суфіксам суб’ектыўнай 
ацэнкі -к-, відаць, для захавання рыфмы: Гасцей частуе гаспадыня / І 
на ўсіх чыста вокам кіне,  / То сыр, то масла ім падносіць / І закусіць 
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так шчыра просіць: / – Ну закусеце ж, калі ласка! / Вось проша сыру, 
проша мяска / Ці кумпячка або каўбаскі… 

Лексема вяндліна называе вэнджанае прасоленае мяса, сала [2, т. 1, 
с. 600]: Сядзяць паны, як страхі тыя… / Кілішкі «вудкай» наліваюць / І 
чаркі з чаркамі стыкаюць, / Жуюць смажэнне і вяндліну / І хваляць 
добрую часіну. Слова ўтворана ад дзеяслова вэндзіць (‘правяльваць у 
дыме (мяса, рыбу, сала)’ [2, т. 1, с. 598]) суфіксальным спосабам, 
запазычана беларускай мовай з польскай (wędlina). 

Лексічная адзінка кумпяк (‘бядровая частка тушы (звычайна 
свіной)’ [2, т. 2, с. 755]), запазычаная з літоўскай мовы, у кантэксце 
паэмы зафіксавана з метанімічным значэннем ‘прадукт з гэтай часткі 
тушы, прыгодны для ежы’: – Ну закусеце ж, калі ласка! / Вось проша 
сыру, проша мяска / Ці кумпячка або каўбаскі… Тут Якуб Колас ужыў 
гэтае слова таксама з суфіксам суб’ектыўнай ацэнкі для захавання 
рыфмаванага радка.  

Апісваючы багацце і раскошу велікоднага стала сям’і Міхала, аўтар 
у разделе «Вялікдзень» для абазначэння мясных прадуктаў выкарыстаў 
такія намінатыўныя адзінкі, як грудзінка, сцягно, падсвінак: Між 
сцёган, сала і грудзінак / Красуе ўсмажаны падсвінак, / Чысцюткі, 
свежы і румяны, / Як бы паніч той надзіманы. 

Грудзінка – ‘мяса з грудной часткі тушы’ [2, т. 2, с. 83]. Лексема 
ўтворана ад назоўніка грудзіна суфіксальным спосабам.  

Намінацыя сцягно пададзена паэтам са значэннем ‘бядровая частка 
тушы; кумпяк’ [2, т. 5, кн. 1, c. 423].  

Лексема падсвінак са значэннем ‘парася ва ўзросце ад 4 да 10 
месяцаў’ [2, т. 3, с. 563] на старонках «Новай зямлі» выступае як 
метанімічная адзінка для абазначэння мяснога прадукту, што 
ўпрыгожваў велікодны стол і раней лічыўся абавязковай святочнай 
ежай у беларусаў.  

Назоўнік каўбаса (‘прадукт харчавання з асоба прыгатаванага 
мяснога фаршу ў кішачнай або штучнай абалонцы’ [2, т. 2, с. 665]) 
сустракаецца ў паэме ў двух варыянтах – кілбаса (запазычанне з 
польскай мовы – kiеłbasa) і каўбаса (агульнаславянскае запазычанне з 
цюркскай мовы): Ляжыць гарамі ў іх падножжы / Закуска, гэта 
міласць божа: / Тут сыр, як першы снег, бялюткі, / Каўбас 
прыемнейшыя скруткі, / Што толькі ёсць у Беларусі; Кілбасы-
скруткі, як падковы. Трэба адзначыць, што такія варыянты ўласцівы і 
сучаснай беларускай літаратурнай мове.  
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Слова смажэнне ў «Тлумачальным слоўніку беларускай мовы» 
адзначаецца як размоўнае да лексемы смажаніна (‘страва, яда, 
звычайна з мяса, прыгатаваная смажаннем’ [2, т. 5, кн. 1, c. 214]). Яго 
аўтар выкарыстаў у раздзеле «Панская пацеха»: І вось за стол паны 
садзяцца, / Ім заманулась частавацца… / Жуюць смажэнне і вяндліну / 
І хваляць добрую часіну. Лексема ўтворана ад дзеяслова смажыць 
суфіксальным спосабам.  

Намінатыўная адзінка катлета (‘страва з мяснога або рыбнага 
фаршу, запечанага ў форме прадаўгаватага піражка’ [2, т. 2, с. 663]) 
зафіксавана ў раздзеле «На панскай службе»: Паноў парадуй 
шчупакамі: / Галодны, можа, небаракі, / А то абрыдлі ім прысмакі – / 
Вяндліны, мяса і катлеты… Гэтая лексема з’яўляецца запазычаннем з 
рускай мовы.  

На старонках паэмы сустракаюцца ў якасці сінонімаў дзве 
намінацыі, што называюць мясныя стравы: мачанка і верашчака. 
Мачанка – ‘страва з сала, мяса і каўбасы, падкалочаная мукой’ [2, т. 3, 
с. 128]: – Ну, небажаты, будзем снедаць – / Ў людзей садзяцца ўжо 
абедаць. / Цягні мачанку, маці, з печы! У слоўніках рускай мовы гэтая 
лексема не фіксуецца. На нашу думку, гэта суфіксальнае ўтварэнне ад 
дзеяслова мачаць.  

У раздзеле «За сталом» засведчана слова верашчака (‘рэдкая 
мучная страва з мясам, каўбасой і рознымі прыправамі’ [2, т. 1, 
с. 478]): Тым часам маці даставала / Чыгунчык з печы, лыжку брала / 
І верашчаку налівала. Напэўна, страва атрымала назву ад шуму, які 
ўтвараецца пры падсмажванні яечні на патэльні.  

Такім чынам, у паэме «Новая зямля» Якуба Коласа паказ 
сялянскага жыцця з усімі яго драбніцамі дасягаецца дзякуючы 
выкарыстанню побытавых рэалій. Сярод апошніх значнае месца 
займаюць намінацыі мясных прадуктаў харчавання. Паэмная 
арганізацыя твора не перашкодзіла аўтару шырока адлюстраваць іх 
разнастайнасць і па-майстэрску выкарыстаць у творы. 
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УА «Беларуская дзяржаўная сельскагаспадарчая акадэмія», 
Горкі, Рэспубліка Беларусь  
 

Разнастайныя насякомыя вядомыя са старажытных часоў і 
займаюць важнае месца ў светаўспрыманні чалавека. Асаблівасці 
паводзін насякомых, іх пэўныя характарыстыкі не засталіся па-за 
ўвагай пiльнага народнага вока. У жывым маўленнi існуюць шматлікія 
прыкметы і павер’і, звязаныя з існаваннем розных кузурак у наваколлі, 
з іх уплывам на прадвызначэнне важных падзей чалавечага лёсу. 

Звернем увагу на народныя прыкметы прадказання надвор’я, 
звязаныя з асаблівасцямi паводзін насякомых. 

Прыроднымі «метэаролагамі» лічацца розныя жукi, матылі, 
стракозы, мошкі, мухі і інш. Асаблівай «прадказальнасцю» надвор’я 
вылучаецца божая кароўка. Гэтага маленькага сямікропкавага жучка 
садзяць на далонь і кажуць: «Барбуха-барбуха, гарэлае бруха! Ці пень, 
ці калода? Якая заўтра пагода? Як дождж, дык сядзі, як пагода – 
ляцi!»  

Прыкметы добрага, цёплага, сонечнага надвор’я – «пагоды» –
засведчаны ў наступных уяўленнях: Жукі лётаюць – будзе заўтра 
пагода; Божая кароўка ляціць – цёпла будзе; Божая кароўка заляцела ў 
акно – на пагоду; Хрушчы [майскiя жукi] з’явiлiся – цяпло будзе; 
Цярэшкі [матылькi] на пагоду разляталiся; Павуціна паляцела – пагода 
будзе цёплая; Аваднi гpaюць – будзе цяпло; Камары мак затаўклі – 
будзе цёпла і інш. 

Дрэннае, пахмурнае, дажджлівае надвор’е – непагадзь – звязана з 
наступнымі функцыянальнымі асаблівасцямi насякомых: Пчолы 
кусаюцца на дождж; Мухі ў хату жыўцом шыюцца – будзе дождж; 
У гэтым годзе майскіх жукоў было вельмі мала, таму і лета халоднае; 
Стрэлкі [стракозы] разляталіся – дождж будзе; Летам на дождж 
машкара; Каб дождж пайшоў, раскідайце мурашнік; Цвыркун 
цыргаiць – будзе нейкая непагадзь; Цвыркун спявае – мароз будзе і 
інш. 

«Пагода» цi непагадзь могуць уплываць на з’яўленне або знікненне 
некаторых насякомых: У ясны дзень зыкалкi [стракозы] лётаюць, а ў 
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дождж хаваюцца пад лісце дрэў; Вясна ў сiле – хрушчы так гудуць, 
здаецца, вербы падымаюць; Цёплае і мокрае лета – вельмі шмат 
аваднёў, сляпнёў, мух і інш. 

Разгледзім таксама ўяўленні, якія адлюстроўваюць 
функцыянальныя асаблівасці насякомых і звязаныя з імі іншыя з’явы 
рэчаіснасці: Да таго часу пчолы жывуць, пакуль тое дрэва не ўсохне; 
Пчала ў пчалы не пазычае, а з голаду здыхае; Пчала – жывёла 
невялікая, а пажывы дае многа; Адна пчала мёду не наносiць; Дрэнь 
пчолы – дрэнь i мёд; Шмат камароў – шмат травы; Увосень перад 
гібеллю мухі становяцца пякучымi; Стракозы лётаюць – ужо можна 
купацца і інш.  

Уплыў розных праяў існавання насякомых засведчаны i ў адносінах 
да чалавека. Напрыклад, вядомыя шматлiкiя звароты да божай кароўкі, 
якая, па народных павер’ях, можа прадказваць падзеi з чалавечага 
жыцця: Божая кароўка, божая кароўка, скажы: у якім баку мой 
малойчык (мая жонка)? 

Станоўчым лічыцца з’яўленне цвыркуна ў хатнім запечку: Калі  
цвыркун пад печкай цвыркае, то будзе ў хаце вяселле. 

Узгадаем прыкметы, звязаныя з матылямі: Калі матылі лятаюць 
белыя, то малочны год будзе, жоўтыя – масляны, а чырвоныя – 
мядовы. 

У народзе iснуюць павер’і і пра тое, што з’яўленне насякомых 
можа быць звязанае са смерцю чалавека: Цвыркун у парозе цвыркае – 
нехта памрэ; Калі шмат матылькоў ляціць у хату, то будзе дрэнна 
(нехта памрэ); Праз некаторы час пасля пахавання ў хату можа 
прыляцець белы матыль (паводле народных уяўленняў, душа 
памерлага хаваецца ў матылях). 
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У беларускай мове ўжываюцца ўстойлівыя спалучэнні слоў з 
непадзельным цэласным значэннем: вадой не разальеш ‘вельмі 
дружныя, неразлучныя’, абое рабое ‘аднолькавыя’ і інш. Гэтыя 
спалучэнні слоў выкарыстоўваюцца ў мове як гатовыя моўныя адзінкі. 
Іх называюць фразеалагізмамі або фразеалагічнымі адзінкамі.  

Фразеалогія – раздзел мовазнаўства, які вывучае значэнне 
фразеалагізмаў, іх структуру, адносіны да слова і словазлучэння, 
паходжанне, ужыванне фрзеалагічных адзінак у маўленні. Аб’ект 
вывучэння фразеалогіі – фразеалагізмы, або фразеалагічныя адзінкі. 
Фразеалагізм – гэта ўстойлівая, узнаўляльная, не менш як 
двухкампанентная, сінтаксічна непадзельная моўная адзінка з 
цэласным значэннем.  

Фразеалагічны склад сучаснай беларускай мовы фарміраваўся і 
ўзбагачаўся на працягу многіх стагоддзяў. Паколькі фразеалогія 
складае спецыфіку мовы, асноўнай крыніцай беларускай фразеалогіі 
з’яўляецца жывая народная мова, вусная народная творчасць. 
Фразеалагічныя адзінкі ўтвараюцца шляхам пераасэнсавання 
свабодных словазлучэнняў, у выніку чаго апошнія набываюць 
цэласнае вобразнапераноснае значэнне, а словы, што ўваходзяць у іх 
склад, страчваюць сваё першаснае значэнне: зубы скаліць, гнуць спіну, 
вешаць галаву, браць верх. Большую частку фразеалагічнага запасу 
сучаснай беларускай мовы складаюць спрадвечна беларускія 
фразеалагізмы, сярод якіх вылучаюцца:  

а) агульнаславянскія (якія ўжываюцца толькі ў славянскіх мовах і 
ўзніклі ў агульнаславянскую эпоху): з галавы да ног, правая рука, 
пераліваць з пустога ў парожняе, як з вядра, кроў з малаком;  

б) агульнаўсходнеславянскія (вядомыя толькі ў беларускай, рускай 
і ўкраінскіх мовах): выводзіць на чыстую ваду, лезці на ражон, віламі 
па вадзе пісана, чалом біць; 

в) уласна беларускія (уласцівыя толькі беларускай мове, узніклі з 
утварэннем і развіццём беларускай народнасці): хварэць на пана, 
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дзясятаму заказаць, напрамілы бог, на ваду брахаць, як пшаніцу 
прадаўшы.  

У беларускай мове шмат запазычаных фразеалагізмаў, якія 
прыйшлі да нас з іншых моў:  

- з царкоўнаславянскай: блудны сын, соль зямлі, з мірам, святая 
святых, раб божы, піць горкую чашу да дна;  

- з польскай: даць дыхту, збіваць з тропу, відаць пана па халявах; 
- з рускай: з карабля на бал, неба ў алмазах, пайшла пісаць губерня, 

танцаваць ад печкі, казанская сірата, рожкі ды ножкі; 
- з украінскай: даць гарбуз, даць ляшча, збіваць з панталыку;  
- з нямецкай: ні рыба ні мяса, мець грунт пад нагамі;  
- з французскай: з вышыні птушынага палёту, раз і назаўсёды;  
- з англійскай: рукі прэч, прайсці агонь і ваду.  
Беларуская мова багатая на фразеалагізмы – маляўнічыя, вобразныя 

выказванні думак і пачуццяў. Яны, як зазначыў В. Бялінскі, складаюць 
“народны твар мовы, яе арыгінальнае, самабытнае, самароднае багац-
це”. Нават не ў кантэксце фразеалагізмы гавораць самі за сябе, ствара-
ючы дакладны, трапны вобраз: гады ў рады, кату па пяту, ні слыху ні 
дыху, лахі пад пахі, то бокам то скокам. 

Беларусы, як і іншыя народы, спрадвеку маюць вялікую схільнасць 
да дасціпнага і выразнага слова, густа перасыпаюць ім сваю жывую 
гаворку. У гэтым праяўляюцца ўласцівыя народу красамоўства і воб-
разнасць мовы. 

Фразеалогія робіць нашу мову сакавітай, дапамагае пазбегнуць 
паўтораў (параўнайце сабаку з’еў – набыў вопыт, майстэрства ў нейкай 
справе; даць лататы – уцячы; з мухамі ў носе – пра ўпартага, капрыз-
нага чалавека). 

Вельмі цікавымі і змястоўнымі з’яўляюцца фразеалагізмы з кампа-
нентамі частак цела чалавека. 

Сунуць свой нос – так гавораць пра цікаўнага, вешаць нос – пра 
сумнага чалавека, вадзіць за нос – гэта падманваць, а нос да носа – так 
кажуць пра людзей, якія блізка стаяць адзін да аднаго. 

Славяне верылі, што барада ахоўвае чалавека. І схапіць за бараду 
лічылася страшнай знявагай. Ёсць прыказка: барада даражэйшая за 
галаву. Ды і сёння асабліва шануецца барада ў мусульман. У іх самая 
сур’ёзная клятва – клянуся барадой Прарока! 

Яшчэ кажуць: з вуснаў у вусны (што значыць перадаваць навіны ад 
аднаго да другога), з першых вуснаў (гэта атрымаць інфармацыю не-
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пасрэдна ад сведкі падзей), зрывацца з вуснаў (калі нехта міжволі 
нечакана вымавіў штосьці). 

Большасць фразеалагізмаў мае выразнае ацэначнае значэнне: хоць 
кол на галаве чашы (пра ўпартага чалавека), толькі пяткі блішчаць 
(нехта вельмі хутка знікае, уцякае), прышчаміць хвост (прымушаць 
некага падпарадкоўвацца; ствараць цяжкае, безвыходнае становішча). 

Некаторыя фразеалагізмы ўжываюцца пераважна ў пісьмовым, 
кніжным маўленні і маюць выразную афарбоўку афіцыйнасці, урачы-
стасці, паэтычнасці ці ўзнёсласці: месца пад сонцам, мець гонар, пада-
ваць надзеі, выводзіць на дарогу, біць крыніцай, падвесці рысу, увесці ў 
курс (справы) і інш. Сярод кніжных фразеалагізмаў нямала запазыча-
ных: альфа і амега – ‘аснова ўсяго, самае значнае’; гордзіеў вузел – 
‘заблытаная справа, складаныя абставіны’; дамоклаў меч – ‘пастаянная 
небяспека, пагроза’; агнём і мячом – ‘крайне сурова, бесчалавечна, з 
лютасцю (знішчыць, расправіцца і г. д.)’.  

Большасць беларускіх фразеалагізмаў мае ацэначнае значэнне, 
экспрэсіўна-эмацыянальную афарбоўку. Гэта значыць, што 
фразеалагічныя адзінкі не толькі называюць прадмет, паняцце, 
дзеянне, прымету, але і характарызуюць іх: дубовая галава – 
“неразумны, някемлівы чалавек”, з мухамі ў носе – “капрызлівы, 
узбаламучаны”. У маўленні фразеалагізмы выконваюць разнастайныя 
функцыі – намінатыўную, вобразнага выказвання, ацэначную, 
эмацыянальную, экспрэсіўную, моўнай характарыстыкі персанажа, 
стварэння гумару і г. д. Фразеалагізмы шырока выкарыстоўваюцца 
пісьменнікамі як сродак дасягнення выразнасці мастацкага тэксту для 
больш дакладнага адлюстравання пэўнай з’явы, прадмета, персанажа.  
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Відаць, цяжка знайсці чалавека, які не хацеў бы падабацца іншым і 
знешнасцю, і ўменнем уступаць у размову і падтрымліваць яе ў любой 
сітуацыі, упэўнена і свабодна адчуваць у любой кампаніі. Каб 
дасягнуць гэтага, неабходна авалодаць не толькі выразнымі сродкамі 
мовы, але і формуламі і правіламі маўленчага этыкету.  

Маўленчы этыкет – важны элемент любой нацыянальнай 
культуры, адна з яе найбагацейшых частак, якая звязана з маўленчымі 
паводзінамі кожнага з нас і выконвае, паводле Н. І. Фарманоўскай, 
некалькі функцый:  

– кантактаўстанаўляльную – самую важную, ад якой залежыць 
выбар моўных сродкаў для ўстанаўлення візуальнага кантакту і якая ў 
пэўнай меры прадвызначае паводзіны адрасата;  

– функцыю арыентацыі на адрасата, што праяўляецца ў сувязі з 
рэалізацыяй адзінак моўнага этыкету і праяўленнем прынятага ў 
грамадстве абыходжання аднаго з другім членаў калектыву, са 
спецыфікай зносін на “вы” і на “ты”, таму яна звязана з падфункцыяй 
ветлівасці;  

– рэгулюючую, якая з дапамогай тых або іншых маўленчаэтыкетных 
формул пры ўстанаўленні кантакту рэгулюе характар адносін адрасата 
і адрасанта, менавіта маўленчы этыкет рэгулюе ў моўных формах 
адносіны тыпу старэйшы – малодшы, начальнік – падначалены і г. д.;  

– эмацыянальна-мадальную (праяўляецца пры рэалізацыі 
камунікантамі выбранай танальнасці зносін).  

У мове, маўленчых паводзінах, устойлівых спецыялізаваных 
формулах зносін адлюстроўваецца народная мудрасць і цеплыня, 
душэўная прыгажосць і непаўторнасць. Адраджэнне і заканадаўчае 
замацаванне нормаў і правілаў беларускага маўленчага этыкету 
павінны стаць адной з задач дзяржавы і грамадства ў найбліжэйшы 
час. Гэта будзе важным крокам да адраджэння беларускай культуры і 
цывілізацыі.  

Маўленчы этыкет – сістэма ўстойлівых формул зносін, прынятых 
у грамадстве, якія выкарыстоўваюцца ў тыповых камунікатыўных 
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сітуацыях. Маўленчы этыкет выступае як форма выражэння ветлівасці, 
паважлівых, добразычлівых адносін да субяседніка. Этыкетныя 
маўленчыя формулы выкарыстоўваюцца ў сітуацыях знаёмства, зваро-
ту, прывітання, развітання, пры выражэнні падзякі, пажадання. пра-
бачэння, просьбы, запрашэння, парады і г. д. 

Правілы маўленчага этыкету маюць нацыянальны, адметны харак-
тар. Веданне гэтых правілаў дапамагае эфектыўна выкарыстоўваць 
устойлівыя формы ветлівасці ў адпаведных умовах зносін. Адсутнасць 
такіх правілаў або непрадуманае іх выкарыстанне могуць ствараць 
псіхалагічны бар’ер паміж субяседнікамі. 

У нашай краіне, у сітуацыі руска-беларускага двухмоўя, трэба ў ад-
нолькавай ступені валодаць як беларускімі, так і рускімі этыкетнымі 
маўленчымі нормамі. Пры гэтым неабходна ўлічваць, што аднолька-
выя камунікатыўныя намеры ў рускай і беларускай мовах могуць вы-
ражацца па-рознаму. 

Значную частку свайго жыцця чалавек праводзіць на працоўным 
месцы. Немалаважнымі тут з’яўляюцца ўзаемаадносіны з начальнікам 
або падначаленымі, паколькі гэта ўплывае на мікраклімат у калектыве. 
Уменне весці размову, падтрымліваць гутарку, прымаць рашэнні – гэта 
неабходныя дзелавыя якасці службовай асобы. 

Дзелавыя зносіны – гэта абмен інфармацыяй паміж рэальнымі або 
патэнцыяльнымі партнёрамі. Гэты тып зносін прадугледжвае 
пастаноўку мэты і рашэнне найважнейшых пытанняў. Для таго каб 
разумець сутнасць гэтага паняцця, трэба звярнуцца да відаў дзелавых 
зносін, кожны з якіх тлумачыць той ці іншы працэс, звязаны з 
пазначанай сферай. 

Зносіны бываюць вербальныя і невербальныя. Вербальныя 
зносіны – гэта ўласна размова, зносіны пры дапамозе слоў. 
Невербальныя зносіны – гэта перадача вобразаў, жэстаў, інтанацыі, 
мімікі, а значыць усё тое, што дае чалавеку дадатковую інфармацыю 
аб тым, хто гаворыць, і аб прадмеце гутаркі. 

Спецыялісты сцвярджаюць, што мы атрымліваем толькі нейкі 
працэнт інфармацыі са слоў, а астатняе – менавіта з тых сігналаў, якія 
прачытваем і расшыфроўваем падсвядома ў працэсе невербальных 
зносін. 

Манеры дзелавога чалавека важныя, як і яго знешні выгляд. Яны 
дазваляюць праяўляць павагу, такт да навакольных, ветліва мець 
зносіны з людзьмі. Пры гэтым варта ўлічваць звычкі, якія часам 
могуць звесці ўсе вартасці да нуля. Аднак дакладна прытрымлівацца 
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правілаў таксама няправільна. Да галоўных прынцыпаў дзелавога 
этыкету адносіцца натуральнасць паводзін. 

Важна разумець, што рухі, жэсты – гэта важная частка дзелавога 
іміджу. Жэсты здольныя дапамагчы зразумець, у якім настроі 
знаходзіцца чалавек, нават калі ён не імкнецца гэта паказаць.  

Падводзячы выснову, трэба адзначыць, што нельга быць культур-
ным чалавекам толькі на словах. Культура маўленчых паводзін 
фарміруецца разам з маральнымі нормамі, этычнымі прынцыпамі асо-
бы, грамадства. У сістэму гэтых норм і прынцыпаў уваходзяць такія 
катэгорыі, як ветлівасць, карэктнасць, далікатнасць, сціпласць, не-
пасрэднасць, адказнасць, якія з’яўляюцца абавязковымі складнікамі 
культуры зносін і культуры маўлення.  

Культурай маўленчага этыкету павінен валодаць кожны, хто пра-
цуе, лекар гэта ці навуковец, педагог ці дзяржаўны дзеяч. Гэтая куль-
тура ўніверсальная і таму абавязковая для ўсіх, хто звязаны адносінамі 
справы. Яна не толькі разумная аснова дзелавых зносін, але і надзейны 
шанец на яго поспех. 
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У свеце шмат моў, і ўсе яны сфарміраваныя натуральным чынам. 
Тым не менш развіццё чалавецтва дазваляе ствараць штучныя мовы 
(канлангі ад англ. Constructed language). Гэта мовы, створаныя з 
канкрэтнай мэтай. Па-іншаму іх называюць несапраўднымі ці 
ілжывымі. Аднак у іх прысутнічаюць свае фанетыка, граматыка і 
лексіка. На дадзены момант такіх моў існуе дастаткова шмат (каля 
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тысячы). Прыкладамі штучных моў могуць служыць мовы 
праграмавання ці мовы, выдуманыя для кніг (датракійская мова для 
«Гульні пасадаў»), а таксама спецыялізаваныя міжнародныя мовы, 
створаныя для спрашчэння камунікацыі паміж носьбітамі розных моў. 
Мовы, прыдуманыя дзецьмі падчас гульняў, таксама можна аднесці да 
штучных [1].  

З улікам розных прыкмет такія мовы можна падзяліць па групах. 
Першыя дзве групы: замяшчальныя і прыкладныя. Замяшчальныя 
створаны для замены натуральнай мовы там, дзе гэта неабходна. 
Іншыя ж служаць дапаможнымі для рашэння спецыялізаваных задач. 

Па відах іх можна падзяліць на:  
– мовы праграмавання і камп’ютарныя мовы (python, C++, 

assembler);  
– інфармацыйныя мовы (выкарыстоўваюцца для апрацоўкі 

інфармацыі);  
– фармалізаваныя мовы навукі (для запісу навуковых дасягненняў, 

фактаў і тэорый);  
– міжнародныя дапаможныя мовы (для міжнацыянальнай 

камунікацыі: ад’юванта, эсперанта і інш.);  
– мовы народаў, якіх не існуе (у кнігах і фільмах).  
Па мэце стварэння іх дзеляць на: філасофскія і лагічныя (іланш, та-

кипона, лагчына і інш., маюць лагічныя і выразныя мэты); артыстыч-
ныя і эстэтычныя (квенні і інш., маюць эстэтычныя мэты); эксперы-
ментарныя (прыдуманыя мовы для праверкі розных лінгвістычных 
тэорый, мадэляў, структур ужо існуючых моў, вывучэння ўплыву мо-
вы на свядомасць чалавека і інш.) [1]. 

Паводле гістарычных звестак, першая, па-сапраўднаму штучная 
мова была створана абацісай Хільдэгардай з Бінгена яшчэ ў XII ста-
годдзі. У той вельмі рэлігійны час словы размяшчаліся ў іерархічным 
парадку ад “слоў для бога” да “слоў для людзей”. Мова змяшчала 1011 
слоў (прынамсі, столькі дайшло да нашых дзён) [2].  

Аднак афіцыйным узнікненнем першай штучнай мовы лічыцца 
1887 год, калі нейкі доктар Эсперанта апублікаваў сваю кнігу 
“Міжнародная мова”. У той час у Польшчы было шмат палякаў, 
яўрэяў, немцаў і беларусаў, у выніку чаго ўзнікала мноства 
паўсядзённых дробных (часам буйных) канфліктаў. Людвіг Лазар 
Заменгоф, які хаваўся пад псеўданімам доктара Эсперанта (эсперанта ў 
перакладзе з яго ж мовы азначала «спадзяецца»), бачыў прычыну 
рознагалоссяў у непаразуменні, звязаным з моўным бар’ерам. 
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Стварыўшы штучную мову, ён спадзяваўся прымірыць людзей розных 
нацыянальнасцяў. Для дасягнення ўсеагульнага карыстання мовай ён 
укладваў у кнігу прыпіску аб тым, што любы яе ўладальнік 
абавязваецца вывучыць мову, калі знойдзецца яшчэ 10 мільёнаў такіх. 
Вядома ж, лічба была недасяжнай, але на сённяшні дзень на эсперанта 
гавораць каля мільёна чалавек, не кажучы пра тое, што гэтая мова 
паклала пачатак паняццю штучных моў у лінгвістыцы [2]. 
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Сучасная дыялекталогія і лінгвістычная геаграфія вывучаюць 
разнастайныя тэматычныя пласты лексікі гаворак, каб выявіць 
матывацыйныя прыкметы, пакладзеныя ў аснову назваў, а таксама 
вызначыць сродкі і спосабы іх моўнага ўвасаблення. З гэтага пункту 
погляду ўяўляецца цікавай група назваў людзей з кучаравымі валасамі. 

У народных гаворках для характарыстыкі кучаравых людзей 
найбольш пашыраныя найменні з коранем -кучар-. На тэрыторыі ўсёй 
Беларусі вядомая назва кучарáвы. На фоне агульнаўжывальных 
азначальных характарыстык у гаворках сустракаюцца і назоўнікавыя 
афіксальныя ўтварэнні, якія маюць рэгіянальнае пашырэнне. Гэта, 
напрыклад, найменні кучарáўчык, кучарáўка, зафіксаваныя ў гаворках 
усходняй Магілёўшчыны. 

Адзначым, што словы з коранем -кучар- вядомыя і ў іншых 
славянскіх мовах – рускай, украінскай, чэшскай, славацкай, што 
сведчыць пра іх існаванне, напэўна, яшчэ ў праславянскую эпоху. 
Назвы чалавека з коранем -кучар- матывуюцца назоўнікам кýчары 
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(‘кучаравыя або завітыя валасы’ [2, т. 2, с. 765]). Такім чынам, назвы 
людзей з кучаравымі валасамі ўтвораны ад назвы часткі цела (валасоў) 
чалавека. 

Цікавая намінатыўная форма з падобным коранем –  кунджарáвы – 
зафіксавана ў Пружанскім і Драгічынскім раёнах. На нашу думку, 
такая назва магла ўзнікнуць пад уплывам польскай мовы або пры яе 
непасрэдным удзеле (параўн. польск. kędzierawy ‘кучаравы’). 
У памежных з Расіяй гаворках Віцебскай і Магілёўскай абласцей 
спарадычна адзначаецца назва курчáвы. Найменні з коранем -курч- 
характэрныя для рускамоўнага арэала. Геаграфічнае размеркаванне 
назваў з гэтым коранем сведчыць пра тое, што яны, хутчэй за ўсё, 
з’яўляюцца пранікненнямі з рускай мовы. Таксама можа быць, што 
адзначаныя найменні належаць да супольнай лексікі моўнага арэала, 
які ўключае гаворкі Віцебскай і Магілёўскай абласцей Беларусі і 
памежныя з імі гаворкі ў складзе сучаснай Расіі.  

Для абазначэння чалавека з кучаравымі валасамі ў многіх гаворках 
беларускай мовы ўжываюцца назвы з коранем -кудр- (-кудзер-). 
Прыметнікавая намінацыя кудрáвы зафіксавана ў гаворках 
Глыбоцкага, Аршанскага, Пухавіцкага раёнаў, а таксама спарадычна ў 
гаворках Усходняга і Заходняга Палесся. У асобных гаворках 
адзначаны цікавыя суфіксальныя прыметнікавыя дэрываты з гэтым 
коранем: кудры́сты, кудры́сценькі (Сенненскі раён), кудравáцісты, 
кудравáсты (Мсціслаўскі раён), кудрáты (Тураўшчына). 

У гаворках Гомельшчыны зафіксавана бязафіксная форма кудзёры. 
Адзінае назоўнікавае ўтварэнне з коранем -кудр- – найменне кýдра 
(Браслаўскі, Вілейскі, Бялыніцкі, Рагачоўскі, Столінскі раёны). 
Ва ўскраінных паўночных гаворках Гродзеншчыны (Смаргонскі раён) 
для характарыстыкі людзей з кучаравымі валасамі ўжываюцца 
генетычна роднасныя назвам з коранем -кудр- (-кудзер-) найменні 
кандзярáвы, кандзюрáвы (параўн. польск. kędzierawy). У Ляхавіцкім 
раёне зафіксавана адметнае найменне кучадрáвы (адзінкавая 
фіксацыя), якое ўтварылася ў выніку кантамінацыі назваў кучарáвы і 
кудрáвы. 

Назвы кучаравых людзей з коранем -кудр- (-кудзер-) матывуюцца 
назоўнікам кýдзер (‘кучаравая пасма валасоў, локан’ [2, т. 2, с. 749]), 
які ўжываецца для абазначэння кучаравых валасоў чалавека ў 
большасці славянскіх моў (параўн. укр. кудер, руск. кудерь і інш.).  

Для намінатыўнага азначэння кучаравага чалавека на захадзе 
Палесся і ў яго цэнтральнай частцы побач з назвамі кучарáвы, кудрáвы 
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ўжываецца рэгіянальнае найменне гарахавáты. На поўначы арэал 
гэтай назвы працягваецца ў гаворках Случчыны, дзе занатавана форма 
гарашкавáты. Этымалагічных звестак пра гэтыя назвы няма, але 
відавочнай здаецца іх сувязь са словам гарох (метафарычны перанос на 
аснове падабенства кучаравых валасоў чалавека і завітых вусоў 
гароху). Верагоднасць такой матывацыі пацвярджаецца і наяўнасцю ў 
беларускіх гаворках спалучэнняў тыпу струкавáтыя валасы (струк – 
стручок бобу, гароху; прыклад зафіксаваны ў Ваўкавыскім раёне). 

На поўдні Драгічынскага раёна занатавана найменне ярахáты. 
Падабенства ў знешняй форме і геаграфічнае размяшчэнне назваў 
даюць падставу разглядаць іх як непасрэдна звязаныя з найменнем 
гарахавáты. З другога боку, магчыма, што слова ярахáты мае іншую 
прыроду: паходзіць ад назоўніка íрха, ужывальнага ў гаворках са 
значэннем ‘вузенькая палоска скуры або аўчыны, якая закладваецца ў 
шво кажуха, рукавіцы і інш.’ [2, т. 2, с. 559]. На карысць версіі пра 
сувязь найменняў ярахáты і íрха сведчыць зафіксаваная на 
Тураўшчыне назва ерхá ‘чуб над ілбом’. 

Найменне ярчýк занатавана ў цэнтральнапалескім рэгіёне 
(памежныя гаворкі Столінскага і Жыткавіцкага раёнаў). Тут адзначана 
і аднакаранёвая прыметнікавая намінацыя ярчукавáты. Найменні з 
коранем -яр- шырока вядомыя на славянскім моўным арэале, але, як 
правіла, выкарыстоўваюцца для абазначэння авечкі, шчаняці, авечай 
або казінай поўсці. Падобную метафарычную матывацыю мае, на 
нашу думку, і адзінкава зафіксаванае найменне марнóсы (Воранаўскі 
раён). Паводле знешняй формы яго можна суаднесці з запазычанай 
назвай мерынóс (‘парода танкарунных авечак’ [2, т. 3, с. 139]). 

Ва ўсходнемагілёўскіх гаворках адзначана метафарычная назва 
шýрпа (‘дзіця з кучаравымі валасамі’). Адзінкавую фіксацыю мае 
назва белькавáны (Салігоршчына) з незразумелай унутранай формай. 

Часам у групе назваў людзей з кучаравымі валасамі сустракаюцца 
найменні кудлáты (Хойніцкі і Лоеўскі раёны) і кóлмык (Клецкі раён). 
Назвы з каранямі -кудл- і -колм- у гаворках беларускай мовы 
ўжываюцца пераважна са значэннем ‘чалавек з доўгімі, 
непрычасанымі валасамі’. Найменне кудлáты славянскае па 
паходжанні і ўзыходзіць да назвы кудзéля (‘валакно лёну, канапель, 
апрацаванае для прыгатавання пражы’ [2, т. 2, с. 749]). Назоўнік 
кóлмык, напэўна, запазычаны з мовы мясцовых татар (у Клецкім раёне, 
дзе зафіксавана гэтая назва, ёсць татарскія пасяленні). 
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Такім чынам, у беларускіх гаворках для абазначэння людзей з 
кучаравымі валасамі выкарыстоўваецца і мае агульнае пашырэнне 
мадэль утварэння ад назвы часткі цела (валасоў) чалавека. Назвы з 
метафарычнай матывацыяй тэрытарыяльна абмежаваныя. 
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Паэма «Сымон-музыка» Якуба Коласа з’яўляецца сапраўднай 
скарбніцай беларускай мовы. Твор напоўнены музыкай слоў 
таленавітага паэта, музыкай, якая ідзе з самых глыбінь беларускай 
зямлі. У паэме шырока распаўсюджана музычная лексіка. 
Прааналізуем выкарыстанне лексічных адзінак з адзначанай 
семантыкай. 

Роднасныя са словам музыка лексемы прадстаўлены ў творы 
самастойнымі часцiнамi мовы (назоўнікі, дзеясловы, прыметнікі,  
прыслоўі) і гукапераймальнымі словамі.  

Сярод назоўнікаў даволі выразна можна вылучыць чатыры 
тэматычныя групы музычных слоў: 1) словы, якія абазначаюць штучна 
ўтвораныя гукі, або ўласна музычныя словы (песня, музыка, гранне і 
інш.); 2) словы са значэннем прыродных гукаў, што ў кантэксце твора 
набываюць музычную афарбоўку (голас, звон, зык і інш.); 3) словы са 
значэннем разнастайных музычных інструментаў і іх частак (дудка, 
гітара, струна і інш.); 4) словы, што абазначаюць людзей з 
музыкальнымі якасцямі ці характарыстыкай (дудар, спявак, скрыпач 
і інш.).  

Сярод дзеясловаў выдзяляюцца дзве тэматычныя групы музычных 
лексем, што выражаюць разнастайныя музычныя дзеянні і працэсы: 
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1) уласна музычныя словы (іграць, спяваць, тромкаць і інш.); 2) словы 
з канататыўным музычным зместам (гучаць, звінець, свістаць і інш.). 

У паэме «Сымон-музыка» таксама ўжываюцца прыметнікі (гучны, 
струнны, звонны і інш.), прыслоўі (голасна, гулка, гучна, мнагаспеўна і 
інш.) і гукапераймальныя словы (тра-ля-ля, тру-гу-гу, ці-лі-лі і інш.) з 
музычнай афарбоўкай.  

Нярэдка ў тэксце сустракаюцца складаныя словы: музы́ка-чараўнік, 
дудка-весялушка, песня-радасць, гоман-звон, іграць-тварыць, звонка-
гібка, чулi-чулі i iнш. Падобным словам названа і сама паэма, але трэба 
адзначыць, што ў тэксце твора гэтае складанае слова не сустрэлася ні 
разу, хаця прыдатак (музы́ка) як асобнае слова у дачыненні да імені 
Сымон адносіцца да лiку найбольш ужывальных лексем.  

Словы, што абазначаюць прыродныя гукі, адзначаюцца сярод усіх 
часцін мовы (голас, гоман, гуд, гук, шум, гучаць, сугалосны, звонка, 
бах-бах і інш.) і маюць музычную канатацыю ў кантэксце (у сказе, у 
словазлучэнні), напрыклад: Гэты гоман струн бясслаўны; Я чую твой 
голас у спевах бясконцых; Струнны звон чароўна льецца; Нейкіх спеваў 
шум дзіўны і г. д. 

Некаторыя словы аднесены да лiку музычных, таму што яны ці 
максімальна ўвасабляюць асобу з музыкальнымі здольнасцямі, ці 
абазначаюць пэўныя дзеянні, якія звычайна суправаджаюцца музыкай 
(танцаваць, баль, полька, кадрыль і інш.). 

Спяваюць, іграюць у паэме не толькі людзі (А Сымон iграе-
творыць і інш.), але і ўсё навакольнае асяроддзе: лес, поле, пушча 
(Бары-лясы гудуць; Песня поля; А як пушча загуляе, зашуміць ды запяе 
і інш.), птушкі, насякомыя (Жаваранак пяе; Мушкi, конікі, жучкі 
заіграюць i інш.), прыродныя з’явы, поры года, расліны (Вецер песнi 
пяе; Гаманiла хвалька з хваляй спевам родных галасоў; Восень спеў 
вяла бясконцы; І як жыта шумам-спевам мову-песню павядзе і інш.) і 
ўвогуле ўсё жыццё (Спеў новага жыцця; Жыццё зайграла каля рэчкі і 
інш.). З прыведзеных прыкладаў вiдаць, што музычныя словы шырока 
спалучаюцца са словамі іншых тэматычных груп, напаўняюць іх 
музычнымі гукамі, а самі надзяляюцца чалавечымі якасцямі: Струна 
вымаўляла; Скрыпка ўчула; Струны душы; Дудка галосіць-плача; 
Струнны голас і інш. 

Трэба адзначыць, што часцей за ўсё ў якасці азначэнняў музычных 
слоў-назоўнікаў выступаюць прыметнікі са значэннем станоўчай 
характарыстыкі (спеў – прыгожы, дзіўны; струны – залатыя, звонныя, 
жывыя; песня – святая, праўдзівая і г. д.).  
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Такім чынам, музычныя словы, якiмi напоўнена паэма «Сымон-
музыка» Якуба Коласа, маюць не толькі непасрэднае дачыненне да 
выражэння зместу твора, але i фарміруюць яго своеасаблiвы лексічны 
лейтматыў, што аб’ядноўвае словы іншых тэматычных груп вакол 
сябе. 
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