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ДОКЛАДЫ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ 
 

УДК 316,42+330,34 
БОРОВИКОВ М. М., студент  
ДОСТИЖЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В РАМКАХ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
Научный руководитель – КИВУЛЯ Д. С., преподаватель 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 
 

Введение. В сентябре 2015 г. государства-члены ООН приняли По-
вестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 
(Повестка–2030). 

Составной частью Повестки являются 17 целей устойчивого разви-
тия (ЦУР) и 169 подчиненных им задач, которые необходимо достичь 
к 2030 году. Прогресс в достижении целей контролируется и отслежи-
вается при помощи набора глобальных показателей (индикаторов). 

Беларусь привержена осуществлению Повестки–2030 и уже пред-
приняла ряд важных шагов для ее реализации на национальном уровне 
[1]. 

Цель работы − анализ достигнутого прогресса Республикой Бела-
русь в рамках Национальной стратегии устойчивого развития. 

Материалы и методика исследования. В качестве методов иссле-
дования используются общелогические приемы познания, метод срав-
нения. В качестве материалов исследования были взяты электронные 
ресурсы и законодательные акты. 

Основная часть. Национальная стратегия устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь на период до 2030  
года – это долгосрочная стратегия, определяющая цели, этапы и 
направления перехода Республики Беларусь к постиндустриальному 
обществу и инновационному развитию экономики при гарантировании 
всестороннего развития личности, повышении стандартов жизни чело-
века и обеспечении благоприятной окружающей среды. 

Концептуальным ядром документа является выявление внешних 
возможностей и внутренних конкурентных преимуществ в социаль-
ной, экономической и природно-ресурсной сферах [2]. 

Социальный компонент устойчивого развития. Беларусь, зани-
мая 53 позицию в рейтинге 189 государств по индексу человеческого 
развития, входит в группу стран с высоким уровнем человеческого 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=http://mfa.gov.by/mulateral/sdg/&Lang=R
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=http://mfa.gov.by/mulateral/sdg/&Lang=R
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развития. Ожидаемая продолжительность жизни возросла с 70,4 в  
2010 г. до 74,4 лет в 2017 г. 

По индексу уровня образования Республика Беларусь сопоставима 
с наиболее развитыми странами Европы (0,838 в рейтинге 2017 г.). 
Доля работников с высшим и средним специальным образованием в 
общей численности работающих в экономике увеличилась с 48,1 в 
2010 г. до 55,3 процента в 2017 г. 

Несмотря на неустойчивую динамику реальных располагаемых де-
нежных доходов, в целом за 2011–2017 годы они выросли почти в 
1,3 раза (в 2017 г. – 102,8 процента), реальная заработная плата – в 
1,5 раза. Уровень абсолютной малообеспеченности населения снизился 
с 7,3 в 2011 г. до 5,9 процента в 2017 году. 

Численность населения стабилизировалась на уровне 9,5 млн. чел. 
Суммарный коэффициент рождаемости увеличился с 1,49 в 2010 г. до 
1,54 в 2017 г. 

Наблюдалось устойчивое снижение уровня смертности населения – 
с 14,4 % в 2010 г. до 12,6 % в 2017 г. При этом особое внимание уделя-
лось охране здоровья матери и ребенка. Коэффициент материнской 
смертности регистрируется в пределах одного-двух случаев на 
100 тысяч детей, рожденных живыми. Показатель младенческой 
смертности – один из самых низких в мире – 3,2 случая на 1000 ро-
дившихся живыми. 

Вместе с тем в последние два года отмечалось ухудшение динами-
ки общего уровня рождаемости: после устойчивого роста с 11,4 в   
2010 г. до 12,5 %  в 2015 г. он снизился до 10,8 % в 2017 г. 

Экономический компонент. Динамика развития белорусской эко-
номики в 2011–2018 гг. имела неустойчивый характер, чередуясь отно-
сительно низкими темпами (около 1 процента) и спадом экономики в 
2015–2016 годах. Однако в последние два года удалось выйти на тра-
екторию среднеевропейских темпов прироста ВВП (2,4 процента в 
2017 г. и 3,5 процента – в январе-октябре 2018 г.). 

Экономика постепенно восстанавливает свой потенциал и интегри-
руется в мировое хозяйство, наращивая объемы экспорта и расширяя 
географию стран партнеров (206 стран). Объем внешней торговли то-
варами и услугами в Беларуси увеличился с 66,1 млрд. долл. в 2010 г. 
до 72,9 млрд. долл. США в 2017 г. (по методологии платежного балан-
са). При этом объемы экспорта товаров и услуг выросли в 1,2 раза (с 
29,3 млрд. долл. до 36,5 млрд. долл. США), в то время как объемы им-
порта остались практически на том же уровне (более 36 млрд. долл. 
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США). В результате сальдо внешней торговли товарами и услугами из 
отрицательных значений (–7,5 млрд. долл.) вышло на положительный 
уровень в 2017 году (+0,2 млрд. долл. США). 

Не в полной мере задействован научно-технический потенциал 
страны, что во многом связано с недостаточностью его финансирова-
ния. Доля затрат на НИОКР в ВВП в 2017 г. составила 0,6 процента (в 
2010 г. – 0,7 процента). Доля принципиально новой для мирового 
рынка белорусской продукции является незначительной. В Глобаль-
ном рейтинге инноваций позиция Беларуси снизилась с 53 места в 
2015 г. до 86 места в 2018 г. 

Экологический компонент («окружающая среда»). Анализ трен-
дов природоемкости показывает наличие устойчивой тенденции к 
снижению техногенной нагрузки на единицу ВВП. В Республике Бела-
русь валовое потребление топливно-энергетических ресурсов на душу 
населения по сравнению с 2010 г. снизилось на 6 процентов. В рейтин-
ге по Индексу экологической эффективности Беларусь улучшила свои 
позиции и поднялась с 73 места в 2005 г. до 44 места в 2018 г. 

Сохраняют свою актуальность такие экологические проблемы, как 
деградация земель и химическое загрязнение почвы (эродированные и 
эрозионно-опасные земли составляют порядка 19 процентов террито-
рии страны), загрязнение значительной территории страны радио-
нуклидами (12,1 процента территории страны загрязнено цезием-137). 

Не в полной мере решена задача по уменьшению объемов образо-
вания отходов производства и жизнедеятельности населения, недоста-
точно развита система их сортировки и извлечения вторичных матери-
альных ресурсов. Остается высокой нагрузка экономики на природную 
среду [3]. 

Заключение. Оценивая достигнутый прогресс на пути к устойчи-
вому развитию, важно отметить, что, несмотря на нестабильность мак-
роэкономической динамики страны, большинство целевых парамет-
ров, предусмотренных в НСУР–2030, выполняются. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1.  Цели устойчивого развития в Беларуси // Министерство иностранных дел Респуб-

лики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mfa.gov.by/mulateral/sdg/. – 
Дата доступа: 01.11.2019. 

2. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на период до 2030 г. // Республиканский совет ректоров учреждений 
высшего образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: srrb.niks.by/ info/ 
program.pdf. – Дата доступа: 01.11.2019. 
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3. Концепция Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь 
на период до 2035 года // Министерство экономики Республики Беларусь [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://www.economy.gov.by/uploads/files/ ObsugdaemNPA/ 
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УДК 001.32(476.4) 
ЖУРАВЛЁВА В. Д., студентка 
УЧЕНЫЙ-АСТРОНОМ ИЗ ХОТИМСКА 
Научный руководитель – СКОРОМНАЯ С. С., ст. преподаватель 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 
 

Я, как и все жители города Хотимска, горжусь всеми учеными сво-
ей маленькой родины. Одним из известных ученых является Сергей 
Николаевич Блажко. Он родился 5 ноября 1870 года в городе Хотимск. 
Там же в 1880 году окончил народное училище, в 1888 году – Смолен-
скую гимназию, в 1892 г. – Московский университет. С 1894 г. работал 
ассистентом, с 1915 г. – астрономом-наблюдателем Московской об-
серватории. 

Педагогическая деятельность С. Н. Блажко началась в 1896 году, 
когда ему поручили проводить занятия по курсу практической астро-
номии в Московском университете. С 1900 по 1918 гг. преподавал 
также на Высших женских курсах, с 1909 по 1919 гг. – в Народном 
университете имени А. Л. Шанявского. В 1910 г. Сергей Николаевич 
становится приват-доцентом кафедры астрономии и геодезии при 
Московском университете. 

В 1918 г. С. Н. Блажко стал штатным профессором Московского 
университета и был назначен директором Московской обсерватории. 
На этом посту он оставался до лета 1931 г. – до организации Государ-
ственного астрономического института имени П. К. Штернберга [1].  

Всем, кто знал Сергея Николаевича как директора обсерватории, 
казалось, что он очень добрый и слишком уступчивый администратор. 
Но доброта и человечность не мешали ему принципиально ставить и 
разрешать вопросы руководства обсерваторией. Благодаря этому и 
среди сотрудников обсерватории, и в Наркомате Просвещения            
С. Н. Блажко пользовался исключительным авторитетом и доверием. 

Сергей Николаевич зарекомендовал себя в ранние годы своей дея-
тельности в Московской обсерватории. В 1895 г. С. Н. Блажко начал 
систематическое фотографирование звездного неба для обнаружения 
переменных звезд. Вместе с этим в течение десятилетий он проводил 

https://www.economy.gov.by/uploads/files/%20ObsugdaemNPA/%20Kontseptsija-na-sajt.pdf
https://www.economy.gov.by/uploads/files/%20ObsugdaemNPA/%20Kontseptsija-na-sajt.pdf
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визуальные наблюдения блеска переменных звезд, в том числе и от-
крытых Московской обсерваторией. В 1904 г. на аппаратуре собствен-
ной конструкции ему удалось сфотографировать спектры двух метео-
ров. Через три года он получил спектр еще одного метеора. В течение 
многих лет они были в числе пяти, известных в мировой литературе. 
Результаты расшифровки этих спектров в 1907 г. опубликованы         
С. Н. Блажко в статье «О спектрах двух метеоров». Это одно из первых 
подробных исследований спектра метеора. 

Особое внимание Сергей Николаевич обращал на затменно-
переменные звезды. В 1911 г. вышел в свет его труд «О звездах типа 
Алголя», в котором была впервые изложена полная теория затменно-
двойных звезд. Впервые проанализировал влияние потемнения к краю 
диска звезды на форму кривой блеска и на определение элементов ор-
биты, указал метод учета этого эффекта. Обнаружил изменения перио-
дов и формы кривой блеска ряда короткопериодических переменных 
звезд типа RR Лиры. Эти явления получили в мировой литературе 
название «эффекта Блажко»  [2]. 

С. Н. Блажко опубликовал новый оригинальный способ фотогра-
фирования малых планет для их обнаружения. Эта работа и совокуп-
ность его исследований по переменным звездам принесли Сергею Ни-
колаевичу широкую известность. В 1929 г. он был избран членом-
корреспондентом Академии наук СССР. Московская научная школа 
«переменщиков» была создана С. Н. Блажко, и не случайно более два-
дцати лет он был председателем Центрального бюро, а затем – предсе-
дателем комиссии по изучению переменных звезд в Астросовете Ака-
демии наук СССР. В то же время С. Н. Блажко – изобретатель, автор 
ряда оригинальных конструкций, таких, как бесщелевой звездный 
спектрограф, прибор для обнаружения переменных звезд на астронега-
тивах (блинк-микроскоп), приспособления в меридианных инструмен-
тах для ослабления блеска при наблюдениях моментов прохождений 
звезд, специальной лупы для отсчитывания разделенных кругов и дру-
гих.  

Прибором собственной конструкции сфотографировал солнечную 
корону в поляризованном свете, участвуя в наблюдении полного сол-
нечного затмения в 1914 г. 

С 1931 по 1937 гг. Сергей Николаевич заведовал кафедрой астро-
номии, а с 1937 по 1953 гг. – кафедрой астрометрии механико-
математического факультета МГУ. Посвящая свой труд подготовке 
молодых ученых, Сергей Николаевич с увлечением читал курсы общей 
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астрономии, общей астрофизики, практической астрономии и руково-
дил наблюдениями студентов и аспирантов. На занятиях со студента-
ми никогда не пользовался конспектами, при чтении лекции умел сле-
дить за каждым, наблюдая, как его слушают. 

С. Н. Блажко был одним из лучших профессоров-воспитателей мо-
лодого поколения. Он отдавал этому делу все свое умение, знания и 
талант. Свой огромный опыт изложил в ряде учебников, которыми вот 
уже много лет пользуются не только студенты и аспиранты, но и все 
астрономы.  

Сергей Николаевич Блажко – заслуженный деятель науки РСФСР 
(1934 г.), лауреат Государственной премии СССР (1952 г.). Награжден 
орденами Ленина (1944, 1953 гг.), Трудового Красного Знамени (1940, 
1945 гг.), медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» (1946 г.). Свыше 20 лет возглавлял Комиссию по 
изучению переменных звезд при Астрономическом совете АН СССР. 
Был одним из основателей и в течение ряда лет председателем Мос-
ковского общества любителей астрономии, заместителем председателя 
Ассоциации астрономов РСФСР, почетным членом ВАГО, членом 
Международного астрономического союза и ряда научных обществ. 
Именем ученого названы малая планета № 2445 и кратер на обратной 
стороне Луны [3]. 

Скончался Сергей Николаевич Блажко 11 февраля 1956 года. Похо-
ронен в Москве на Ваганьковском кладбище, недалеко от его учителей 
и коллег, выдающихся русских астрономов В. К. Цераского и 
П. К. Штернберга. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается специфика примене-

ния договора финансовой аренды (лизинга) в агропромышленном 
комплексе Республики Беларусь, а именно: предмет агролизинга, ос-
новные проблемы в использовании данного договора и др. 

Ключевые слова. Лизинг, агропромышленный комплекс, сельское 
хозяйство, предмет лизинга. 

Актуальность. Договор финансовой аренды (лизинг) – это долго-
срочная аренда на определенных договорных условиях, в том числе с 
правом выкупа лизингового имущества. В настоящее время данный 
договор стал важным институтом для многих предприятий в процессе 
обновления их средств, в том числе и для сельскохозяйственных про-
изводителей. Поэтому данная тема вызывает интерес у многих иссле-
дователей.  

Методика и содержание исследования. Агропромышленный 
комплекс в Республике Беларусь (далее АПК) – это совокупность от-
раслей экономики, связанных с производством продовольствия и 
предметов широкого потребления из сельскохозяйственного сырья и 
снабжением ими населения. Сельское хозяйство является важной от-
раслью экономики Республики Беларусь, которая обеспечивает 6,4 % 
ВВП страны, 9,8 % инвестиций в основной капитал, 15,6 % экспорта  
(по итогам 2018 года). В 2018 году в сельском хозяйстве было занято 
7,6 % населения. Продовольственная безопасность страны напрямую 
зависит от конкурентоспособности белорусского сельского хозяйства. 
Посредством такого финансового инструмента, как лизинг, республика 
имеет возможность поддерживать хозяйства с низкой платежеспособ-
ностью. Благодаря этому сельскохозяйственные организации приобре-
тают дорогостоящую технику и оборудование, вовремя выполняют 
сезонные работы [2]. 

Опыт применения лизинговых отношений в практике агрохозяй-
ственной деятельности Республики Беларусь насчитывает около 
20 лет. За этот период предпринят ряд мер, направленных на создание 
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благоприятной экономической и правовой среды для развития лизин-
говых отношений. В первую очередь – это эффективная правовая база. 
Нормативными правовыми актами, регулирующими лизинг, являются: 
Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 года 
№ 218-З (по состоянию на 17 июля 2018 года); Постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 4 июня 2010 года «О Положении о 
лизинге»; Указ Президента Республики Беларусь от 1 октября 
2013 года № 450 «О некоторых вопросах реализации транспортных 
средств на условиях финансовой аренды (лизинга)» и др.  

Вместе с тем к настоящему времени некоторые вопросы правового 
регулирования лизинговых отношений в сельском хозяйстве остаются 
без должного регулирования со стороны государства. В специальном 
изучении нуждаются вопросы понятия, структуры, содержания лизин-
говых отношений в сельском хозяйстве. Поэтому представляется целе-
сообразным разработать единый нормативный правовой акт, в котором 
будут урегулированы данные аспекты. 

Для современного этапа развития АПК в Республике характерны 
проблемы в области: 

1) инвестирования в основной капитал. Отсутствие или недоста-
точность свободных денежных средств у большинства сельскохозяй-
ственных производителей не позволяют им своевременно проводить 
техническое и технологическое перевооружение производства, по-
скольку основным источником финансирования по-прежнему остают-
ся собственные средства предприятий; 

2) сельскохозяйственного машиностроения. Невысокий платеже-
способный спрос со стороны сельскохозяйственных организаций обу-
словил существенное замедление темпов развития отраслей сельскохо-
зяйственного машиностроения; 

3) совершенствования технологий сельскохозяйственного произ-
водства. Значительная часть сельхозпроизводителей использует уста-
ревшие технологии, что в среднем на 30 % снижает производитель-
ность труда и соответственно увеличивает трудозатраты. 

Лизинг позволяет сельскохозяйственным предприятиям иметь в 
наличии необходимое количество сельскохозяйственной техники, вы-
полнять больший объем механизированных работ и соответственно 
произвести больший объем продукции; расходовать ограниченные 
финансовые средства на другие капитальные вложения (обновление 
основных средств – производственных зданий и сооружений) или по-



11 

полнение оборотных средств (семена, удобрения, топливо-смазочные 
материалы и т. д.) [3].  

Неотъемлемой частью любого договора выступает его предмет. 
В соответствии со статьей 637 Гражданского кодекса Республики Бе-
ларусь предметом договора финансовой аренды могут быть любые 
непотребляемые вещи, кроме земельных участков и других природных 
объектов [1]. 

Предметом лизинговой сделки в сфере сельского хозяйства являет-
ся сельскохозяйственная техника, то есть это тракторы, комбайны, 
грузовые машины, оборудование и другое. 

В Республике Беларусь в качестве предмета агролизинга выступает 
как движимое, так и недвижимое имущество. Однако зарубежная 
практика наряду с ними выделяет и биологические объекты в виде 
племенного скота и элитных семян. Включение данных объектов в 
предмет лизинга поспособствовало бы эффективному обеспечению 
белорусского агропромышленного комплекса продукцией племенного 
животноводства. Таким образом, затраты на приобретение специали-
зированного мясного скота могут быть снижены на 18–20 %. 

Также предлагается возможным закрепить более льготные условия 
для лизингополучателя-сельхозпроизводителя, как для экономически 
более слабой стороны договора. Особенно в данных льготах нуждают-
ся субъекты хозяйствования, приобретающие в лизинг технику и обо-
рудование, которые достаточно быстро изнашиваются в условиях кли-
мата и почвы Республики Беларусь. При использовании качественной 
техники можно сохранить на 20 % больше урожая. Особенно в льготах 
нуждаются такие виды сельскохозяйственной техники, как плуги, 
тракторы, дисковые бороны, сеялки и другие. 

Полученные результаты. Таким образом, одним из способов 
улучшения финансового состояния предприятий агропромышленного 
комплекса может выступить заключение договоров финансовой арен-
ды (лизинга). Предлагается целесообразным разработать единый нор-
мативный правовой акт, регулирующий агролизинг; выделить в каче-
стве отдельных предметов договора племенной скот и элитные семена; 
предоставить льготы для сельскохозяйственных производителей как 
для более слабой экономической стороны. Использование данных мер 
при лизинге в поддержке сельского хозяйства послужит эффективным 
инструментом формирования инвестиционной привлекательности аг-
ропромышленного комплекса, тем самым обеспечится восстановление 
и активизация воспроизводства активной части основных средств.  
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Введение. Электронная культура накладывает свой отпечаток на 

межличностную коммуникацию, образование, досуг, творчество. Она 
не только превращается в посредника между человеком и миром, но  и 
сама становится реальностью, меняющей внутренний мир человека, 
восприятие им окружающего мира. 

Цель работы – проанализировать новые возможности для человека 
и потенциальные риски, связанные с развитием электронной культуры. 

Материалы и методика исследования. Использовались работы 
отечественных авторов; методы: диалектический, анализа и синтеза, 
единство исторического и логического.  

Результаты исследования и их обсуждение. Определяющим фак-
тором функционирования современного общества становятся высокие 
технологии в целом, и информационные в особой степени. Создав 
«вторую природу» – мир вещей, современный человек сотворил «тре-
тью» – мир виртуальных явлений – своеобразный синтез сознания и 
высоких информационных технологий. Благодаря последним сформи-
ровалась особая культура – электронная, или цифровая. Она представ-
лена совокупностью результатов творчества и коммуникации людей в 
условиях внедрения IT-инноваций, характеризуется формированием 
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единого информационного пространства, виртуальной формой выра-
жения, дистанционной технологией, либеральностью контента [1, 
c. 78]. Электронная культура накладывает свой отпечаток на межлич-
ностную коммуникацию, образование, досуг, творчество. Она не толь-
ко превращается в посредника между человеком и миром, но и сама 
становится реальностью, меняющей внутренний мир человека, вос-
приятие им окружающего мира.  

Электронная культура стремительно развивается, навязывая иные 
принципы и правила функционирования сложившимся сферам обще-
ственной и личной жизни, всем формам социально-политической, 
производственно-экономической, научной, политической деятельно-
сти. Она глубоко трансформирует сознание, сложившиеся навыки и 
стиль мышления, вооружает новыми методами решения проблем в 
функционировании самых разных областей профессиональной и об-
щественной деятельности. По мере развития высоких технологий пе-
ред человеком открываются новые возможности: становятся легко 
преодолимыми масштабы простран-ства и времени, языковые барьеры, 
оказывается доступным безгра-ничный мир цифровой информации и   
т. д. Взяв на себя функции вычисления, техника освободила человека 
для анализа и обобщения данных, деятельности по выдвижению и 
обоснованию новых идей, для творчества, самообразования и самораз-
вития. 

Электронная культура дает возможность субъективному миру лич-
ности, который во многом закрыт, раскрыться. Большие возможности 
для коммуникаций в информационном пространстве многими исполь-
зуются для расширения диапазона общения, установления полезных 
контактов и дружеских связей, счастливых знакомств.  У личности 
расширяются границы свободы, создаются отсутствующие ранее воз-
можности самовыражения и самоутверждения, прямого участия в раз-
личных сферах общественной, экономической и культурной жизнедея-
тельности, приобщения к высоким ценностям культуры благодаря воз-
никшим электронным музеям, библиотекам, архивам, всевозможным 
выставкам произведений искусства и т. д.  

Вместе с тем электронная культура порождает острые, неизвестные 
доселе проблемы, для  решения которых требуются усилия философов, 
социологов, педагогов, психологов. Так, повышенная открытость со-
действует появлению малозначимых, ничтожных коммуникаций, раз-
ного рода информации, негативно влияющей на моральное состояние 
личности, дезориентируя ее и погружая в состояние неопределенности 
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и скепсиса. Неограниченной свободой самовыра-жения и словесного 
самоутверждения, создаваемой электронной культурой, пользуются 
вульгарные, низкие, разнузданные субъекты, в изобилии выставляя в 
Интернете свои пошлые, грязные «откровения» [2, с. 55–56]. Стано-
вится возможной манипуляция сознанием в интересах определенных 
политических или социальных субъектов, использующих средства 
массовых коммуникаций. К настоящему времени очевиден факт нега-
тивного воздействия определенного рода информации на обществен-
ное и индивидуальное здоровье. Информация о вооруженных кон-
фликтах, наводнениях, землетрясениях, сопровождающихся человече-
скими жертвами, о финансово-экономических кризисах вызывает пси-
хоэмоциональное перенапряжение, стресс, провоцирующие болезни 
нервной, сердечно-сосудистой, иммунной, пищеварительной систем 
организма.  

Коммуникационная революция, в результате которой роль инфор-
мационных технологий многократно возросла, породила новый тип 
войн – информационных войн, ставших ключевым средством дости-
жения внешнеполитических целей многих государств. Информацион-
ная война представляет собой совокупность средств информационно-
психологического воздействия на людей с целью трансформации их 
взглядов, ценностных ориентаций, убеждений в желаемом направле-
нии. Информационная война против России и Беларуси нацелена на 
разрушение их союза, деформацию системы ценностей народов обоих 
государств. Практическое применение результатов исследований в 
области поведенческих и управленческих наук сделало возможным 
осуществление контроля над сознанием граждан, манипулирование 
ими. С помощью современных компьютерных сетей можно собирать 
разнообразную информацию о политических пристрастиях, обще-
ственной активности, финансовых делах, состоянии здоровья граждан 
и т. д. Быстрый и беспрепятственный доступ к собранной обширной 
информации о гражданах или организациях может использоваться (и 
используется) заинтересованными политическими структурами, чтобы 
вызвать желательное поведение людей, сформировать определенный 
образ мыслей. 

Заключение. Проблемы электронной культуры подталкивают к 
мысли о необходимости более глубокого осмысления и изучения зако-
номерностей влияния информации на человека, его внутренний мир, 
на общественное сознание в целом, на все человечество, на индивиду-
альные и общественные взаимоотношения с окружающей информаци-
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онной средой с тем, чтобы минимизировать негативные воздействия 
информационной среды на человека. Новое научное направление – 
информационная экология – и призвана решать эти проблемы. 
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Паэтэсай з боскай іскрай, якой дадзена было тварыць як дыхаць і 

чые кнігі – наш мастацкі набытак, была і ёсць для нас Яўгенія 
Янішчыц. “Палеская ластаўка”, “Палесся мілае дзіця”, “палеская 
летуценніца” – так назвалі ў нашай літаратуры гэтую выдатную 
паэтку, якой, на вялікі жаль, было суджана пражыць усяго сорак гадоў. 

Яўгенія Іосіфаўна Янішчыц нарадзілася 20 лістапада 1948 г. у 
вёсцы Рудка Пінскага раёна Брэсцкай вобласці ў простай сялянскай 
сям’i. Маці Жэні, Марыя Андрэеўна, і бацька, Іосіф Сцяпанавіч,  
працавалі ў калгасе. 

У 1955 г. Жэня пайшла ў першы клас Рудкаўскай пачатковай шко-
лы. У чацвёртым класе напісала свой першы верш і прысвяціла яго 
маці. У 1966 г. Яўгенія закончыла 11 класаў і паступіла на аддзяленне 
беларускай мовы і літаратуры БДУ. 

Паэтычны дэбют Яўгеніі Янішчыц адбыўся рана. Свой першы верш 
яна напісала, калі вучылася ў Мерчыцкай школе, будучы 
сямікласніцай. Будучы вучаніцай 10 класа, яна стала пераможцай 
конкурса юных паэтаў, які быў аб’яўлены радыёстанцыяй беларускага 
радыё “Арляняты”. Тады сотні вершаў паступалі на конкурс з усіх 
куткоў рэспублікі, але першае месца было прысуджана Я. Янішчыц. 

Як паэтэса Яўгенія Янішчыц выступала з 1964 г. У 16-гадовым 
узросце Жэня ўжо мела першы апублікаваны ў рэспубліканскай 
перыёдыцы верш “Зоры над Пінаю”, надрукаваны ў часопісе 
“Бярозка”, пасля перадрукаваны газетай “Літаратура і мастацтва”. 
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Калі Жэня знаходзілася толькі на пачатку сваёй паэтычнай 
творчасці, спецыялісты ўжо адзначалі даволі высокі ўзровень яе 
літаратурнага майстэрства. Гэта яшчэ раз пераконвала ўсіх у вялікай 
адоранасці знакамітай «палескай ластаўкі». 

З 1969 г. Жэня пачала друкаваць свае вершы амаль што ў кожнай 
газеце “Беларускі ўніверсітэт”. 

У 1970 г. выйшаў з друку першы зборнік Я. Янішчыц “Снежныя 
грамніцы”, прыязна і зацікаўлена сустрэты чытацкай публікай і 
крытыкай. Вершы Жэні змяшчаліся ў беларускіх і расійскіх часопісах, 
штогодніку “Дзень паэзіі”, калектыўных зборніках БДУ і Гамбургскага 
педінстытута, у анталогіі маладой беларускай паэзіі на Украіне. 
З’яўлялася дыпламантам беларускага фестывалю творчасці маладых 
(1970). 

У 1971–1974 гг. была на творчай працы. Выйшаўшы замуж за паэта  
Сяргея Панізніка, тады яшчэ вайскоўца, некалькі месяцаў загадвала 
бібліятэкай адной з воінскіх часцей БВА, жыла ў Чэхаславакіі. У 1974–
1976 гг. – зноў на творчай працы. З 1976 г. – літкансультант “Сельскай 
газеты”. З 1983 г. – загадчык аддзела паэзіі часопіса “Маладосць”. 
У апошнія гады жыла адна, выхоўвала сына. 

Абірался дэпутатам раённага Савета Савецкага раёна г. Мінска, 
членам праўлення і прэзідыума Саюза пісьменнікаў Беларусі. У 1981 г. 
прымала ўдзел у рабоце Генеральнай Асамблеі ААН. 

Сем зборнікаў паэзіі напісала Я. Янішчыц: “Дзень вечаровы”, 
“Снежныя грамніцы”, “Ясельда”, “На беразе пляча”, “Пара любові і 
жалю”, “Каліна зімы”, “У шуме жытняга святла”. Лаўрэат Дзяржаўнай 
прэміі Беларусі імя Я. Купалы (1986 г. – за кнігу лірыкі “Пара любові і 
жалю”), прэміі Ленінскага камсамола Беларусі (1978 г. – за кнігу 
лірыкі “Дзень вечаровы”). Са словам “люблю” ласкава звярталася 
паэтэса да роднай зямлі, да маці, да каханага. 

А вось яе цудоўны верш “Мова”. 
 
Чую тваю жаўруковую музыку 
Ускошаных травах мурожных. 
Мова! Як сонца маё 
       беларускае, 
Ты свецішся словам кожным. 
Цябе і заворвалі, і закопвалі, 
І ўсё ж нашы продкі праз гора 
Данеслі да нас цябе, 
            родную, цёплую, 
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Жывую і непаўторную. 
І калі ты мяне толькі паклічаш, 
Памру за цябе без енку. 
Нашу любоў да цябе 
            вялікую 
У сэрцы сваім маленькім. 

Паэзія Я. Янішчыц перакладалася на многія мовы свету. У 1985 г. 
выйшла яе кніга вершаў у перакладзе на рускую мову Рымай 
Казаковай – “Спроси у чебреца”. 

Звярталася Я. Янішчыц і да прозы, напісала некалькі апавяданняў, 
у якіх выведзены яскравыя народныя тыпы. 

Даволі плённа працавала паэтэса ў галіне мастацкага перакладу, 
узнаўляючы па-беларску вершы рускіх і ўкраінскіх паэтаў. Час ад часу 
змяшчаліся ў друкаваных выданнях яе артыкулы і рэцэнзіі. Сваімі 
думкамі і назіраннямі над творчым працэсам Я. Янішчыц дзеліцца з 
чытачамі ў інтэрв’ю, змешчаным у 1985 г. у газеце “Літаратура і 
мастацтва”. З 1995 г. па ініцыятыве пасольства ў Рэспубліцы Балгарыя 
кнігі Яўгеніі Янішчыц выдаваліся за сродкі, прыцягнутыя пасольствам. 

Скразная тэма творчасці Янішчыц – лёс роднага Палесся, 
беларускай вёскі, вяскоўцаў. Яе гераіня настроена на хвалю чуйнай 
душэўнай повязі з зямлёю продкаў, прыродай, людзьмі. У многіх 
вершах Я. Янішчыц адбіўся каларыт Палесся. У іх можна сустрэць 
апісанне палескіх вёсак, ракі Ланы, землякоў, родных дзядзьку 
Арцёма, цётку Клаву, дзеда. Вершы, прысвечаныя маці, бацьку, сыну, 
вяскоўцам, – гэта старонка не толькі асабістай біяграфіі, гэта лірычная 
хроніка беларускай сям’і, гісторыя народа. 

Прыедзь у край мой ціхі, 
Тут продкаў галасы, 
Тут белыя бусліхі 
І мудрыя лясы… – запрашае яна ў першай сваёй кнізе 

“Снежныя грамніцы”. 
Паэзія Я. Янішчыц, выяўляючы жыццё чалавека ва ўсёй сукупнасці 

перажытага і адчутага, набывае філасофскае гучанне, сцвярджае 
высокачалавечныя адносіны паміж людзьмі. У шматлікіх вершах 
гучыць захапленне роднымі краявідамі, палескай самавітасцю, зварот 
да першавытокаў народнага жыцця, побыту, культуры (вершы “Пра 
назвы”, “Інтэлігенты ад зямлі”, “Прыедзь у край мой ціхі...” і інш.). 

Лірыка Я. Янішчыц кранае гранічнай шчырасцю, непасрэднасцю 
ўнутранага самараскрыцця і самавыяўлення. Любая тэма і матыў 
набывае ў яе вуснах глыбокае асабістае напаўненне. Мова яе твораў 
багатая на вобразы-сімвалы, сакавітая, афарыстычная.  
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У сусветнай лірыцы кахання здаўна паэтызаваўся вобраз саду.  
Трывала ён увайшоў і ў беларускую класічную і сучасную паэзію 

(Я. Купала, М. Багдановіч, Я. Журба, П. Панчанка, А. Грачанікаў,        
Р. Баравікова і інш.). У рамантычна ўзвышаным арэоле паўстае вобраз 
саду ў лірыцы Я. Янішчыц. 

– І блаславіць нашчадак акрылёна  
Кахання сад і ластаўку вясны” (“Кахання сад і 

ластаўка вясны”). 
“Кахання сад” – сімвал чалавечага шчасця, духоўнай красы і 

вясновай радасці жыцця.  
З просьбай-мальбой звяртаецца лірычная гераіня да каханага: 

– Такой прысні, як яблыневы сад. 
Там не ачахла сонечная сцежка. 
Хвалюецца высокі снегапад, 
А на губах – іскрыстая усмешка (“Такой прысні, як 

яблыневы сад...”) 
З вобразам саду паэтэса звязвае самае дарагое, таемнае, запаветнае. 
Многія вобразы ў паэзіі Я. Янішчыц – дарогі, вясны, зімы, яблыні, 

бярозы, вішні, каліны, зоркі і іншыя – набываюць інтымна-
псіхалагічную напоўненасць. 

У паэзіі Я. Янішчыц выразна кантрастуюць вясна і зіма. У кожную 
пару года ўзнікае адпаведны настрой. Вясна – гэта час, калі ў белым 
вэлюме сад, цвітуць пралескі, пяшчотна свеціць сонейка, калі душа 
напаўняецца радаснымі, светлымі, чыстымі пачуццямі. Зіма ж ува-
сабляе холад, спустошанасць, выстыласць свету, таму яна палохае сэр-
ца лірычнай гераіні. Зімовы холад – сімвал ростані і адчужанасці: 

Каторы год між нас – зіма, 
Ляцяць гады, як завірухі. (“Да вас”) 

У некаторых вершах час – выява драматызму існавання чалавецтва 
наогул. Час залечвае душэўныя раны або, наадварот, узмацняе адчу-
ванне душэўнага дыскамфорту. Час указвае на ўзроставыя парогі: 
жыццёвага ранку, поўдня, вечара або вясны, лета, восені, зімы. 

Вельмі часта ў вершах сустракаецца вобраз сэрца, з якім жанчына 
вядзе размову, як з жывой істотай. У вершы “Кантрасты” выкарыстаны 
вобразы-сімвалы – чорны воран і белая ружа: 

…Кружыць, 
Сну разарваўшы кілім, 
Чорны воран над белаю ружай – 
Як над выстылым сэрцам маім. 

Фальклорны вобраз каліны асацыіруецца з лёсам жанчыны. Гэты 
вобраз мае традыцыйнае сэнсавае напаўненне, з ім звязаны матывы 
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гаркоты, смутку, тугі. Балючае каханне ўвасобілася ў каліне. У лірыч-
най гераіні толькі адно жаданне – каб яе каханы не абмінуў каліну, бо 
каліна – гэта яна сама: 

…Калі святло ад недаверу згіне, 
Няспешна прывітай яе спярша: 
Я так цябе чакала, што ў каліне 
Адбілася уся мая душа! 

Вобраз шыпшыны ў некаторых вершах набывае быційны сэнс, ста-
новіцца мастацкім эквівалентам складаных стасункаў асабістага 
жыцця або кахання: 

Жыццё маё, як дзікая шыпшына, 
Хоць колецца, а ўсё-такі – цвіце; 
Яшчэ для горкае сустрэчы 
Ў шыпшын не выраслі шыпы! 
Мы пройдзем праз драпежныя пасты 
Шыпшынніку і хітрага ядлоўцу. 

Палын і чартапалох у інтымнай паэзіі Я. Янішчыц – адзнакі няпро-
стых узаемадачыненняў у людскім гурце, у жыцці і каханні: 

У сціхлым шэпце палыноў – 
Вясны маёй дыханне. 
Але ні рук няма, ні слоў, 
Ні слёз на развітанне. 

Яўгенія Янішчыц пакінула нам сваю цудоўную паэзію, якой 
суджана доўгае жыццё – пакуль будуць беларусы, пакуль будзе жыць 
беларускае слова. 

Усім нам засталіся яе шчырыя запаветы: “Жывіце і любіце, // Свой 
беражыце дом”; “…Пачынаецца ўсё з любві, // А інакш і жыць не-
магчыма”. Яе паэтычная філасофія быцця заснавана на спавяданні вы-
ратавальнай моцы любові і чалавечнасці. 
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Минск, Республика Беларусь 
 

Введение. По информации Министерства внутренних дел Респуб-
лики Беларусь (далее – МВД), ежегодно органы внутренних дел полу-
чают сведения о более чем 120 тысячах семейно-бытовых конфликтов. 
По итогам разбирательств, к административной ответственности при-
влекают в среднем около 50 тысяч граждан, к уголовной – две с поло-
виной тысячи. Однако проблема домашнего насилия носит латентный 
характер, и обнародованная статистика охватывает лишь зарегистри-
рованные обращения, а не все совершенные преступления, поэто-
му точная цифра жертв домашнего насилия в Республике Беларусь, на 
настоящий момент отсутствует. Согласно заявлению начальника 
управления профилактики МВД Республики Беларусь, ежегодно в 
нашей стране регистрируется около 100 смертей, наступивших в ре-
зультате применения насилия со стороны члена семьи или бывшего 
партнера [1]. Как представляется, в настоящее время механизм защиты 
жертв домашнего насилия в Республике Беларусь может быть усовер-
шенствован. 

Цель работы – выявить основные проблемы существующей си-
стемы защиты жертв домашнего насилия. Обосновать целесообраз-
ность принятия специализированного акта законодательства, содер-
жащего основные термины по проблематике домашнего насилия, ме-
ханизмы предупреждения возникновения актов домашнего насилия, а 
также более эффективные меры реагирования.  

Материалы и методика исследований. В настоящее время в зако-
нодательстве закреплено понятие «насилие в семье», содержащееся в 
Законе Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилак-
тике правонарушений», под которым понимаются умышленные дей-
ствия физического, психологического, сексуального характера члена 
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семьи по отношению к другому члену семьи, нарушающие его права, 
свободы, законные интересы и причиняющие ему физические и (или) 
психические страдания [2].  Однако термин «член семьи» предполага-
ет, что агрессорами могут выступать только лица, проживающие на 
одной жилой площади с жертвой и ведущие с ней совместное хозяй-
ство, таким образом законодатель не рассматривает в качестве членов 
семьи бывших супругов, в том числе проживающих на одной жилой 
площади после расторжения брака и не ведущих общего совместного 
хозяйства, а также проживающих раздельно родителей и детей. Кроме 
этого, в данном законе отсутствуют определение форм домашнего 
насилия, эффективные и оперативные способы реагирования со сторо-
ны правоохранительных органов на первое заявление жертвы об актах 
домашнего насилия в течение первых 24 часов после обращения.  

Отметим, что Конвенция Совета Европы о предотвращении и борь-
бе с насилием в отношении женщин и домашним насилием определяет 
термин «домашнее насилие» как все акты физического, сексуального, 
психологического или экономического насилия, которые происходят в 
кругу семьи или в быту или между бывшими или нынешними супру-
гами или партнерами независимо от того, проживает или не проживает 
лицо, их совершающее, в том же месте, что и жертва [3]. Таким обра-
зом, следует оценить целесообразность законодательного закрепления 
следующих четырех форм домашнего насилия: 

1. Физическое насилие – характеризуется такими действиями, как 
толчки, хватание, бросание, нанесение ударов ладонью и/или кулаком 
и/или посторонними предметами, удерживание, удушение, пинки, ис-
пользование оружия, ожоги и т. п. 

2. Сексуальное насилие – принуждение к половым отношениям по-
средством силы, угроз или шантажа (изнасилование); данная форма 
насилия обладает повышенной латентностью и требует наиболее серь-
езных механизмов защиты жертв.  

3. Психологическое насилие – наличие вербальных (словесных) 
оскорблений; шантажа; актов насилия по отношению к детям или дру-
гим лицам для установления контроля над партнером; угрозы суицида 
со стороны обидчика; угрозы по отношению к жертве или другим ли-
цам; преследование; контроль над деятельностью жертвы; контроль 
над доступом жертвы к различным ресурсам (получению социальной и 
медицинской помощи, общению с друзьями, получению образования, 
работе и т. п.); принуждение жертвы к исполнению унижающих ее 
действий; контроль над распорядком дня жертвы и т. п. 
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4. Экономическое насилие – отказ в содержании детей; утаивание 
доходов, трата обидчиком семейных денег только на собственные 
нужды, самостоятельное принятие большинства финансовых решений, 
строжайший контроль над расходами членов семьи. 

Жертвами домашнего насилия могут выступать все социальные 
группы населения, а именно: женщины, мужчины, дети, пожилые лю-
ди, люди с ограниченными возможностями. Согласно заявлению заме-
стителя начальника управления профилактики МВД Республики Бела-
русь, в 80 % зарегистрированных случаев страдают именно женщины 
[4]. Можно говорить о том, что непринятие мер по противодействию 
домашнему насилию со стороны государства может быть истолковано 
как уклонение государства от исполнения международных обяза-
тельств, так как Беларусь подписала и ратифицировала практически 
все документы, которые ориентированы на защиту прав женщин, а 
также детей и людей с ограниченными возможностями. 

На данном этапе основной проблемой жертв домашнего насилия 
зачастую является невозможность полного разрыва отношений с 
агрессором вследствие экономической зависимости  жертвы от своего 
партнера или супруга, наличие общей жилплощади, проблемы трудо-
устройства при наличии детей, а также отсутствие психологической 
помощи. Кроме того, зачастую жертвы домашнего насилия не осозна-
ют своего положения или же при попытке обратиться за помощью в 
правоохранительные органы встречаются с неэффективными мерами 
реагирования на факт домашнего насилия. Так, согласно действующе-
му законодательству, акт домашнего насилия влечет за собой ответ-
ственность только по требованию потерпевшего лица. Однако даже в 
случае написания заявления такое дело может быть прекращено на 
стадии ведения процесса либо на стадии рассмотрения в суде, так как 
часто жертва сама отзывает заявление под давлением того же агрессо-
ра. А налагаемые в соответствии с административным и уголовным 
законодательством штрафы выплачиваются из семейного бюджета. 
Необходимо также отметить достаточно мягкие санкции статей 154 
«Истязание» и 186 «Угроза убийством» Уголовного кодекса Республи-
ки Беларусь, которые применяются в сфере борьбы с домашним наси-
лием. 

Результаты исследования и их обсуждение. Несмотря на то что 
семейная жизнь граждан является весьма чувствительной и интимной 
сферой, государство должно иметь право вмешиваться в те ситуации, 
где присутствует хотя бы одна из форм насилия, и непосредственно 
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помогать жертвам, а также осуществлять комплексное противодей-
ствие данному явлению путем: 

1) создания, при условии соблюдения должного географического 
распределения, срочных, краткосрочных и долгосрочных специализи-
рованных служб поддержки любым жертвам, подвергающимся раз-
личным формам насилия; 

2) создания соответствующих, легкодоступных убежищ для предо-
ставления безопасного размещения жертв домашнего насилия, прежде 
всего женщин и их детей; 

3) создания общегосударственных бесплатных круглосуточных го-
рячих телефонных линий для предоставления консультаций обратив-
шимся в отношении всех форм насилия; 

4) проведения информационно-просветительских кампаний или 
программ, в том числе в сотрудничестве с международными и нацио-
нальными правозащитными учреждениями и органами по вопросам 
обеспечения равенства, для повышения уровня осознания и понимания 
среди широкой общественности различных проявлений всех форм 
насилия; 

5) проведения программ, направленных на обучение лиц, соверша-
ющих акты домашнего насилия, ненасильственному поведению в 
межличностных отношениях с целью предупреждения дальнейшего 
насилия и изменения форм поведения, ориентированных на насилие, а 
также направленных на профилактику рецидивов со стороны лиц, со-
вершающих акты насилия;  

6) включения педагогического материала по таким вопросам, как 
равенство между женщинами и мужчинами, нестереотипные гендер-
ные роли, взаимное уважение, урегулирование конфликтов в межлич-
ностных отношениях без применения насилия, насилие по гендерному 
признаку в отношении женщин и право на личную неприкосновен-
ность, адаптированного к развивающимся способностям обучающихся, 
в учебные программы на всех уровнях образования. 

Кроме того, необходимо провести комплексную работу по разра-
ботке единого законодательного акта, направленного на противодей-
ствие домашнему насилию, с учетом международного опыта, где будут 
определены основные формы домашнего насилия, определен конкрет-
ный специализированный государственный орган (иная организация), 
ответственный за координацию, выполнение, мониторинг и оценку 
политики и мер по противодействию домашнему насилию, равно как и 
по профилактике насилия в семье, определен правовой статус граждан, 
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пострадавших от домашнего насилия, в соответствии с которым они 
будут иметь право на получение дополнительных социальных услуг.  

Заключение. Таким образом, в белорусском законодательстве 
можно констатировать наличие пробела, заключающегося в отсут-
ствии единого нормативного акта по противодействию домашнему 
насилию, что препятствует борьбе с этим негативным явлением. Пред-
ставляется целесообразным устранение указанного пробела посред-
ством нормотворчества государственных органов, а также обращения 
к релевантному опыту зарубежных стран и международных организа-
ций.  
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Введение. Признание и обеспечение неотъемлемых прав человека, 

а значит и ребенка, является характерной чертой современного циви-
лизованного мира [1]. Этот процесс находит свое отражение в между-
народных документах. В связи с тем, что приоритетной задачей любо-
го государства является забота  о детях, в частности обеспечение необ-
ходимых условий для реализации семьей ее функций, а также обеспе-
чение прав детей на их полноценное и всестороннее развитие, возни-
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кает необходимость приведения национального законодательства о 
правах ребенка в соответствие с международными нормативными пра-
вовыми актами  

Цель исследования – анализ отечественной нормативной правовой 
базы, на основе которой осуществляется правовая защита несовершен-
нолетних. 

Материалы и методика исследований. Нормативные правовые 
акты, публикации в периодических изданиях и результаты исследова-
ний в области правовой защиты несовершеннолетних. 

Использовались методы сбора и анализа теоретических исследова-
ний и нормативных правовых актов. 

Результаты исследования и их обсуждение. К органам, обеспечи-
вающим защиту прав и интересов ребенка в Республике Беларусь, от-
носятся: Национальная комиссия по правам ребенка при Президенте 
Республики Беларусь, суды, прокуратура, органы опеки и попечитель-
ства и др. 

На сегодняшний день в нашем государстве создана целостная си-
стема правовой защиты интересов детей, соответствующая  новым 
социально-экономическим условиям. Принято множество норматив-
ных правовых актов, затрагивающих все сферы жизнедеятельности 
семьи и детей и нацеленных на усиление мер их социальной защиты, 
включая законы, указы Президента, постановления Совета Министров 
и др.  

Особенно важное значение имеет принятие Закона Республики Бе-
ларусь 19 ноября 1993 года № 2570-XII «О правах ребенка». Данный 
Закон основан на Конституции Республики Беларусь, Конвенции Ор-
ганизации Объединенных Наций «О правах ребенка» 1989 года. 
В данном документе определен правовой статус ребенка как самостоя-
тельного субъекта. Он направлен на обеспечение всестороннего разви-
тия ребенка, формирование правосознания, а также на особую заботу и 
социальную защиту детей с особенностями психофизического разви-
тия и детей, временно либо постоянно лишенных своего семейного 
окружения или оказавшихся в других неблагоприятных условиях и 
чрезвычайных ситуациях [2, 3]. 

В законы «О рекламе», «О средствах массовой информации», «Об 
информации, информатизации и защите информации», «Аб выдавец-
кай справе ў Рэспубліцы Беларусь» внесены изменения и дополнения, 
предусматривающие принятие особых мер по защите детей от инфор-
мации, которая может нанести вред  их здоровью и развитию. Так, в 

consultantplus://offline/ref=9F2DAACB8E45879BB60E04591A383A00397DF3367DF3FBB5AA3F3690874A2F1E3AW837H
consultantplus://offline/ref=9F2DAACB8E45879BB60E04591A383A00397DF3367DF0F1B7AD353690874A2F1E3AW837H
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этой связи на территории Республики Беларусь возможно распростра-
нение информационной продукции только в случае присвоения ей зна-
ка возрастной категории.  

В целях обеспечения защиты прав и законных интересов детей в 
неблагополучных семьях, повышения ответственности родителей, не 
выполняющих обязанностей по воспитанию и содержанию своих де-
тей, принят Декрет Президента Республики Беларусь от 24 ноября 
2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите 
детей в неблагополучных семьях». Указанный документ ввел в дей-
ствие систему, которая позволяет  более эффективно осуществлять 
защиту прав детей, нуждающихся в государственной защите, а также 
привлекать родителей к их обязанности по материальному содержа-
нию своих детей [4].  

Кроме того, 15 января 2019 г. Советом Министров Республики Бе-
ларусь постановлением № 22 утверждено положение «О признании 
детей находящимися в социально опасном положении», в котором 
установлены критерии и показатели социально опасного положения, а 
также обозначены полномочия государственных органов и организа-
ций по проведению мероприятий, направленных на выявление детей, 
находящихся в социально опасном положении [5]. 

В последнее время удалось достичь некоторых позитивных тенден-
ций в решении проблем семейного устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей. Обеспечение приоритетного права каждого ре-
бенка на воспитание в семье на сегодняшний день  является важней-
шей задачей многих государственных органов и учреждений. В нашем 
государстве используются различные формы устройства детей на вос-
питание в семью, а именно: усыновление, опекунская семья, приемная 
семья, детский дом семейного типа, патронатное воспитание. С целью 
оптимизации данного процесса в последнее время разработан и утвер-
жден ряд нормативных документов: «Положение о порядке передачи 
детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за 
условиями жизни и воспитания детей в семьях усыновителей на терри-
тории Республики Беларусь» (утверждено постановлением Совета 
Министров от 28 февраля 2006 г . № 290), Положение о порядке орга-
низации работы по установлению опеки (попечительства) над детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей (утвержде-
но постановлением Совета Министров от 20 мая 2006 г . № 637), и др.  
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Заключение. Таким образом, важнейшей задачей Республики Бе-
ларусь является всесторонняя гарантированная защита государством и 
обществом детства и семьи как на сегодняшний день, так и в будущем. 
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Введение. Миграция является одной из важнейших проблем 

современного общества и рассматривается как сложный 
общественный процесс, который затрагивает изменения в 
политической, экономической и социальных сферах жизни.  

В современном мире понятие «миграция» трактуется с разных 
сторон. Наиболее распространенным и обширным является следующее 
определение рассматриваемого явления: «Миграция – передвижение 
(переселение) людей из одного места в другое, как правило, с 
пересечением границ территории государства, области, населенного 
пункта, с переменой места жительства на более или менее длительное 
время или навсегда» [1, с. 223]. 
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Цель работы – сравнить миграционный процесс стран, представ-
ляющих Содружество Независимых Государств и Европейского союза. 

Материалы и методика исследований. Исторический, 
диалектический, статистический, системный, логический, формально-
юридический, сравнительного правоведения. 

Результаты исследования и их обсуждение. В научной 
литературе к показателям, оказывающим влияние на миграционные 
процессы, относят географическое положение государства, 
политическое, экономическое и социально-культурное состояние 
страны. 

1. Географическое положение. Республика Беларусь и Швеция 
представляют собой государства с примерно одинаковым количеством 
населения (9,5 млн. чел. в Республике Беларусь и 10 млн. чел.  в 
Швеции – на 2019 г.). Первая страна является членом СНГ и частью 
Восточной Европы, а вторая – частью Северной Европы и относится к 
Европейскому союзу.  

Если сравнивать Республику Беларусь со Швецией, то в отличие от 
последней наша страна занимает выгодное географическое положение 
в центре Европы, активно взаимодействуя со странами-соседями. Она 
расположена на пересечении железных дорог и автомобильных 
магистралей, систем нефте-, газо- и продуктопроводов, тем самым 
являясь транзитной точкой, связывающей страны друг с другом. Стоит 
отметить, что удаленность территории страны от военных действий 
благоприятно сказывается на расположении данного государства. 

Положительным в Швеции, согласно обозначенному критерию, 
можно назвать выход к Балтийскому морю и соседство с Финляндией 
и Норвегией, что благоприятно сказывается на экономике государства. 

2. Экономическое состояние. В выбранных странах на начало 
XXI в. прослеживался нулевой или отрицательный естественный 
прирост, обе страны испытывали недостаток рабочей силы, поэтому 
вынуждены были принимать мигрантов, что по-разному отразилось на 
состоянии экономики представленных государств. В Республике 
Беларусь миграционные потоки принесли негативные изменения в 
экономической ситуации государства. Низкие темпы экономического 
развития сопровождались не только прекращением роста, но и 
снижением размера заработной платы, что привело к эмиграции 
граждан Республики Беларусь в поисках работы с более высокой 
заработной платой. 
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Что касается Швеции, то она известна как «государство 
благосостояния». По шведской модели основными целями 
экономической политики являются: поддержание высокой и 
стабильной занятости, быстрый экономический рост, выравнивание 
доходов, поддержание регионального экономического равновесия, 
достижение приемлемой стабильности цен и оказание социальной 
поддержки всем группам населения, включая мигрантов. 

3. Социально-культурный аспект. Был проанализирован националь-
ный состав мигрантов в изучаемых странах. Исследование показало 
существенные различия не только в языковых группах, но и в 
религиозной принадлежности прибывающих в страну. Республика 
Беларусь принимает мигрантов, близких этнически (славянская и 
балтийская группы), из близлежащих стран. В силу своей 
экономической модели Швеция менее «избирательна» в принимаемых 
мигрантах. Таким образом, Швеция размещает у себя мигрантов 
различных языковых групп (славянская, семитская и иранская группы 
и др.). 

По индексу человеческого развития Швеция относится к странам с 
очень высоким показателем, а Республика Беларусь – к высоким. 
Возможно, ответ можно получить, сравнивая законодательство обеих 
стран о миграциях и их миграционную политику. Проблема 
интеграции мигрантов была включена в Национальную программу 
Республики Беларусь «Здоровье народа на 2016–2020 годы» [2]. 

Республика Беларусь стремится привлекать на свою территорию 
квалифицированных мигрантов, а попытки попасть нелегально на 
территорию страны пресекаются. Деятельность по привлечению 
иностранной рабочей силы лицензирована. Мигрантам со знанием 
русского языка легко адаптироваться в Беларуси, так как 
документооборот в стране ведется на славянских языках. 

4. Политический аспект. Организационная функция государст- 
венного управления в области внешней миграции осуществляется 
Департаментом по гражданству и миграции Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь. В соответствии с Законом Республики 
Беларусь от 1 августа 2002 г. № 136-З «О гражданстве» иностранным 
гражданам может быть предоставлен статус беженцев, однако 
гражданство они смогут получить только лишь при соблюдении 
законодательства Республики Беларусь, знании одного из 
государственных языков, наличии законного источника получения 
доходов и при отсутствии гражданства либо при утрате гражданства 
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иностранного государства в случае приобретения гражданства 
Республики Беларусь [3]. 

Что касается Швеции, то здесь порядок принятия мигрантов схож с 
порядком принятия мигрантов в Республике Беларусь. Однако с 
2016 г. Швеция ужесточила правила приема для желающих 
мигрировать, введя изменения в миграционной политике: отменен 
постоянный вид на жительство – временный выдают избранным 
только на три года. Это связаны с большим потоком беженцев в 
страны-участницы Европейского союза в 2014–2016 гг. Ужесточаются 
правила для членов семьи беженца: первый въехавший должен будет 
доказать, что сможет самостоятельно обеспечивать своих 
родственников. Швеция вынуждена была пойти на эти меры, так как 
растет недовольство коренного населения проникновением чуждых 
культур и религий, собственные жители стали активно мигрировать в 
другие страны [4]. 

Заключение. Проведенные исследования позволяют говорить, что 
на данном этапе развития международных отношений миграционные 
процессы находят свое отражение в каждой сфере общественной 
жизни государства. Для каждого государства в отдельности эти 
процессы несут как положительные, так и негативные последствия. 
Чаще всего они влияют на основные показатели уровня жизни. Данные 
аспекты рассмотрены в работе в качестве сравнительной 
характеристики стран-представительниц двух наиболее крупных и 
влиятельных международных организаций. 

Таким образом, можно сделать выводы, что современная политика 
стран Европы имеет комплексный характер и отражает специфику 
социально-экономической ситуации каждого государства. Одним из 
вариантов решения проблемы миграции является возможность 
принятия опыта стран с более развитой миграционной политикой. 
Общими для всех стран являются сегментированная по направлениям 
миграционная политика, мотивированные неудовлетворительным 
состоянием рынка труда меры по упрощению въезда высококва-
лифицированных специалистов.  
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Введение. В каждом государстве одной из важнейших задач соци-
альной политики и защиты населения является осуществление пенси-
онного обеспечения граждан, которое создает центральную и наиболее 
сложную в исследовании макроэкономическую и социально-правовую 
проблему большинства государств. Актуальность проведенного срав-
нительного исследования заключается в необходимости прогнозиро-
вания дальнейшего, планируемого властями изменения пенсионной 
системы Республики Беларусь. Для сравнения выбрана система пенси-
онного обеспечения Российской Федерации, как наиболее схожая с 
ней. 

Цель работы – обобщение различных материалов и данных по те-
ме, заключающееся в проведенном анализе нормативных правовых 
актов Республики Беларусь и Российской Федерации и сравнении ре-
зультатов их действия, а также в выявлении проблем совершенствова-
ния законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации и 
предложении способов их решения. 

Материалы и методика исследований. При изучении материала 
были использованы формально-юридический, системно-структурный, 
сравнительно-правовой методы. Также были использованы такие об-
щенаучные методы исследования, как анализ и синтез, обобщение, 
индукция, дедукция, моделирование и прогнозирование. 

Результаты исследования и их обсуждение. В Республике Бела-
русь и Российской Федерации в дореформенный период действовала 
распределительная пенсионная система, основной особенностью кото-
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рой являлось то, что взносы работающей части населения направля-
лись на выплату пенсий неработающей части населения. Ввиду боль-
шого количества лиц, осуществляющих трудовую деятельность, 
наиболее выгодным аспектом текущей системы, в теории, мог стать 
незначительный взнос, которого было бы достаточно для выплаты 
удовлетворительных пенсий. Тем не менее недостатки распредели-
тельной системы очевидны: полная и абсолютная зависимость пенсий 
неработающих граждан от общего уровня доходов экономически ак-
тивной части населения и зависимость устойчивости системы от соот-
ношения численности работающих и неработающих граждан. 

Именно поэтому законодатели как Республики Беларусь, так и Рос-
сийской Федерации предпочли установленным действиям изменение 
пенсионной системы с распределительной на накопительную, чем по-
ложили начало полному ее реформированию с помощью Указа Прези-
дента Республики Беларусь от 11 апреля 2016 г. № 137 «О совершен-
ствовании пенсионного обеспечения» [1] и Закона  Республики Бела-
русь от 9 января 2017 г. № 14-З «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законы Республики Беларусь» [2], а также Федерального 
закона Российской Федерации от 3 октября 2018 г. № 350-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» [3]. 

Основная идея накопительной пенсионной системы состоит в том, 
что каждый работник в течение всего периода своей трудовой дея-
тельности делает взносы в пенсионную систему, а при достижении 
пенсионного возраста начинает получать свои взносы обратно уже в 
виде пенсии. В современных экономических условиях такая система 
является более предпочтительной, поскольку она увеличивает сово-
купные национальные накопления, приводит к увеличению инвести-
ций и экономическому росту и, благодаря воздействию конкуренции и 
независимости от политического вмешательства, становится эффек-
тивней государственной. Так, в Российской Федерации реформирова-
ние пенсионной системы привело к увеличению пенсионного возраста, 
но период введения данных изменений рассчитан на 10 лет. В соответ-
ствии с указанным Федеральным законом изменения закрепляют об-
щеустановленный пенсионный возраст на уровне 60 лет для женщин и 
65 лет для мужчин. Что касается Республики Беларусь, то нововведен-
ными юридическими документами был установлен возрастающий шаг 
в полгода: в итоге пенсионный возраст в Республике Беларусь с 1 ян-
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варя 2017 г. к 2022 г. для женщин увеличится с 55 до 58 лет, для муж-
чин – с 60 до 63 лет. 

Каких-либо дополнительных льгот для части населения пенсионно-
го возраста, которая должна была выйти на пенсию в ближайшие два 
года после реформы, в Республике Беларусь не предусматривается. В 
соответствии с новым законодательством граждане, которые выходят 
на пенсию в ближайшие два года, будут делать это уже по определен-
ному в нем пенсионному возрасту. Для сравнения, в Российской Феде-
рации граждане, которые должны были выйти на пенсию по старому 
законодательству в ближайшие два года, смогут оформить ее на пол-
года раньше общеустановленного пенсионного возраста. Подобным 
образом в Республике Беларусь льготы не распространяются и на тех, 
кто работает во вредных условиях труда. Пенсионный возраст для ука-
занной категории населения увеличится на те же три года. В отличие 
от нашей страны в Российской Федерации для людей, работающих во 
вредных условиях труда, пенсионный возраст вообще не будет повы-
шаться. 

Для пенсионеров в Республике Беларусь льготы будут действовать 
только после выхода на пенсию. А в Российской Федерации – для всех 
пенсионеров, начиная со старого пенсионного возраста (55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин). 

Единственная группа людей в Республике Беларусь, на которую 
предусмотрено распространение льгот после изменения пенсионной 
системы, – это женщины, родившие пять и более детей и воспитавшие 
их до 8-летнего возраста: они получат право на досрочную пенсию 
в 50 лет. В свою очередь, право досрочного выхода на пенсию для 
многодетных матерей действует и в Российской Федерации, но рас-
пространяется уже от трех детей у женщины (если у женщины трое 
детей, она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока, если 
четверо детей – на четыре года раньше, а те, у кого 5 и более детей, 
смогут так же, как и в Республике Беларусь, выходить на пенсию в 50 
лет). 

Категорическое различие выявляется в самой цели проведения 
странами пенсионной реформы. Законодательные власти Республики 
Беларусь не рассматривали ее как меру, непосредственно ведущую к 
увеличению размера пенсий, а позиционировали, скорее, как меру, 
которая поможет удержать пенсионные выплаты на уровне 40 % от 
средней зарплаты. Одновременно с этим в России, в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 
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«О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года» [4], предусмотрено увеличе-
ние размера пенсий неработающих пенсионеров за счет ежегодной 
индексации выше инфляции. 

Заключение. Таким образом, на современном этапе развития рос-
сийского и белорусского государств пенсионное обеспечение пользу-
ется особым вниманием, так как затрагивает интересы практически 
каждого человека. Приведенный в работе анализ является подтвер-
ждением того, что пенсионная система в Республике Беларусь в ско-
ром времени еще будет претерпевать изменения, которые, возможно, 
включат в себя и продолжение повышения пенсионного возраста. 
Необходимы внесения изменений и дополнений в пенсионную систе-
му, которые должны базироваться на принципах справедливости, про-
зрачности, устойчивости пенсионного законодательства, стимулирова-
ния ответственности граждан. 
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Введение. Государство, реализуя свою социальную функцию, при-

звано обеспечивать установленный общим и специальным законода-
тельством круг гарантий для своих граждан не только в процессе их 
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жизни, но и в ее завершении. Одной из таких гарантий является вы-
плата единоразового пособия (материальной помощи) на погребение 
умершего. 

Цель работы состоит в установлении оснований назначений и вы-
платы пособия, определении его субъектов, а также размеров такого 
вида материальной помощи и порядка ее оказания. 

Материалы и методика исследований. Для рассмотрения назван-
ной тематики исследования было проанализировано специальное за-
конодательство Республики Беларусь, а также мнения некоторых уче-
ных. 

Результаты исследований и их обсуждение. В нашей стране гос-
ударством гарантируется предоставление единовременной помощи, 
выплачиваемой после смерти человека тому лицу, которое берет на 
себя организацию похорон. Как правило, это близкие родственники 
умершего.  

Юридическим лицам, взявшим на себя организацию погребения, а 
также гражданам, получившим гарантированный перечень услуг по 
погребению, пособие (материальная помощь) на погребение не выпла-
чивается [4, 306]. Пособие предназначено для покрытия расходов на 
погребение. Все положения, касающиеся безвозмездной помощи, ре-
гулируются соответствующими законодательными актами. 

Отношения, связанные с погребением (похоронами) умерших и 
выплатой пособия (материальной помощи) на погребение, регулиру-
ются: 

1) Законом Республики  Беларусь от 12.11.2001 № 55-З «О погребе-
нии и похоронном деле» с изменениями и дополнениями от 8 января 
2015 г. № 237-З (далее – Закон); 

2) Положением о порядке выплаты пособия на погребение и поряд-
ке возмещения расходов на погребение специализированной организа-
ции, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 10.07.2015 № 585 (далее – Положение) [3, c. 408]. 

Согласно Закону, в случае смерти гражданина Республика Беларусь 
предлагает возможность выбирать между организованным государ-
ством бесплатным погребением (гарантированными услугами по по-
гребению) и получением выплаты. Однако такая материальная помощь 
доступна не для всех граждан.  

Пункт 1 Положения устанавливает следующие основания выплаты 
пособия на погребение и порядок возмещения специализированной 
организации расходов на погребение за счет средств бюджета государ-
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ственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Рес-
публики Беларусь в случае смерти: 

• застрахованного лица, на которое на дату смерти распространя-
лось государственное социальное страхование и за него либо им самим 
уплачивались обязательные страховые взносы в бюджет фонда  в по-
рядке, установленном законодательством; 

• незастрахованного лица, на которое в течение не менее 10 лет 
распространялось государственное социальное страхование и уплачи-
вались взносы; 

• пенсионера, получавшего пенсию из средств бюджета фонда, в 
том числе профессионального пенсионного страхования; 

• безработного, зарегистрированного в комитете по труду, занято-
сти и социальной защите Минского городского исполнительного ко-
митета, управлении (отделе) по труду, занятости и социальной защите 
районного (городского) исполнительного комитета в установленном 
порядке; 

• детей лиц, перечисленных в абзацах втором-пятом, не достигших 
18-летнего возраста, и обучающихся – 23-летнего возраста [2]. 

Закон определяет размер выплачиваемого пособия. Статья 32 Зако-
на устанавливает, что пособие на погребение выплачивается в размере 
средней заработной платы работников в республике за позапрошлый 
месяц относительно месяца наступления смерти [1]. 

Заметим, что средняя зарплата по Беларуси за июль 2019 года со-
ставила 1128,5 рубля, а за август 2019 года – 1117,8 рубля. 

Размер пособия обновляется каждый месяц, как правило, в сторону 
увеличения. В качестве дополнительной гарантии пособие не может 
быть меньше средней зарплаты за позапрошлый месяц, но в опреде-
ленных законом случаях может быть больше. 

Обращение за пособием (материальной помощью) на погребение 
может осуществляться в течение 6 месяцев после возникновения права 
на него, в случае длительного розыска или опознания умершего – в 
течение 6 месяцев со дня захоронения. По прошествии этого времени 
право на компенсацию расходов, связанных с захоронением, теряется. 

Заключение. Рассмотрев теоретические аспекты выплаты пособия 
на погребения, его размер, порядок назначения, можно сделать вывод, 
что наше государство на достаточном уровне заботиться о своих граж-
данах как при их жизни, так и при ее окончании. Возможность выбора 
между гарантированными услугами по погребению и выплатой мате-
риальной помощи также выступает в качестве дополнительной гаран-
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тии, предоставляемой  государством. И, кроме всего перечисленного, 
наличие рассмотренного пособия в государстве не позволяет гражда-
нам остаться один на один с горем в трудной ситуации. 
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Введение. Предоставление учебного отпуска для написания маги-
стерской диссертации требует особого внимания, поскольку послед-
ний фактически отражает отношение законодателя к магистранту, 
находящемуся в процессе подготовки научной работы. 

Цель работы – представить обзор юридических источников в об-
ласти предоставления учебных отпусков, провести анализ правовой 
регламентации в данной области. 

Материалы и методика исследований. В качестве основных ма-
териалов исследования использовались нормативные правовые акты 
Республики Беларусь и Российской Федерации, труды ученых по ука-
занной проблематике. К использованным методам следует отнести: 
общенаучные и частные методы, а именно: формально-логический, 
системно-структурный, функциональный, формально-юридический, 
сравнительно-правовой, юридической интерпретации. 
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Основная часть. В соответствии со статьей 31 Кодекса об образо-
вании Республики Беларусь обучающиеся имеют право на отпуска и 
каникулы [1]. Высшее образование представляет собой уровень основ-
ного образования, направленный на развитие личности студента, кур-
санта, слушателя, их интеллектуальных и творческих способностей, 
получение ими специальной теоретической и практической подготов-
ки, завершающийся присвоением квалификации специалиста с выс-
шим образованием, степени магистра. 

Для целей настоящей работы важно указать, что высшее образова-
ние подразделяется на две ступени. В соответствии с п. 4 ст. 202 Ко-
декса об образовании на I ступени высшего образования обеспечивает-
ся подготовка специалистов, обладающих фундаментальными и спе-
циальными знаниями, умениями и навыками, с присвоением квалифи-
кации специалиста с высшим образованием. 

Этой же нормой предусмотрено, что реализуемые здесь образова-
тельные программы высшего образования I ступени (в том числе инте-
грированные с образовательными программами среднего специального 
образования) обеспечивают получение квалификации специалиста с 
высшим образованием. Высшее образование I ступени дает право на 
продолжение образования на II ступени высшего образования и на 
трудоустройство по полученной специальности (направлению специ-
альности, специализации) и присвоенной квалификации. 

На II ступени высшего образования (магистратура) обеспечиваются 
углубленная подготовка специалиста, формирование знаний, умений и 
навыков научно-педагогической и научно-исследовательской работы с 
присвоением степени магистра. К тому же на II ступени высшего обра-
зования реализуются образовательная программа высшего образова-
ния II ступени, формирующая знания, умения и навыки научно-
педагогической и научно-исследовательской работы и обеспечиваю-
щая получение степени магистра, и образовательная программа выс-
шего образования II ступени с углубленной подготовкой специалиста, 
обеспечивающая получение степени магистра. Высшее образование 
II ступени дает право на продолжение образования на уровне послеву-
зовского образования и на трудоустройство по полученной специаль-
ности (направлению специальности, специализации) и присвоенной 
квалификации. 

Как правило, для каждого уровня образования характерны очная и 
заочная форма получения образования. По мнению Т. М. Петоченко, 
одним из принципов трудового права признается принцип содействия 
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профессиональному развитию работников на производстве, сочетания 
труда с обучением, повышением квалификации [2]. В целях обеспече-
ния данного принципа в структуре Трудового кодекса Республики Бе-
ларусь выделена отдельная глава 15 «Совмещение работы с получени-
ем образования», в которой закрепляется ряд гарантий для лиц, сов-
мещающих работу и получение образования в вечерней или заочной 
форме получения образования [3]. 

Рассмотрим гарантии для работников, получающих высшее обра-
зование в заочной форме. Работникам, успешно осваивающим содер-
жание образовательных программ, при получении высшего образова-
ния в заочной форме получения образования по направлению нанима-
теля либо в соответствии с заключенными с ними договорами в сфере 
образования предоставляются гарантии, предусмотренные статьями 
215 и 216 Трудового кодекса Республики Беларусь. Гарантии для 
успешно обучающихся на уровне высшего образования в заочной 
форме получения образования при отсутствии направления нанимате-
ля, договоров в сфере образования либо иных оснований, предусмот-
ренных коллективным или трудовым договором, могут предоставлять-
ся отпуска без сохранения заработной платы продолжительностью, 
предусмотренной статьей 216 Трудового кодекса Республики Бела-
русь. 

Работникам при получении высшего образования в заочной форме 
получения образования предоставляется отпуск: 1) на период сдачи 
государственных экзаменов – 20 календарных дней; 2) на период под-
готовки и защиты дипломного проекта (работы) – 90 календарных 
дней. 

Таким образом, белорусский законодатель закрепил подход, со-
гласно которому гарантии для работников, получающих высшее обра-
зование в заочной форме получения образования, заключаются в 
предоставлении отпуска для сдачи экзаменов, а также подготовки и 
защиты дипломного проекта (работы). Что касается предоставления 
отпуска для написания магистерской диссертации, завершающей обу-
чение на второй ступени высшего образования, то данный аспект не 
нашел отражения в действующем законодательстве Республики Бела-
русь. 

Интерес представляет опыт Российской Федерации по данному во-
просу. Обучение в магистратуре в Российской Федерации не является 
для работника получением второго высшего образования, и работода-
тель обязан предоставить ему дополнительный отпуск с сохранением 
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средней заработной платы. Согласно статье 59 и части 1 статьи 173 
Трудового кодекса Российской Федерации, для прохождения государ-
ственной итоговой аттестации работнику, успешно осваивающему 
имеющие государственную аккредитацию программы магистратуры 
по заочной форме обучения, наниматель обязан предоставить оплачи-
ваемый учебный отпуск до двух месяцев для прохождения промежу-
точной и государственной итоговой аттестации с сохранением средне-
го заработка [4]. 

Результаты исследования и их обсуждение. При сравнении бело-
русского и российского законодательства относительно получения 
высшего образования в заочной форме можно сделать следующие вы-
воды: 

- в Российской Федерации работнику, поступившему самостоя-
тельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные 
учреждения, без направления работодателя предоставляется учебный 
отпуск с сохранением средней заработной платы; 

- в Республике Беларусь работнику при отсутствии направления 
нанимателя могут предоставляться учебные отпуска без сохранения 
заработной платы, при этом статья 216 Трудового кодекса Республики 
Беларусь не предусматривает предоставления указанных отпусков для 
написания магистерской диссертации 

Заключение. Предлагаем часть четвертую статьи 216 Трудового 
кодекса Республики Беларусь дополнить пунктом 3, который преду-
сматривал бы предоставление учебного отпуска на период подготовки 
и защиты магистерской диссертации. 
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В настоящее время в сфере трудовых отношений административная 

ответственность наступает за нарушение (неисполнение или ненадле-
жащее исполнение) обязательств (обязанностей), предусмотренных 
законодательством, коллективными договорами (соглашениями), 
иными нормативными актами и трудовыми договорами.  

Цель данной статьи – исследовать административную ответствен-
ность в сфере трудовых правоотношений, а также проанализировать 
нормы административного законодательства, предусматривающего 
ответственность за необоснованный отказ в заключении трудового 
договора. 

В Кодексе об административных правонарушениях (далее – КоАП) 
[1] содержится достаточное число норм, прямо предусматривающих 
ответственность должностных лиц за те или иные административные 
проступки, совершаемые в сфере труда. В частности, формальные со-
ставы административных правонарушений предусмотрены: 

1) ст. 9.16 КоАП  – отказ в приеме на работу; 
2) ст. 9.17 КоАП  – нарушение правил по охране труда; 
3) ст. 9.18 КоАП – нарушение законодательства в сфере коллектив-

ных трудовых отношений; 
4) ч. 1 и ч. 3 ст. 9.19 КоАП  – нарушение законодательства о труде. 
При этом необходимо упомянуть и ч. 4 ст. 9.19 КоАП с материаль-

ным составом, согласно которой нарушения законодательства о труде, 
причинившее вред работнику (жизни и здоровью, материальный и 
(или) моральный вред), влекут наложение штрафа в размере от 4 до 20 
базовых величин. 

Таким образом, в КоАП выделены формальные составы нарушений 
законодательства о труде (не связанные с причинением вреда работни-
ку), которые можно разделить в зависимости: 

1) от стадии трудовых отношений: 
- до приема на работу (ст. 9.16 КоАП); 
- после приема на работу (ст. 9.17, 9.18, ч. 1 и 3 ст. 9.19 КоАП); 
2) от сфер трудовых отношений, в частности, связанных: 

https://www.triumph.ru/html/serv/udk.html?category_id=12394&parent_id=12391
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- с выплатой зарплаты (часть 1 ст. 9.19 КоАП); 
- аттестацией рабочих мест (часть 3 ст. 9.19 КоАП); 
- охраной труда (ст. 9.17 КоАП); 
- коллективными отношениями (ст. 9.18 КоАП). 
При этом только по двум составам (части 1 и 3 ст. 9.19 КоАП) 

предусмотрена административная ответственность юридических лиц.  
Рассмотрим подробнее состав ст. 9.16 КоАП, которая предусматри-

вает ответственность за необоснованный отказ в заключении трудово-
го договора. Необоснованный отказ должностного лица нанимателя в 
приеме на работу гражданина, направленного органами по труду, заня-
тости и социальной защите в счет брони (часть 1 ст. 9.16 КоАП), либо 
отказ должностного лица нанимателя в приеме на работу выпускника 
государственного учреждения профессионально-технического, средне-
го специального или высшего образования, направленному на работу в 
соответствии с заявкой этого нанимателя или договором о взаимодей-
ствии, заключенным между учреждением образования и этим нанима-
телем, а равно отказ должностного лица нанимателя в приеме на рабо-
ту иному лицу, заключение трудового договора с которым является 
обязательным (часть 2 ст. 9.16 КоАП), влекут наложение штрафа в 
размере от 20 до 50 БВ. 

Согласно ст. 14 Трудового кодекса (далее – ТК) [2], «ограничение в 
трудовых правах или получение каких-либо преимуществ в зависимо-
сти от пола, расы, национального происхождения, языка, религиозных 
или политических воззрений, участия или неучастия в профсоюзах или 
иных общественных объединениях, имущественного или служебного 
положения, недостатков физического или психического характера, не 
препятствующих выполнению соответствующих трудовых обязанно-
стей, не допускается».  

При этом не считаются дискриминацией любые различия, исклю-
чения, предпочтения и ограничения, основанные на определенных 
требованиях к конкретной работе, ограничения, обусловленные необ-
ходимостью особой заботы государства о лицах, нуждающихся в по-
вышенной социальной и правовой защите (женщины, несовершенно-
летние, инвалиды, лица, пострадавшие от катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, и др.). 

Следовательно, существует возможность отказать в заключении 
трудового договора, если уровень деловой и профессиональной компе-
тенции соискателя недостаточно высокий. Нельзя также не упомянуть 
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и случаи правомерного отказа в приеме на работу по основаниям, не 
связанным с деловыми качествами работника: 

1. Непредставление лицом, поступающим на работу, документов, 
которые в соответствии с законодательством должны быть представ-
лены при заключении трудового договора (ст. 26 ТК). 

2. Недостижение лицом, поступающим на работу, возраста, с кото-
рого допускается заключение трудового договора (ст. 21 ТК). 

3. Невыполнение лицом, поступающим на работу, обязательных 
требований закона (например, отказ лица, не достигшего возраста 
18 лет, от обязательного медицинского осмотра при заключении тру-
дового договора) (ст. 275 ТК). 

4. Законодательный запрет на прием на работу определенных кате-
горий граждан (например, недопустимо принимать женщин на работу, 
связанную с подъемом и перемещением тяжестей вручную, превыша-
ющих установленные для них предельные нормы) (ст. 262 ТК). 

Во всех остальных случаях при нарушении нанимателем норм ст. 
ст. 9.16 КоАП для него может наступить административная ответ-
ственность. При этом считаем, что ч. 1 и 2 ст. 9.16 КоАП можно объ-
единить, а ее диспозицию упростить, предусмотрев административную 
ответственность за отказ должностного лица нанимателя в приеме на 
работу лицу, заключение трудового договора с которым является обя-
зательным. 

Таким образом, за нарушение трудового законодательства нанима-
теля возможно привлечь к административной ответственности соглас-
но ст. 9.16–9.19 КоАП. В частности, данным законодательным актом 
предусмотрена ответственность нанимателя и его должностных лиц за 
несоблюдение ст.16 ТК по нормам ст. 9.16 КоАП.  
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Введение. Проблема беженцев носит не только правовой, но и по-
литический характер. Различия иммиграционной политики в отдель-
ных государствах Европы обусловлены особенностями национальной 
политической и правовой культуры, что находит отражение в консти-
туции и нормах законодательства по вопросам предоставления граж-
данства и правового регулирования статуса беженцев. В этой связи 
изучение опыта правового регулирования статуса беженцев в Герма-
нии призвано определить специфику правовой регламентации положе-
ния указанной категории лиц, а также влияние миграционных процес-
сов на политику государства. Выбор Германии определяется ее доми-
нирующим экономическим и политическим положением в Европе, что 
обусловливает большой приток беженцев. 

Цель работы – установить особенности законодательного регули-
рования правового статуса и политической практики в отношении бе-
женцев в Германии. 

Материалы и методика исследований. Анализ нормативных ак-
тов и теоретических источников по вопросам правового статуса бе-
женцев в Германии. 

Результаты исследования и их обсуждение. Формирование им-
миграционной политики в ФРГ и объединенной Германии в зависимо-
сти от изменения государственных приоритетов федерального прави-
тельства прошло ряд этапов. Выделяются: 1) 1955–1973 гг. (характери-
зуется активной вербовкой трудовых мигрантов (гастарбайтеров) из 
стран Южной Европы, Турции и ряда стран Африки на временной ос-
нове); 2) 1973 – конец 1970-х гг. (проведение политики «воссоедине-
ния семей»); 3) 1980-е гг. (развитие программ поддержки доброволь-
ной репатриации иммигрантов; введение мер, затрудняющих приезд 
членов семей иммигрантов, находившихся в ФРГ; развитие программ 
интеграции проживающих в ФРГ иностранцев); 4) конец 1980-х – вто-
рая половина 1990-х гг. (проведение сдерживающей политики в отно-
шении беженцев, этнических переселенцев и нелегальных иммигран-
тов; дифференцированный, избирательный подход к категории трудо-
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вых иммигрантов определенных специальностей из стран Центральной 
и Восточной Европы); 5) 1998–2010 гг. (предоставление гражданства 
преимущественно по праву почвы, закрепление дифференцированного 
подхода в отношении приема различных категорий иммигрантов) [1, 
с. 16]. 

Новый этап связан с миграционным кризисом 2015 г., что обуслов-
лено значительным увеличением числа беженцев из Сирии и других 
ближневосточных стран, следствием чего явилось повышение соци-
ального напряжения и нагрузки на бюджет государства. Данные об-
стоятельства потребовали от немецкого государства переосмыс-ления 
и корректировки политики в отношении беженцев.  

Нормативную базу по вопросам миграции в Германии составляют:  
Основной закон Федеративной Республики Германия 1949 г. [2], зако-
ны «Об иностранцах» 1990 г., «О гражданстве» 1999 г., «Об иммигра-
ции» 2004 г.  

Считается, что со вступлением в силу закона «Об иммиграции» на 
законодательном уровне закрепляется признание Германии страной с 
активной иммиграционной политикой, которой она de facto являлась с 
1950-х гг. Интеграционное направление впервые становится приори-
тетной задачей для развития. При этом определенный круг вопросов, 
включая регулирование, определение каналов, квот легальной имми-
грации, процесс интеграции иммигрантов и др., остается в исключи-
тельной компетенции государств-членов ЕС. Данное обстоятельство 
обусловлено рядом объективных причин, среди которых называются 
ослабление суверенитета национального государства; угроза нелегаль-
ной иммиграции в условиях расширения ЕС и ряд других [1, с. 11–12]. 

Привлекательность Германии для беженцев определяется рядом 
факторов. Официальный статус беженца, равно как и потенциального 
беженца, практически уравнивает иностранных граждан и граждан 
Германии в части широкого спектра социальной помощи в части 
предоставления жилья, получения социального пособия, равного посо-
бию по безработице, бесплатного обучения, права на трудовую дея-
тельность. Получение статуса беженца гарантирует лицу медицинскую 
страховку и право на предпринимательскую деятельность, а также 
право на получение немецкого гражданства после восьми лет прожи-
вания в стране [3]. 

Современная политика Германии в отношении беженцев такова, 
что преимуществом при рассмотрении ходатайств пользуются граж-
дане стран, в которых ведутся активные боевые действия. Таким обра-
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зом, получение статуса беженца предполагает наличие веских доказа-
тельств того, что жизни и здоровью лица на родине угрожает реальная 
опасность. В такой ситуации прошение может быть подано на границе, 
в иных случаях – в период законного пребывания на территории госу-
дарства. Тогда прошение претендента на получение статуса беженца 
подается в  BAMF (Bundesamtfür Migrationund Flüchtlinge – Федераль-
ное ведомство по вопросам миграции и беженцев); Ausländerbehörde 
(Управление по делам иностранцев) или любой полицейский участок. 
Окончательное решение принимается BAMF [3]. Лицу может быть 
отказано в связи с отсутствием непреложных доказательств преследо-
вания или реальной угрозы жизни и здоровью; отсутствием прямой 
связи между нарушением прав заявителя и его выездом за границу; 
наличием судимости; в силу уклонения от службы в армии и др. Пра-
вовую помощь мигрантам в получении статуса беженцев призваны 
оказывать миграционные адвокаты. Официальные данные, представ-
ленные Институтом исследований в области занятости (IAB), свиде-
тельствуют, что в Германии проживают порядка шестисот тысяч чело-
век, которым предоставлено убежище. Две трети обеспечены «полной 
защитой» (имеют статус беженца), остальные – право на временное 
убежище [4]. 

Заключение. Установлено, что правовые основы иммиграционной 
политики в Германии характеризуются  глубокой проработанностью 
нормативной правовой  базы, определяющей правовой статус бежен-
цев, а также дифференцированным подходом к различным категориям 
иммигрантов и быстротой реагирования на перемены в политической 
и социальной ситуации, связанные с потоками беженцев. 
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Развитие правового государства предполагает четкое и неуклонное 

соблюдение всеми субъектами права норм законодательства, ограни-
чивающего индивидуализм и произвол, предотвращающего как зло-
употребления граждан своими правами и свободами, так и злоупо-
требления властью. Одним из факторов, препятствующих формирова-
нию правового государства, является правовой нигилизм. Нигилизм 
(от латинского nihil – ничто, ничего) – полный скептицизм, отрицание 
общепринятых ценностей – идеалов, нравственных норм, культуры, 
форм общественной жизни. Соответственно, правовой нигилизм – раз-
новидность социального нигилизма, «…одна из форм правосознания и 
социального поведения личности, группы, характеризующаяся отрица-
тельным отношением к закону и ценностям права. Выражается в пре-
небрежении, сознательном игнорировании правовых предписаний на 
практике, выступает одной из причин противоправного поведения, 
преступности» [1]. 

Особое опасение для общества и правового государства в целом 
представляет молодежный правовой нигилизм. Молодежь является 
стратегически важным ресурсом любого государства, основой разви-
тия общества. И если молодое поколение игнорирует или относится 
безразлично к нормам права или, более того, нарушает нормы дей-
ствующего законодательства, то тем самым оказывается негативное 
действие на позитивное развитие страны в целом. 

Социальная роль молодых людей определяется, прежде всего, их 
воспитанием, в частности правовым. Однако, как свидетельствует ана-
лиз судебной статистики за 2019 год, за совершение различных пре-
ступлений в прошлом году было осуждено 727 несовершеннолетних, в 
2018 году – 993. Причем в 2019 году 135 несовершеннолетних совер-
шили преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в 
2018 году – 223. 16 человек были в состоянии наркотического опьяне-
ния, в 2018 – 18 [2]. 

С одной стороны, это незначительный показатель, если рассматри-
вать его абстрактно. Так, по данным Министерства внутренних дел, в 
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январе-декабре 2019 года в республике зарегистрировано 88,4 тыс. 
преступлений, т. е. преступления несовершеннолетних составляют 
всего 0,82 % от общего числа всех преступлений [3].  

Но, с другой стороны, речь идет о молодых людях, которые уже с 
раннего возраста вовлечены в противоправную (уголовную) орбиту. 
Не может не беспокоить анализ состава осужденных. В 2018 году 
несовершеннолетние в возрасте 14–17 составили 2,4 % от общего ко-
личества осужденных, молодые люди в возрасте 18–24 года – 15,1 % 
[3].  

Помимо крайней формы правового нигилизма в молодежной среде, 
характеризующейся совершением уголовно наказуемых деяний, сле-
дует также отметить и другие формы. Это повсеместное и массовое 
неисполнение и несоблюдение юридических предписаний, выражаю-
щееся в грубом несоответствии поведения с требованиями правовых 
норм. Например, нарушение общественного порядка, правил дорожно-
го движения, правил поведения в общественных местах (курение в 
запрещенных местах, употребление спиртных напитков и  т. д.).          
В. Н. Гуляихин выделяет в молодежной среде пассивный нигилизм – 
вынужденное соблюдение правовых норм под страхом наказания или 
неуважительное отношение к праву, не переходящее в запрещенные 
законом действия. «И хотя у них нет прямой осознанной цели разру-
шения, иногда детские шалости приводят к большим моральным поте-
рям», – справедливо отмечает исследователь [4, с. 110]. 

Таким образом, следует согласиться с мнением профессора                          
В. И. Червонюка, который определяет правовой нигилизм не только 
как социально опасное, но и сложное, многоаспектное явление. Право-
вой нигилизм, резюмирует он, – это сформировавшееся в обществен-
ном сознании или психике отдельного человека устойчиво пренебре-
жительное или иное негативное отношение к праву, выражающееся в 
отрицании его социальной ценности и конструктивной роли в обеспе-
чении приоритетов личности и общества, в установке на достижение 
социально значимых результатов не правовыми средствами или на 
предельно минимальное их использование в практической деятельно-
сти либо характеризующееся отсутствием солидарности с правовыми 
предписаниями или исполнением (соблюдением) их исключительно 
под угрозой принуждения либо вследствие корыстных побуждений     
[5, c. 521–522]. 

Исследование причин правового нигилизма среди молодежи –
вопрос, требующий отдельного глубокого изучения. Кратко остано-
вимся лишь на некоторых из них. Большинство исследователей схо-
дятся во мнении, что основной причиной правового нигилизма являет-
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ся правовая безграмотность, низкая правовая культура или ее полное 
отсутствие, несформированное правовое сознание у граждан в целом и 
молодых людей в частности. Необходимо отметить, что впервые идея 
негативного правовым нормам и ценностям сознания была сформули-
рована в юридической науке в советский период  А. Р. Ратиновым и  
И. И. Карпецом. В их работах четко прослеживается идея о том, что 
ближайшей и непосредственной причиной, порождающей преступле-
ния, является разрушение или пробельность правовых ценностей в 
юридическом сознании индивида, которое выражается либо в право-
вом инфантилизме – несформированности, либо в правовом негати-
визме – активной правовой тенденции личности [6]. 

Нигилистическое отношение, т. е. абсолютное отрицание правовых 
норм, может формироваться у молодых людей и в результате воздей-
ствия различных социальных факторов. Например, негативного влия-
ния телевидения, средств массовой информации на еще не доцент, 
сложившееся сознание молодежи. Большое количество художествен-
ных фильмов, телепрограмм, носящих криминальный характер и озву-
чивающих нелестные отзывы или полностью дискредитирующих ра-
боту многих государственно-правовых институтов: все стражи поряд-
ка – «менты», «оборотни в погонах»,  государственные  чиновники – 
«коррупционеры» и т. п., способствует подмене правовых регуляторов 
неправовыми [7, с. 299–300]. Кризис института семьи (большое коли-
чество разводов, воспитание детей в неполных семьях и т. п.) также 
можно отнести к причинам, порождающим правовой нигилизм среди 
молодежи. 

Отдельные исследователи (Е. А Летаева, Г. Ш. Хамитова и др.)  
выделяют не только социальные, но и правовые причины данного яв-
ления.  Это несовершенство самих законов, «мертвые нормы», когда 
положения и нормативные правовые акты не работают и не действуют 
в реальной действительности из-за слаборазвитых механизмов их реа-
лизации,  недоверие граждан по отношению к власти и законодателю 
и др. [8]. 

Основные пути преодоления правового нигилизма – это повышение 
общей и правовой культуры граждан, их правового и морального со-
знания; совершенствование законодательства; профилактика правона-
рушений, и прежде всего преступлений; упрочение законности и пра-
вопорядка, государственной дисциплины; уважение и всемерная защи-
та прав личности; массовое просвещение и правовое воспитание насе-
ления; подготовка высококвалифицированных кадров юристов и др. 
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При этом следует понимать, что изменения в системе управления гос-
ударством, в законодательстве, правоприменительной деятельности 
могут происходить стремительно, а преодоление правового нигилизма, 
повышение уровня правовой культуры всегда длительный процесс.  

Таким образом, под правовым нигилизмом в молодежной среде 
следует понимать деструктивно-социально вредное явление, которое 
характеризуется высокой степенью деформации правового сознания 
индивидов. Это проявляется от безразличного отношения молодежи к 
роли и значению права до полного неверия и явно негативного отно-
шения к нему, путем игнорирования норм действующего законода-
тельства. 

Отсутствие у молодых людей полноценного жизненного и соци-
ального опыта, неумение полноценно претворять в жизнь свои воз-
можности и способности сказывается на их правосознании. Они в 
большинстве своем не умеют отстаивать права и интересы законным 
способом, разумно использовать свои силы и свободное время. Поэто-
му важно не только развивать правовую культуру, но и формировать 
гражданина и патриота, активную творческую личность, адаптирован-
ную к современным жизненным условиям, с чувством долга и ответ-
ственности. 
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Введение. Процедура экологической экспертизы является важней-

шим инструментом осуществления природоохранной политики Рес-
публики Беларусь в области управления качеством окружающей сре-
ды. Институт государственной экологической экспертизы в Республи-
ке Беларусь существует с 1993 г. и является исключительной компе-
тенцией Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь [2]. 

Материалы и методика исследования. В рамках исследования 
проводилось изучение научной литературы, природоохранного зако-
нодательства, а также данных интернет-источников. При этом были 
использованы как общенаучные, так и формально-юридический мето-
ды.  

Результаты исследования и их обсуждение. Под государственной 
экологической экспертизой понимается установление соответствия 
или несоответствия проектной или иной документации по планируе-
мой хозяйственной и иной деятельности требованиям законодатель-
ства об охране окружающей среды и рациональном использовании 
природных ресурсов [3]. Государственная экологическая экспертиза 
является обязательным элементом процесса планирования, проектиро-
вания и принятия решений о социально-экономическом развитии, 
осуществлении хозяйственной и иной деятельности на территории 
Республики Беларусь. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь экологическая экс-
пертиза проводится в целях установления соответствия или несоответ-
ствия проектной или иной документации по планируемой хозяйствен-
ной или иной деятельности требованиям законодательства об охране 
окружающей среды и рациональном использовании природных ресур-
сов [4].  

Согласно ст. 3 Закона Республики Беларусь «О государственной 
экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и 
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оценке воздействия на окружающую среду», государственная экологи-
ческая экспертиза проводится с соблюдением следующих основных 
принципов: предотвращения вредного воздействия на окружающую 
среду; учета комплексного воздействия на окружающую среду осу-
ществляемой и планируемой хозяйственной и иной деятельности; не-
допущения необратимых изменений окружающей среды; гласности и 
учета общественного мнения; законности и объективности заключений 
государственной экологической экспертизы.   

Заказчиками государственной экологической экспертизы выступа-
ют инициаторы планируемой хозяйственной и иной деятельности – 
физические и юридические лица, осуществляющие хозяйственную и 
иную деятельность на территории Республики Беларусь. 

Государственная экологическая экспертиза финансируется за счет 
средств республиканского бюджета. Срок ее проведения, как правило, 
не должен превышать двух месяцев со дня представления всех необхо-
димых документов. По результатам проведенного анализа составляет-
ся экспертное заключение, содержащее выводы о соответствии про-
ектных решений планируемой хозяйственной и иной деятельности 
требованиям законодательства и о целесообразности (нецелесообраз-
ности) их реализации. 

Общественная экологическая экспертиза организуется и проводит-
ся по инициативе общественных объединений и граждан независимы-
ми специалистами. Заключение общественной экологической экспер-
тизы носит рекомендательный характер и может направляться в орга-
ны, которые проводят государственную экологическую экспертизу, 
местные исполнительные и распорядительные органы, а также иным 
заинтересованным лицам. Финансирование общественной экологиче-
ской экспертизы производится за счет средств ее инициаторов – обще-
ственных объединений и (или) граждан.  

В настоящее время наибольший общественный резонанс вызвало 
строительство аккумуляторного завода недалеко от Бреста.  

Первая информация о строительстве данного предприятия  появи-
лась в мае 2017 г. По проекту было выдано положительное заключение 
государственной экологической экспертизы № 759/2017, утвержденное 
приказом государственного учреждения образования «Республикан-
ский центр государственной экологической экспертизы и повышения 
квалификации руководящих работников и специалистов» Министер-
ства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь от 26.05.2017 № 759-Э.  
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В итоге в ранее утвержденную («базовую») проектную документа-
цию были внесены соответствующие изменения («изменения № 1»). 
По проекту указанных изменений Центром экологической экспертизы 
утверждено положительное заключение от 18 января 2019 года           
№ 270/2019.  

16 июля 2019 года Центром экологической экспертизы было выда-
но отрицательное заключение от № 2757/2019, так как представленные 
проектные решения не в полной мере соответствуют требованиям за-
конодательства об охране атмосферного воздуха и государственной 
экологической экспертизе («изменения № 2», уточняющие параметры 
воздействия объекта).  

Так, по состоянию на 27 августа 2019 года по проектной докумен-
тации по строительству аккумуляторного завода действуют 2 положи-
тельных заключения государственной экологической экспертизы (от 
18 января 2019 г. № 270/2019 и от 26 мая 2017 г. № 759/2017 в части 
проектных решений, не затронутых внесёнными «изменениями № 1») 
и 1 отрицательное 16 июля 2019 г. № 2757/2019. В Минприроды под-
черкнули, что «реализация инвестпроекта станет возможна только по-
сле получения положительного заключения государственной экологи-
ческой экспертизы по внесенным изменениям…» [1]. 

Заключение. Таким образом, экологическую экспертизу следует 
признать структурирующим элементом и важнейшим инструментом 
экологического сопровождения хозяйственной и иной деятельности на 
стадии принятия экологически значимых решений.  
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Введение. Забастовки – неискоренимое явление, всегда сопутству-
ющее трудовым отношениям независимо от социально-
экономического уклада жизни общества и методов государственного 
управления. Кроме того, статистические данные свидетельствуют о 
тенденции увеличения количества забастовок в периоды политической 
и экономической нестабильности. Однако на практике мы можем 
наблюдать такие явления, как неполная реализация права на забастов-
ку. Несмотря на постоянное совершенствование правового регулиро-
вания вопросов, касающихся защиты гражданами своих экономиче-
ских и социальных интересов, наличие коллизий и пробелов в нормах 
конституционного права и практике их применения, отсутствие ком-
плексных исследований общественных отношений по разрешению 
коллективных трудовых споров свидетельствуют об актуальности те-
мы.  

Цель работы – оценить степень реализации конституционного 
права на забастовку и внести предложения, которые будут способство-
вать должному развитию данного права. 

Материалы и методика исследований. Нами исследованы нормы 
трудового и конституционного законодательства в данной области. 

Результаты исследования и их обсуждение. Решение о забастовке 
принимается коллективом работников. Не позднее 2 недель до начала 
забастовки представительный орган работников обязан письменно 
уведомить нанимателя о решении провести забастовку, указав пере-
чень разногласий сторон, послуживших основанием для проведения 
забастовки; дату и время проведения забастовки, предполагаемое ко-
личество участников; предложения по минимуму необходимых работ, 
выполняемых во время проведения забастовки. Получив уведомление о 
забастовке, наниматель обязан уведомить собственника, поставщиков, 
потребителей, местные исполнительно-распорядительные органы [1].  

Забастовка, особенно общенациональная, в Беларуси маловероятна. 
Она почти невозможна с точки зрения белорусского законодательства. 
Предусмотрена очень сложная процедура объявления забастовки: она 
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длительная по времени и включает выдвижение требований, примири-
тельные процедуры, принятие решения про забастовку на конферен-
ции профсоюза. По времени она может занимать до полугода. Более 
того, по закону Президент может запретить проведение забастовки 
указом на срок до 3 месяцев. Полагаем, что по этим причинам с начала 
1990-х гг. в нашей стране не прошло ни одной организованной заба-
стовки. Хотя, согласно Конституции, граждане могут защищать свои 
экономические и социальные интересы и таким образом [2]. За участие 
в незаконной забастовке наниматель имеет право привлечь сотрудника 
к дисциплинарной ответственности (вплоть до увольнения), а также 
применить иные меры воздействия, например лишить премии. Кроме 
того, в определенных случаях при нарушении законодательства о про-
ведении забастовки работник может быть привлечен к административ-
ной и даже уголовной ответственности. Уголовная ответственность 
может наступить за принуждение к участию в забастовке либо к отказу 
от участия в законной забастовке, совершенное с применением наси-
лия или с угрозой его применения. 

В результате наблюдается неполная реализация права на забастов-
ку, несмотря на то что данное право закреплено в Конституции Рес-
публики Беларусь. Оно должно быть реализовано без каких-либо пре-
пятствий, без угрозы потери рабочего места и вероятности остаться без 
заработной платы.   

Заключение. Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что 
порядок проведения забастовки препятствует свободному волеизъяв-
лению граждан [3]. Предзабастовочная процедура может затянуться 
вплоть до 5 месяцев.  Следовательно, предлагаем сократить сроки про-
ведения стадий, необходимых для реализации забастовки. Период уча-
стия в забастовке должен включаться в трудовой стаж, а также в стаж, 
дающий право на отпуск. Если данные пункты будут соблюдены, то-
гда право на забастовку мы сможем назвать существующим не только 
юридически, но и фактически. 
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Введение. Научное осмысление вопросов теории и практики при-
менения законодательства о страховании приобретает в последнее 
время все большую актуальность. Отдельное место среди таких вопро-
сов занимает вопрос объема переходящего к страховщику права тре-
бования в порядке суброгации.  

В целях защиты прав и законных интересов сторон страховых пра-
воотношений законодатель предусматривает переход права требования 
от страхователя, получившего страховое возмещение, к страховщику, 
который осуществил такое возмещение (суброгация). Термин «субро-
гация» происходит от латинского «subrogatio» (избрание взамен, за-
мещение) [2]. 

Материалы и методика исследования. В рамках исследования 
проводилось изучение научной литературы по вопросу, а также анализ 
Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК). При этом 
были использованы как общенаучные, так и формально-юридический 
методы.  

Результаты исследования и их обсуждение. Согласно ныне дей-
ствующему ГК к страховщику, выплатившему страховое возмещение, 
переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое 
страхователь (выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за 
убытки, возмещенные в результате страхования (ст. 855 ГК) [1].  

Суброгация выполняет воспитательную функцию, которая является 
ее ключевой целью. Более того, она является стимулирующим факто-
ром будущего дисциплинированного поведения лица, застраховавшего 
свою ответственность. 

Страховщик заступает на его место. Цель суброгации раскрывается 
в том, как она воздействует на каждого ее субъекта. 
Для страховщика – это способ возмещения убыточности деятельности. 
Применительно к лицу, ответственному за причинение вреда, она но-
сит дисциплинирующий, наказывающий характер. Для страхователя 
(выгодоприобретателя) – это мера, препятствующая неосновательному 
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обогащению, потому что страхование не может использоваться как 
способ дополнительного дохода. 

Практика суброгации касается только страхования имущества и от-
ветственности клиента. В рамках личного страхования право требова-
ния не может переходить к страховщику. Она не применяется при 
страховании жизни и здоровья, так как виновный фактически не мо-
жет обеспечить адекватную компенсацию нанесенного ущерба потер-
певшему. 

Одним из примеров является суброгация по факту наступления 
страхового события в рамках договора страхования недвижимости. 
Клиент страховой компании оформил полис, застраховав двухкомнат-
ную квартиру от затопления. Во время действия страховки произошел 
страховой случай – соседи сверху залили недавно отремонтированную 
квартиру. Застрахованный владелец жилья обращается в страховую 
организацию с заявлением о выплате покрытия, которое предусмотре-
но по условиям страховки. При этом клиент представляет страховому 
агенту акт о затоплении, составленный эксплуатационными службами, 
калькуляцию нанесенных убытков. В документе, который подтвержда-
ет факт страхового события, указывается виновник. В приведенной 
ситуации – владелец квартиры, который забыл закрыть кран, затопив 
соседей. 

Страховая компания, выплатив покрытие (обязательное условие 
для суброгации), вправе требовать от виновного лица возмещения. 
Когда в досудебном порядке запросы страховой не удовлетворяются, 
то подается судебный иск. Право требования страховая организация 
получает автоматически, в рамках страхового договора. Страхование 
гражданской ответственности автомобилистов также входит в группу 
имущественного, поэтому процедура суброгации действительна и при 
аварии, где установлено виновное лицо. Однако ответчиком по иску 
будет выступать не виновный в ДТП водитель, а его страховая компа-
ния. 

По суброгационным требованиям страховщика к лицам, ответ-
ственным за причинение страхователю ущерба, возмещенного стра-
ховщиком, применяется общий срок исковой давности – три года. Пе-
ремена лиц со стороны кредитора в обязательстве по возмещению 
ущерба не изменяет срок исковой давности и порядок его расчета. Те-
чение срока начинается со дня, когда был причинен вред страхователю 
или когда он узнал об этом, так как в данном случае применяются пра-
вила о возмещении ущерба, регулирующие отношения между страхо-
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вателем (выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за убытки 
(ст. 197, п. 1 ст. 201, ст. 202 ГК). 

Для правильного определения срока исковой давности важно по-
нимать различие между началом срока исковой давности по суброгаци-
онным требованиям и требованиям, вытекающим из договоров имуще-
ственного страхования и страхования ответственности. К последним 
можно отнести, к примеру, требования по спорам между сторонами до-
говора страхования. В этом случае срок исковой давности начинается со 
дня окончания действия договора страхования (ст. 856 ГК). 

Заключение. В целом законодатель определяет правовую природу 
суброгации как переход прав кредитора к другому лицу на основании 
законодательства. При этом указывает на ряд особенностей, подтвер-
ждающих их единую природу: требование страхователя (выгодопри-
обретателя) к причинителю вреда переходит к страховщику в порядке 
суброгации только в части выплаченной страховщиком страхователю 
суммы (п. 1 ст. 855 ГК); применительно к праву, которое приобретает 
страховщик в результате суброгации, следует руководствоваться не 
положениями договора страхования, а положениями обязательства, 
которые регулируют взаимоотношения страхователя (выгодоприобре-
тателя) и лица, ответственного за убытки (п. 2 ст. 855 ГК); на страхо-
вателя (выгодоприобретателя) возлагается обязанность передать стра-
ховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведе-
ния, необходимые для осуществления страховщиком перешедшего к 
нему права требования (п. 3 ст. 855 ГК). 

Таким образом, в настоящее время в Гражданском кодексе Респуб-
лики Беларусь выработан официальный подход к трактовке юридиче-
ской природы суброгации. Однако данный вопрос представляется 
неисчерпанным, требующим дополнительного исследования. Положе-
ния законодательства о суброгации требуют более детального законо-
дательного регулирования, что позволит обеспечить их единообразное 
толкование и практическое применение. 
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Введение. История развития риторики показывает, что любая тео-

рия аргументации строится на определенных представлениях о чело-
веческом поведении. Например, классические риторические доктрины, 
которые испытали на себе влияние риторики и топики Аристотеля, 
были основаны на изучении знаний об эмоциональной стороне про-
цесса аргументации и в большинстве своем апеллировали к природе 
человека как разумного существа. Сама же риторика в то время вос-
принималась как некое мастерство, искусство, которое в зависимости 
от намерений оратора могло быть использовано как во благо, так и во 
вред. В дальнейшем отношение к риторике резко изменилось, методы 
риторики и топики были положены в основу деятельности римских 
юристов и закрепились в юридическом мышлении на долгие века. 
С тех пор, по словам известного английского литературоведа Айвора 
Армстронга Ричардса (1893–1979), риторика стала учением о «сред-
ствах преодоления непонимания» и основывалась на исследовании 
человека, его психологии, мотивов поведения и поступков.  

Цель работы – исследовать общефилософские и правовые взгляды 
Х. Перельмана на понятие справедливости и установить влияние идей 
ученого на современные аргументативные теории права. 

Материалы и методика исследований. В качестве основных ма-
териалов исследования использовались прежде всего работы Хаима 
Перельмана, а также труды ученых – специалистов в области теории и 
философии права: М. В. Антонова, В. В. Архипова, Н. В. Варламовой, 
В. Г. Графского, Ю. И. Гревцова, И. Ю. Козлихина, В. В. Лапаевой,     
Е. Г. Самохиной и др. К использованным методам следует отнести: 
общенаучные и частные методы познания, а именно: формально-
логические, аргументативный метод, системно-структурный, функци-
ональный, биографического анализа, формально-юридический, срав-
нительно-правовой, юридической интерпретации. 

Основная часть. Каждое лицо, представляющее свои или чужие 
законные права и интересы, стремится к тому, чтобы его поняли и, 
главное, поддержали остальные участники процесса. Одним из спосо-
бов достижения данной цели является правовая аргументация. Пред-
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ставители разных правовых традиций пытаются объяснить структур-
ные особенности правовой аргументации и справедливости с различ-
ных точек зрения. Этим обусловлен тот факт, что за последние трид-
цать лет юридическая аргументация стала важнейшей междисципли-
нарной областью научного интереса.  

Одной из основных причин для растущего интереса к юридической 
аргументации является изменение взглядов на задачи правосудия. 
Примерно к концу XX века представление о задачах судебной и зако-
нодательной власти начало активно меняться.  Это связано с тем, что в 
современных условиях достаточно быстро развиваются и появляются 
новые социальные отношения, которые действующая правовая систе-
ма не успевает качественно и в полном объеме урегулировать. 

В то же время законодатель не может предугадать тенденции раз-
вития новых сфер взаимоотношений между субъектами права, поэтому 
большинство положений получают законодательное закрепление с 
некоторым опозданием. Отсутствие конкретной правовой нормы или 
же апробированной практики ее применения порождает все большую 
необходимость в качественной юридической помощи, которая не мо-
жет существовать без грамотной юридической аргументации.  

Следует отметить, что в современной науке до сих пор нет единого 
мнения относительно общепризнанных стандартов правовой аргумен-
тации. Более того, представленные исследования в различных научных 
сферах (теория аргументации, логика, теория права и риторика) прин-
ципиально отличаются в вопросе установления закономерностей рас-
суждения, лежащих в основе процесса принятия юридических реше-
ний, а также оценки качества судебных решений [1, с. 17].  

Правовые нормы базируются на том, какое поведение в обществе 
считается приемлемым и правильным, в зависимости от различных 
условий и различных обществ понятия приемлемого поведения могут 
быть переменчивы, не все то, что приемлемо в одном обществе, будет 
так же приемлемо в ином. Поскольку все правые нормы так или иначе 
связаны с ценностными понятиями, Х. Перельман в своих трудах рас-
сматривает возможность закрепления таких понятий в виде универ-
сальных норм, применимых в любом обществе. В своих классических 
работах по аргументации философ Х. Перельман представил 
процедуру и практику правовой аргументации как модели рациональ-
ной аргументации, взаимосвязанной с понятием справедливости. Суть 
указанной модели состоит в том, чтобы установить, как аргументы 
могут быть проанализированы и оценены [2, с. 115]. 
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Х. Перельман был убежден в том, что к рассматриваемому объекту 
можно отнести все категории должного – то, что не относится к сфере 
исключительно юридической науки в силу своего запутанного харак-
тера и ценностной напряженности. По мысли ученого, чем более некое 
понятие относится к понимаю ценности, определяет ее, тем более оно 
становится запутанным, поскольку ему придается большее число кон-
цептуальных значений, и тем сложнее закрепить данное понятие в 
правовой норме.  

Стремление к достижению согласия по поводу одного из подобных 
понятий неизбежно приведет к умалению его эмоционального значе-
ния – только таким образом данная проблема будет решена. К тому же 
понятие перестанет быть философским и станет пригодным для науч-
ного анализа, свободного от страстей, но приносящего большее удо-
влетворение логикам. За счет этого область науки будет расширена, не 
уменьшая при этом область философии.  

Поскольку понятие справедливости является одним из наиболее 
широко распространенных, по мнению Х. Перельмана, оно также яв-
ляется одним из наиболее запутанных.  

Философу удалось наметить лишь общие начертания понятия спра-
ведливости через формулировку понятия абстрактной справедливости, 
а вот формулировка понятия конкретной справедливости так и оста-
лась неопределенной. Выводы, сделанные Х. Перельманом в процессе 
исследования нормативных систем на основе методологии логическо-
го позитивизма, в некотором смысле подтвердили истинность основ-
ных постулатов данного направления [ 3, c. 92]. 

Переход Х. Перельмана к аргументативному методу был обуслов-
лен его подходом к области права, морали, справедливости как к сфе-
рам практической разумности, далекой как от метафизических начал, 
так и от сферы действия строго научного метода. 

Х. Перельман отрицает наличие строгого разделения между рацио-
нальным и разумным, говоря об их неразрывной связи. На наш взгляд, 
понятие справедливости можно отнести к понятию разумного в праве. 
Рациональное начало в праве, по мысли философа, соотносится с соот-
ветствием духу правовой системы, с ее логикой и согласованностью, 
следованием прецеденту, целесообразностью; в то время как разумное 
начало ложится в основу самого решения, характеризуя его соответ-
ствие общественному мнению, социально полезный или вредный ха-
рактер его последствий, его беспристрастность или предубежденность. 
То есть идея разумности в праве для Х. Перельмана соотносится с воз-
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можностью вынесения справедливого судебного решения при отсут-
ствии каких-то строгих правил разрешения дела, тогда как идея рацио-
нальности в праве связывается с некоторой систематизированной 
структурой права, правовым порядком и т. п. Разумное начало дей-
ствует как контроль за рациональным, а рациональное представляет 
желаемую модель для разумного.  

Тем не менее вопрос о том, что является справедливым или неспра-
ведливым в реальной действительности, оставался открытым. Все эти 
выводы вписывались в понятия логических позитивистов о том, что 
все утверждения, которые не могут быть верифицированы, должны 
быть исключены из науки как бессмысленные. Однако все это привело 
Х. Перельмана к стремлению выйти за пределы методологии логиче-
ского позитивизма и поиску новых методологий для исследования 
нормативных правовых систем [4, c. 194]. 

В своем формировании аргументативная теория права, основопо-
ложником которой является Х. Перельман, прошла немало этапов раз-
вития и претерпевала различные изменения.  

Идеи новой риторики Х. Перельмана были восприняты и развиты 
многими учеными. Его труды оказали значительное влияние на разви-
тие современных взглядов аргументативной теории права.  

Все теории начинаются с предположения, что решение судьи при-
нимается на основании сути аргументов противоборствующих сторон, 
что модель аргументации должна быть способной прояснить основные 
предположения и решения, сделанные в процессе принятия решений, 
чтобы их можно было подвергнуть критике или оспорить.  

Заключение. Идеи новой риторики Х. Перельмана были впослед-
ствии восприняты и развиты в аргументативных теориях права и раз-
личных толкованиях в правовых моделях запутанных понятий, таких 
как справедливость и мораль. В качестве основных идей Х. Перельма-
на, используемых в современных аргументативных концепциях, мож-
но назвать следующие: 

1) признание риторической природы права, в основе которого ле-
жит ценность (Р. Алекси, П. Шлаг, Б. Фридман, Г. Хааршер и др.); 

2) отказ от абсолютизации правовых ценностей. Данная идея по-
разному была воспринята различными направлениями аргументатив-
ной теории. Для Брюссельской школы философии права характерно 
признание ценностного плюрализма. Вслед за Х. Перельманом ученые 
Брюссельской школы признают возможность построения правовой 
системы на основе любой ценности, которая, не будучи произвольной, 
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должна быть обоснована с позиции соответствия представлениям о 
всеобщей человеческой разумности. Вместе с тем американские вари-
анты аргументативной теории склоняются к ценностному релятивиз-
му, полагая, что в основе права может быть заложена любая ценность 
независимо от ее соответствия каким-либо критериям. Отказываясь от 
признания абсолютных ценностей находящихся в основе права, 
Р. Алекси связывает эту основу с моралью. С точки зрения философа, 
право может иметь разное содержание в зависимости от конкретных 
социокультурных условий, но данное содержание подлежит оценке с 
позиции соответствия морали; 

3) развитие идеи Х. Перельмана о роли судебного усмотрения в 
применении права. Современные аргументативные концепции права 
указывают на роль творческого элемента в правоприменении. Приня-
тие правового решения не сводится к простому сопоставлению жиз-
ненных обстоятельств с нормой позитивного права, но всегда предпо-
лагает ценностное обоснование данной нормы и оценку ее соответ-
ствия основополагающим ценностям, в отношении которых достигну-
то согласие в обществе; 

4) как показывает исследование научных трудов по указанной про-
блематике, прийти к единому взгляду на понятие справедливости как 
универсальной нормы для всех обществ проблематично, однако путем 
интеграции различных по сути моделей можно выявить закономерно-
сти, характерные для любой из них, и эти закономерности могут быть 
использованы для анализа и оценки юридических доводов, приведен-
ных в процессе аргументации. 
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Введение. На современном этапе развития общества противодей-

ствие преступности является одной из актуальных проблем. В струк-
туре преступности особое место занимает молодежная преступность, 
на долю которой приходится около 50 % всех преступлений, соверша-
емых на территории Республики Беларусь. 

Цель работы – определение понятия «молодежная преступность», 
а также установление существенных признаков данного социально-
правового явления. 

Материалы и методика исследований. Научная литература, по-
священная исследованию молодежной преступности, а также стати-
стические данные о количестве преступлений, совершенных молоды-
ми людьми. Методика сбора и анализа данных. 

Результаты исследования и их обсуждение. В криминологии под 
преступностью понимается «социально обусловленное исторически 
изменчивое социальное и правовое явление, проявляющееся в сово-
купности общественно-опасных уголовно наказуемых деяний и лиц, 
их совершивших на определенной территории за определенный пери-
од времени» [1, с. 57]. Для определения понятия молодежная преступ-
ность следует рассмотреть подходы, существующие в науке к дефини-
ции понятия «молодежь». 

Молодежь как социальная группа находится в фокусе исследования 
педагогики, психологии, социологии и др. наук. В качестве признаков, 
характеризующих данную общность, выделяют: 

1. Возрастные параметры. Следует отметить отсутствие единого 
подхода к установлению возрастных границ молодежи как особой ка-
тегории населения. Так, согласно классификации ВОЗ, возрастной пе-
риод молодости – 18–44 года, в возрастной педагогике и психологии к 
периоду молодости относится возрастной период 21–29 лет, в социо-
логии – 14–30 лет. В Беларуси при определении основных демографи-
ческих показателей придерживаются социологического подхода для 
установления возрастных границ данной категории населения. Соглас-
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но Демографическому ежегоднику Республики Беларусь за 2019 г., на 
территории нашего государства проживает 1 858 469 чел. в возрасте от 
14 до 30 лет (молодежь), что составляет около 20 % населения [2]. 

2. Социально-психологические свойства. В физиологии, педагоги-
ке, психологии начало молодости связывается с моментом завершения 
психических и физиологических процессов полового созревания. 
В качестве отличительных особенностей молодежи отметим гибкость, 
быструю приспосабливаемость к изменяющимся условиям жизнедея-
тельности общества, подверженность внешнему воздействию. Данные 
качества, с одной стороны, обусловлены особенностями психики мо-
лодых людей, а также небольшим жизненным опытом, нечетко сфор-
мированными ценностными представлениями, с другой – культурны-
ми и социально-экономическими особенностями, спецификой воспи-
тательного процесса и системы моральных ценностей конкретного 
общества. 

3. Особенности социального положения. В качестве критериев для 
характеристики данного признака выделяют личную самостоятель-
ность и экономическую независимость, выражающиеся в «наличии 
образования, работы, ... создании семьи, наличии отдельного от роди-
телей жилья, рождении детей и т. д.» [3, с. 25]. 

Понятие «молодежь» охватывает два возрастных периода: от 14 до 
18 (несовершеннолетние) и с 18 до 30 лет. Для характеристики моло-
дежной преступности к категории «молодежь» будем относить лиц в 
возрасте от 18 до 30 лет, имеющих социально-личностные, физиологи-
ческие и ценностные особенности, социализация которых направлена 
на самореализацию в различных сферах жизни общества. Установле-
ние нижней границы 18 лет обусловлено закреплением в нормах граж-
данского законодательства возраста приобретения лицом полной дее-
способности. 

Соответственно под молодежной преступностью будем понимать 
социально обусловленное исторически изменчивое социальное и пра-
вовое явление, проявляющееся в совокупности преступлений, и лиц в 
возрасте от 18 до 30 лет, их совершивших на определенной территории 
за определенный период времени. 

Анализ предлагаемого определения позволяет выделить общекри-
минологические признаки молодежной преступности: 

1) массовость, проявляющаяся в совокупности совершенных дан-
ной категорией лиц преступлений; 

2) релятивность, т. е. изменение количественных и качественных 
показателей молодежной преступности с течением времени; 
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3) социальная обусловленность, предопределенность существую-
щими общественными отношениями, биосоциальной природой чело-
века; 

4) правовая обусловленность, т. е. определение в нормах уголовно-
го закона признаков деяний, являющихся преступлениями, и ответ-
ственности за них. 

К специфическим признакам молодежной преступности, с учетом 
результатов криминологических исследований, проведенных 
Ю. И. Селятыцким, можно отнести: 

1) преобладание в структуре преступности корыстных, корыстно-
насильственных и насильственных преступлений [4, с. 10]; 

2) совершение преступлений лицами в возрасте от 18 до 30 лет, 
которые находятся в процессе становления ценностей, взглядов, 
убеждений, социально-экономической самостоятельности; 

3) высокая криминальная активность лиц в возрасте 18–30 лет. 
По данным Национального статистического комитета Республики 
Беларусь, в 2014 г. около 41 % (20 510) всех зарегистрированных 
преступлений совершено лицами в возрасте от 18 до 30 лет [5]. 

Заключение. Введение понятия «молодежная преступность» имеет 
теоретическое и практическое значение, поскольку позволяет охарак-
теризовать преступления, совершенные лицами в возрасте от 18 до 30 
лет на определенной территории за определенный период времени, 
лиц, их совершивших, определить причины и условия их совершения, 
разработать систему мер профилактики. 
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Введение. Сегодня безработица является одной из глобальных со-
циально-экономических проблем современности. Это обусловлено 
тем, что с изменением экономики появляются новые, ранее еще не су-
ществовавшие формы безработицы, а вместе с этим растет и количе-
ство безработных в стране. Несмотря на то что государство через со-
циальные гарантии стремится урегулировать данный вопрос, все еще 
требуются более эффективные способы разрешения проблемы безра-
ботицы.  

Цель работы состоит в необходимости дать определение понятию 
пособия по безработице, определить его размер, порядок выплаты и 
круг лиц, имеющих на него право. 

Материалы и методика исследований. Для рассмотрения назван-
ной тематики исследования было проанализировано трудовое законо-
дательство Республики Беларусь, а также мнения ученых. 

Результаты исследований и их обсуждение. В первую очередь 
необходимо определить, что подразумевается под понятием «безра-
ботного». Для получения безработным гражданином социальной под-
держки от государства необходимо наличие у него определенного ста-
туса. Если гражданин не занят какой-либо деятельностью, то это еще 
не дает основания называть его безработным.  

Для рассмотрения предложенной темы важно сделать ссылку на 
Закон Республики Беларусь от 15.06.2006 года  № 125-З «О занятости 
населения Республики Беларусь» (далее – Закон о занятости населе-
ния). Согласно ст. 1 Закона о занятости населения, безработными мо-
гут быть признаны только трудоспособные граждане, которые не име-
ют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости 
населения в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы 
приступить к ней [2]. 

Если по каким-либо причинам человек остался без работы, можно и 
важно зарегистрироваться на бирже труда и приобрести официальное 
положение безработного, обратившись в свой территориальный отдел 
по труду, занятости и соцзащите.  
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После подачи документов на получение статуса безработного уже 
через десять дней орган по труду, занятости и соцзащите должен 
утвердить выделение пособия по безработице.  

Когда решение было вынесено положительно, то нетрудо-
устроенное лицо приобретает право на получение господдержки в те-
чение первых 26 недель на протяжении каждых 12 месяцев с момента 
регистрации на бирже труда. 

Величина и процедура выплаты дотаций определяется следующим 
образом: 

• если на протяжении календарного года, предваряющего присвое-
ние статуса «безработный», оплачиваемая трудовая деятельность при 
полном трудовом дне составила не меньше 12 календарных недель, то 
за начальные тринадцать недель норматив причитающегося пособия 
по безработице будет соответствовать 70 %, а за другие тринадцать 
недель – 50 % от среднемесячной зарплаты (дохода) по последнему 
месту занятости (для этого при постановке на учет и требуют справку 
о зарплате), но не меньше размера базовой величины и не больше 2-х 
базовых величин; 

• если на протяжении года, предваряющего присвоение статуса 
«безработный», оплачиваемая трудовая деятельность при полном тру-
довом дне составила меньше 12 недель, то за первые тринадцать 
недель пособие составит 100 %, а за вторые тринадцать недель – 75 % 
от базовой величины, такое же пособие будет выплачиваться нетрудо-
устроенным лицам после продолжительного разрыва в трудовой         
деятельности (больше 12 месяцев), обладающим стажем работы не 
меньше 1 года; 

• лицам, становящимся на учет в службу занятости, которые пред-
приняли поиски трудоустройства первый раз, а также тем, кто ищет 
подходящую вакансию после долгого перерыва  и при этом имеет ра-
бочий стаж меньше одного года, за начальные тринадцать недель 
назначается субсидия размером 85 %, а за следующие тринадцать 
недель – 70 % от базовой величины [2]. 

Когда у безработного находится на содержании ребенок (один или 
двое) возрастом до четырнадцати лет или же ребенок-инвалид, не до-
стигший совершеннолетия, объем дотаций будет увеличен на десять 
пунктов, а если в семье 3-е и более детишек (либо 2-е и более детей-
инвалидов) вышеуказанного возраста – на двадцать. 

https://myfin.by/wiki/term/birzha-truda
https://myfin.by/info/srednyaya-zarplata-v-belarusi
https://myfin.by/info/bazovaya-velichina
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При рассмотрении обращения за назначением пособия по безрабо-
тице в Беларуси во внимание берется рабочий стаж и возраст самого 
безработного. Так, безработным, за выслугу лет которых предоставля-
ется право на пенсию по возрасту, как на общих основаниях, так и по 
льготным спискам к интервалу оказания господдержки за каждый до-
полнительно отработанный год сверх установленной трудовой выслу-
ги добавляется две календарные недели, выплата за которые определя-
ется в размере, соответствующем пособию по безработице за второй 
13-недельный период из 26 положенных недель для вышеперечислен-
ных групп безработных [2]. 

Лицам, обладающим правом на получение субсидий из бюджетных 
средств на протяжении 52 календарных недель, ввиду отсутствия воз-
можности их трудоустроить, может быть начислена пенсия до наступ-
ления положенного количества лет, однако не раньше чем за 12 меся-
цев до достижения законодательно принятого возраста [3]. 

Выводы. Пособие по безработице в Беларуси является весьма не-
большим, можно даже сказать – символичным, так как привязано оно к 
размеру базовой величины. Однако даже эта помощь для определен-
ных категорий граждан бывает немаловажной. Таковы основные га-
рантии социальной поддержки безработных, обеспечиваемых государ-
ством в нашей стране.   
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Введение. Административные правонарушения против обществен-

ного порядка и общественной нравственности являются одним из 
наиболее распространенных видов административных правонаруше-
ний. В Республике Беларусь в I полугодии 2018 г. органами внутрен-
них дел зарегистрировано 1932,3 тыс. административных правонару-
шений, по которым вынесены постановления о наложении админи-
стративного взыскания. По статистике больше всего административ-
ных взысканий за совершение административных правонарушений 
против общественного порядка и общественной нравственности при-
ходится на статьи 17.1 КоАП «Мелкое хулиганство» (31,3 тыс.) и 17.3 
КоАП «Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, 
потребление наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте 
или на работе в состоянии опьянения» (152,9 тыс.) [1]. Правопримени-
тельная практика, связанная с привлечением лиц к административной 
ответственности за мелкое хулиганство, выявила многочисленные 
проблемы применения нормы, закрепленной в ст. 17.1 КоАП Респуб-
лики Беларусь. Имеют место случаи ошибочной юридической квали-
фикации мелкого хулиганства. Это связано с отсутствием единого 
подхода к пониманию содержания признаков состава мелкого хули-
ганства, что приводит к нарушению прав и законных интересов граж-
дан и иных потерпевших от хулиганских действий.  

Цель работы – изучение нормативных и теоретических подходов  
в отношении привлечения лиц к административной ответственности за 
совершение мелкого хулиганства. 

Материалы и методика исследования: анализ теоретических по-
ложений  и нормативных установлений в отношении привлечения ли-
ца к административной ответственности за данный вид правонаруше-
ния. 
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Результаты исследование и их обсуждение. Для уяснения сущно-
сти мелкого хулиганства и выявления причин ошибок в применении 
ст. 17.1 КоАП Республики Беларусь необходимо определить объект 
этого правонарушения. Непосредственным объектом являются обще-
ственные отношения, складывающиеся в сфере общественного поряд-
ка, деятельности организаций и спокойствия граждан. Правильное по-
нимание понятия «общественный порядок» играет важную роль для 
правильной квалификации мелкого хулиганства. 

К сожалению, в юридической науке насчитывается несколько де-
сятков определений общественного порядка. Их многообразие опреде-
ляется тем, что практически каждый автор старается акцентировать 
внимание на какой-то специфической черте данного, безусловно, мно-
гообразного явления. Приведем лишь одно определение, в котором 
белорусские авторы попытались максимально полно раскрыть анали-
зируемое понятие. Они определяют общественный порядок как систе-
му волевых общественных отношений, складывающихся, главным 
образом, в общественных местах, на основе соблюдения норм права и 
иных социальных норм, направленных на обеспечение личной без-
опасности граждан и общественной безопасности, на создание благо-
приятных условий для нормального функционирования предприятий, 
учреждений, организаций и общественных объединений, для труда и 
отдыха граждан, уважения их чести, человеческого достоинства и об-
щественной нравственности [2, c. 117].  

Определения общественного порядка, дававшиеся многими авто-
рами в советское время, в качестве обязательного признака данного 
явления нередко содержали указание на регулирование поведения лю-
дей в общественных местах. Следует учитывать, что главенствующее 
значение для квалификации правонарушений, посягающих на обще-
ственный порядок, имеет не место совершения соответствующих дей-
ствий, а их публичность. 

Мелкое хулиганство совершается только с прямым умыслом. Ква-
лифицирующим признаком субъективной стороны мелкого хулиган-
ства является хулиганский мотив. Хулиганский мотив – это внутрен-
нее побуждение лица не только нарушить общественный порядок, но и 
проявить явное неуважение к обществу или отдельной личности без 
всяких (убедительных, значимых) к тому причин, поводов [3, c. 19]. 
Совершение действий, направленных на выполнение объективной сто-
роны мелкого хулиганства, при отсутствии хулиганского мотива со-
става правонарушения не образует. Мелкое хулиганство является од-
ним из тех составов административных правонарушений, которые 
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полностью состоят из оценочных понятий, что вызывает существен-
ные сложности в процессе правоприменения сотрудниками органов 
внутренних дел и судов.  

В общей теории права отмечается, что применение норм, включа-
ющих в себя оценочные понятия, затруднено тем, что содержание этих 
понятий имеет открытую, незамкнутую структуру, в которую в про-
цессе дальнейшего развития понятия может быть включена, помимо 
нормативно закрепленных, совокупность и других выявленных при-
знаков. Поэтому у правоприменителей отсутствует единообразный 
подход к определению содержания оценочных понятий, а также до-
пускаются ошибки при их толковании в процессе правоприменения. 
Однако, несмотря на указанные сложности, эту категорию права нель-
зя полностью исключить из действующего законодательства, так как 
она придает гибкость и подвижность правовому регулированию, обес-
печивает максимальную экономичность и компактность законодатель-
ных формулировок, смягчает правовой формализм, нацелена на согла-
сование содержания правовых и моральных норм, позволяет право-
применителю учитывать особенности каждого конкретного случая, 
общественно-политическую обстановку, которые невозможно деталь-
но отразить с помощью формально определенных понятий в законода-
тельстве [4, c. 46]. Было бы, пожалуй, неправильно ограничить харак-
теристику этого правонарушения двумя-тремя десятками каких-либо 
специальных действий, присущих исключительно хулиганству.  

Заключение. Таким образом, законодатель не ограничивает право-
применителя жесткими рамками, а предоставляет возможность приме-
нять данную норму в каждой конкретной ситуации исходя из уровня 
профессионального правосознания, что в свою очередь требует от пра-
воприменителя постоянного совершенствования в профессиональной 
деятельности. 
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Введение. В ст. 41 Конституции Республики Беларусь закреплено, 

что гражданам гарантируется право на труд как наиболее достойный 
способ самоутверждения человека, то есть право на выбор профессии, 
рода занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, 
образованием, профессиональной подготовкой и с учетом обществен-
ных потребностей, а также на здоровые и безопасные условия труда. 
Государство создает условия для полной занятости населения [1]. 

Цель работы. В связи с изменением социально-экономических 
условий, таких как технический прогресс, процесс информатизации, 
глобализация и т. п. стали получать все большее развитие гибкие фор-
мы занятости населения, которые являются относительно новым ви-
дом деятельности человека и призваны решить ряд таких проблем, как 
безработица, поиск новых источников рабочей силы, их разумного и 
выгодного применения. Анализ конституционных основ дистанцион-
ной работы как одной из гибких форм занятости и является целью 
настоящей статьи. 

Материалы и методика исследований. В современном мире важ-
ным элементом для эффективной деятельности организации и её кон-
курентоспособности является развитие и совершенствование гибких 
форм занятости. Сейчас это направление ещё больше нашло своё от-
ражение в Законе «Об изменении законов» от 18 июля  2019 г., где 
вводится целая глава, направленная на установление особенностей 
регулирования труда работников, выполняющих дистанционную рабо-
ту. Дистанционной работой, согласно ст. 307 данного закона, считает-
ся работа, которую работник выполняет вне места нахождения нани-
мателя с использованием для выполнения этой работы и осуществле-
ния взаимодействия с нанимателем информационно-коммуни-
кационных технологий [2]. 

На сегодняшний день развитие информационных технологий ко-
ренным образом изменило ситуацию не только на мировом рынке, но и 
в нашей стране. Теперь не только работники нуждаются в такой форме 
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занятости, но и сам рынок труда чувствует необходимость в таких ра-
ботниках и такой форме организации  труда. Причем в работниках ин-
теллектуального труда, т. е. наиболее высоко-квалифицированных 
специалистах, таких как программисты, бухгалтеры, журналисты, ху-
дожники, юристы, дизайнеры, переводчики, консультанты и т. д. 

Результаты исследования и их обсуждение. До настоящего вре-
мени из-за отсутствия соответствующих норм в законодательстве о 
труде дистанционный труд регулировался в основном гражданским 
законодательством путем заключения гражданско-правовых догово-
ров. Недостатком такого вида договоров является то, что он заключа-
ется для разовой работы: после выполнения конкретного задания дей-
ствие гражданско-правового договора прекращается. Существенным 
недочетом является также то, что по гражданско-правовому договору: 

– оплачивается только результат работы, а не сам процесс; 
– на исполнителя не распространяются льготы и иные гарантии, 

предусмотренные трудовым законодательством; 
– не предоставляются отпуска, пособия по нетрудоспособности; 
– на работодателя не возлагается обязанность по обеспечению ра-

ботнику условий труда и др. 
Дистанционная работа открывает новые возможности для самоза-

нятости людей, которые, например, не состоят в штате организаций и 
выполняют работу по гражданско-правовому договору, так как теперь, 
чтобы работать дистанционно, следует заключать трудовой договор, из 
чего следует, что на работников, осуществляющих дистанционную 
работу, будут распространяться общие нормы Трудового кодекса Рес-
публики Беларусь.  Таким образом, дистанционный труд как альтерна-
тива гражданско-правовым отношениям между нанимателем и работ-
ником обеспечивает последнему все социально-трудовые гаран-
тии, предусмотренные трудовым законодательством, например: 

– постоянная работа; 
– продолжительность рабочего времени и отдыха; 
– соблюдение требований законодательства о минимальной оплате 

труда; 
– право на трудовой отпуск; 
– оплата больничного и т. д. и т. п. 
Особенностью данного вида трудовых отношений будет являться 

то, что, хоть в штатном расписании и должно отражаться наличие та-
кого работника, наниматель не должен оборудовать для него рабочее 
место как в офисе, так и в каком-либо другом помещении. 



75 

В отличие от работников-надомников, например, которые выпол-
няют работу по месту своего жительства или в других помещениях по 
их выбору вне помещений нанимателя, работник, осуществляющий 
дистанционную работу, сможет выполнять поручаемые задания с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий в лю-
бом месте, где будет удобно самому работнику. Условия обмена доку-
ментами и информацией в процессе трудовой деятельности, а также 
способы передачи результатов, особенности режима труда и отдыха, 
порядка предоставления отпуска и иные условия при дистанционной 
работе стороны будут определять самостоятельно в трудовом догово-
ре. 

Заключение. Таким образом, введение в Трудовой кодекс главы, 
направленной  на установление особенностей регулирования труда 
работников, выполняющих дистанционную работу, подтвердит дей-
ствие положения Конституции Республики Беларусь о праве граждан 
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 и поспособствует дальнейшему развитию гибких 
форм занятости в Республике Беларусь.  
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Актуальность. Инвестиции – обязательное условие инновацион-

ного развития экономики в XXI веке. Они позволяют осуществлять 
производство товаров и услуг с учетом новейших достижений науки и 
техники. В научной литературе нет единого толкования понятий «ин-
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вестиции» и «инвестиционная деятельность». Ученые предлагают раз-
личные определения. 

Методика и содержание исследования. Некоторые авторы пола-
гают, что инвестиции представляют собой процесс затрат живого и 
овеществленного труда для создания производственных мощностей, с 
помощью которых в процессе производства живой труд создает боль-
шую стоимость, чем потребляет (П. И. Кулагин, М. Г. Пельман). Дру-
гие определяют инвестирование как акт обмена удовлетворения сего-
дняшней потребности на ожидаемое удовлетворение ее в будущем с 
помощью инвестиционных благ (П. Массе). Третьи рассматривают 
инвестиции как капитал, накопления и неиспользованная для потреб-
ления часть дохода за определенный период деятельности, вложенные 
в производство; производительные расходы, т. е. расходы, которые 
пошли на воспроизводство материальных и духовных благ как необ-
ходимых условий жизни человека в обществе, нормальные расходы с 
точки зрения функционирования производства, затраченные на его 
расширение или модернизацию (А. Г. Богатырев). Некоторые авторы 
определяют инвестиционную деятельности достаточно просто: «инве-
стировать» означает «расстаться с деньгами сегодня, чтобы получить 
большую их сумму в будущем» (У. Ф. Шарп, Г. Дж. Александрер, 
Дж. В. Бэйли). 

В действующем законодательстве Республики Беларусь понятие 
«инвестиции» закреплено в ст. 1 Закона Республики Беларусь «Об ин-
вестициях» (далее Закон), который вступил в силу с 24 января 2014 г., 
заменив Инвестиционный кодекс Республики Беларусь (далее ИК). 
Определение этого центрального понятия инвестиционного законода-
тельства подвергнуто значительной корректировке. 

Сравнительный анализ норм статьи 1 Закона и статьи 1 ИК позво-
ляет выделить ряд новых аспектов определения данного термина. Так, 
если ИК относит к инвестициям «имущество, включая денежные сред-
ства, ценные бумаги, оборудование и результаты интеллектуальной 
деятельности», то Законом к ним отнесены «любое имущество и иные 
объекты гражданских прав». Это означает смысловое расширение ка-
тегории «инвестиции». 

Относительно соотношения инвестиций и собственности суще-
ствуют две точки зрения в юридической литературе. 

Ряд авторов полагает, что инвестиции синоним собственности. Так, 
например, А. Г. Богатырев, исследуя понятие «инвестиции», указыва-
ет, что в переводе с английского его буквальное значение – «капитало-
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вложение». Далее указанный автор говорит о том, что инвестиции яв-
ляются прежде всего собственностью, поскольку представляют собой 
права владения, пользования и распоряжения имуществом. Аналогич-
ной точки зрения придерживаются В. Ф. Попондопуло и В. Ф. Яко-
влев, утверждая, что инвестиции – это капитал, представляющий соб-
ственность в различных видах и формах. 

Согласно другой точке зрения, инвестиции и собственность не яв-
ляются идентичными понятиями. Так, М. М. Богуславский подчерки-
вает, что не следует ставить знак равенства между понятиями «соб-
ственность» и «инвестиции». Такая позиция представляется более вер-
ной. 

Различие между инвестициями и собственностью производится по 
двум критериям. Во-первых, инвестиции, как правило, – это собствен-
ность, имеющая целевое назначение, но далеко не всякая собствен-
ность может инвестироваться. Во-вторых, в качестве инвестиций в 
ряде случаев могут использоваться привлеченные средства, которые не 
являются собственностью инвестора, и в этом случае понятие инве-
стиций выходит за пределы понятия собственности. 

Полученные результаты. Таким образом, можно сформулировать 
следующее понятие инвестиций. Инвестиции – объекты гражданских 
прав, вкладываемые в сроки, предусмотренные законом или догово-
ром, в объекты предпринимательской и других видов деятельности в 
целях получения прибыли (дохода), иной экономической выгоды. 

Следовательно, на основе анализа доктринальных определений ин-
вестиций, принимая во внимание экономические особенности этого 
явления, можно выделить ряд существенных признаков инвестиций и 
инвестиционной деятельности: воплощение инвестиций в материаль-
ных и нематериальных объектах хозяйственного оборота; принадлеж-
ность указанных объектов инвестору на определенном титуле, созда-
ющем возможность их использования в качестве инвестиций; наличие 
или возможность денежной оценки; наличие предпринимательской 
или инвестиционной ценности, в качестве которой может рассматри-
ваться возможность использования данных объектов в процессе пред-
принимательской деятельности или возможность получения дохода 
(прибыли); наличие предпринимательского риска неполучения дохода 
и утраты вложенного капитала; придание материальным или немате-
риальным благам статуса инвестиций путем фиксации этого факта в 
договоре; наличие сроков внесения инвестиций, предусмотренных 
нормативно-правовыми актами или инвестиционными соглашениями. 
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Введение. Ст. 41 Основного закона страны, помимо прочего, га-

рантирует гражданам право на объединение в профессиональные сою-
зы. Формулировка указанной нормы свидетельствует об особом стату-
се профсоюза как самой массовой общественной организации, защи-
щающей права и интересы работников. 

Цель работы – исследование отдельных аспектов правозащитной 
деятельности профессиональных союзов в Республике Беларусь. 

Материалы и методика исследований. Для достижения цели ис-
пользуется как национальное, так и российское законодательство о 
деятельности профсоюзов, а также методика сбора и анализа данных. 

Результаты исследования и их обсуждение.  
В соответствии с нормами законодательства о труде Беларуси, для 

эффективной реализации защитной функции профсоюзы вправе при-
нимать участие: 

1) в разработке социальных программ, касающихся социально-
трудовой сферы и мер по их реализации. Конституцией Беларуси не 
закреплено за профсоюзами право законодательной инициативы, од-
нако они могут инициировать предложения по принятию, внесению 
изменений или отмене нормативных правовых актов по вопросам тру-
да и социально-экономического развития страны. Тесное сотрудниче-
ство профсоюзов и законодательного органа способствует совершен-



79 

ствованию трудового законодательства и соблюдению прав работни-
ков [1, с. 26–27]; 

2) в переговорном процессе по разработке и заключению коллек-
тивных договоров (соглашений). Ведущая идея социального партнер-
ства сводится к тому, что работник, как равноправный субъект соци-
ально-трудовых отношений, имеет возможность отстаивания своих 
интересов посредством конструктивного диалога. Эффективной фор-
мой реализации социального партнерства является заключение кол-
лективных договоров (соглашений); 

3) в деятельности по принятию норм права на локальном уровне. 
К формам такого участия можно отнести: 

- проведение профсоюзом консультаций с нанимателем; 
- учет мнения профсоюза. К слову, в российском трудовом законо-

дательстве используется термин «учет мнения представительного ор-
гана», а в белорусском – употребляется более обобщенный термин 
«участие профсоюзов». При этом не определена форма этого участия и 
каким образом мнение профсоюза должно быть учтено нанимателем. 
Следовательно, на наш взгляд, формулировка российского законодате-
ля в данном случае выглядит более определенной и предпочтительной, 
поскольку позволяет отстоять интересы не только членов профсоюза, 
но и тех, кто в нем не состоит; 

- согласование проектов локальных нормативных правовых актов. 
В ст. 8 ТК России закреплено, что локальные нормативные акты, при-
нятые без соблюдения определенного кодексом порядка учета мнения 
представительного органа работников, являются недействительными. 
Надо полагать, что такие же последствия наступают и при несоблюде-
нии порядка согласования локальных актов, установленного коллек-
тивным договором или соглашениями. Отсутствие подобной нормы в 
ТК Беларуси, на наш взгляд, снижает эффективность правозащитной 
деятельности профсоюзов; 

4) в принятии мер по защите трудовых прав работников при рас-
торжении трудового договора по инициативе нанимателя (уведомле-
ние профсоюза; необходимость получение от профсоюза предвари-
тельного согласия); 

5) в создании безопасных и комфортных условий труда в производ-
ственном процессе; реализации функции общественного контроля за 
соблюдением нанимателями законодательства о труде, охране труда. 
Так, постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
23.10.2000 г. был утвержден Порядок осуществления профсоюзами 
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общественного контроля за соблюдением законодательства о труде, в 
котором предусматривается наличие определенных полномочий проф-
союзов при осуществлении общественного контроля за соблюдением 
законодательства о труде и охраны труда и определяется механизм 
реализации этих полномочий; 

6) в создании и работе органов примирения, посредничества и ар-
битража. Так, например, индивидуальные трудовые споры рассматри-
ваются и разрешаются комиссиями по трудовым спорам и судами. Со-
гласно белорусскому законодательству, комиссия по трудовым спорам 
может быть создана только в той организации, где существует проф-
союз;  

7) в судебном заседании в качестве представителя работника. 
Профсоюзы имеют право на обращение в суды за защитой и восста-
новлением нарушенных прав и интересов своих членов. Однако проф-
союзная защита в указанном случае носит исключительно индивиду-
альный и адресный характер, не предоставляя профсоюзам права об-
ращаться в судебные органы за защитой сразу всех категорий работ-
ников [2, с. 93]. 

Заключение. За последнее десятилетие произошли существенные 
изменения в правовом регулировании деятельности профсоюзов. Зако-
нодатель изменил подход к определению содержания правового стату-
са данного вида общественных объединений, перейдя от закрепления 
императивных обязанностей к фиксации возможностей, усилению от-
ветственности за нарушения прав профсоюзов и одновременно введе-
ние ответственности самих профсоюзов.  

Среди статей в современном трудовом законодательстве, регули-
рующем деятельность профсоюзов, обусловленных изменениями со-
циально-экономической ситуации в государстве следует отметить: 

1. Изменения в сфере коллективно-договорного регулирования: 
предоставление профсоюзам права на ведение коллективных перего-
воров, заключение коллективных договоров (соглашений), осуществ-
ление контроля за их выполнением; закрепление права на участие в 
урегулировании индивидуальных и коллективных трудовых споров, 
включая право на организацию и проведение забастовки. 

2. Изменения в социально-экономической сфере: расширение пол-
номочий профсоюзов в решении вопросов занятости, приватизации, 
реорганизации предприятия и др.; наделение функцией общественного 
контроля за соблюдением законодательства о труде, участия в охране 
труда и окружающей природной среды. 
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Введение. В работе рассматривается проблема целесообразности 
формирования и функционирования двухпалатного парламента в Рес-
публике Беларусь, а также вносятся предложения по постепенному 
сокращению полномочий Совета Республики. 

Целью работы является анализ некоторых проблем учреждения 
однопалатного Парламента в Республике Беларусь. 

Материалы и методика исследования. Родиной современного 
парламентаризма считается средневековая Англия, хотя по этимологии 
и орфографии термин «парламент» является французским, происхо-
дящим от слов «parler» («говорить») и «ment» («мнение»). Дело в том, 
что начиная с XI века после Нормандского завоевания крупные феода-
лы, представители высшего духовенства и сами короли были францу-
зами, а после подписания «Великой хартии вольностей» в 1215 году 
власть короля ограничивалась английской знатью. 

Современный парламент – это общенациональное представитель-
ное учреждение государства, осуществляющее законодательные функ-
ции. 

Согласно Конституции Республики Беларусь Парламент – Нацио-
нальное собрание Республики Беларусь – является представительным 
и законодательным органом Республики Беларусь и состоит из двух 
палат: Палаты представителей и Совета Республики. Вопрос целесооб-
разности существования Совета Республики в Национальном собрании 
Республики Беларусь до сих пор остаётся дискуссионным. 
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По мнению бывшего председателя Совета Республики 
А. П. Войтовича, «существование двухпалатного Парламента в Рес-
публике Беларусь крайне неразумно, так как верхняя палата была при-
думана для того, чтобы являться определенным противовесом «Оваль-
ному залу»». Он также отметил, что Совет Республики является управ-
ляемым органом со стороны Президента Республики Беларусь [1]. 

С точки зрения одного из ведущих политологов и журналистов Бе-
ларуси В. И. Карбалевича, «Совет Республики является историческим 
реликтом, появление которого является результатом конкретных исто-
рических событий середины 1990-х годов, когда проводился референ-
дум и готовилась Конституция 1996 года, но сейчас этот региональный 
представительный орган не особо и нужен» [2]. 

Необходимо сказать, что Республика Беларусь является унитарным 
государством, где численность белорусов составляет более 80 %, т. е. 
существование двухпалатного парламента в Беларуси не имеет разум-
ных оснований. По этому поводу высказался и известный идеолог лей-
боризма С. Криппс: «Если мы хотим достигнуть эффективной демо-
кратии, то абсолютно невозможно иметь две палаты, делящие сувере-
нитет государства. Вторая палата является либо представительной 
(в этом случае она не что иное, как дубликат первой палаты), либо она 
не представляет народ в целом. В этом случае она не должна иметь 
место в подлинно демократическом парламенте» [3, с. 211]. 

Кроме того, по мнению некоторых ученых, двухпалатность в уни-
тарных государствах ведет к ущемлению прав нижней палаты, к затя-
гиванию и усложнению законодательной процедуры, и чем сильнее 
верхняя палата, тем нагляднее проявляется ее обструкционизм [4, 
с. 303]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Таким образом, мно-
гие авторитетные теоретики приходят к выводу, что существование 
второй палаты имеет смысл только в федеративных государствах, где 
она представляет интересы различных субъектов федераций. 

С нашей точки зрения, двухпалатный парламент имеет как пре-
имущества, так и недостатки. К преимуществам можно отнести: 

дополнительное законодательное изучение предложенных законо-
проектов, т. е. избегание от принятия некачественного по структуре и 
содержанию законопроекта; 

проявление демократического правления, так как депутатов Палаты 
представителей избирают граждане Республики Беларусь, а члены Со-
вета Республики избираются на собраниях депутатов городских и рай-
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онных советов базового уровня по 8 от каждой области и г. Минска и 
8 членов Совета Республики назначаются Президентом Республики 
Беларусь; 

обеспечивается преемственность власти, поскольку Совет Респуб-
лики препятствует резкой смене политического курса страны. 

Недостатками двухпалатного Парламента можно назвать: 
усложнение законодательного процесса, что приводит к увеличе-

нию длительности рассмотрения законопроекта; 
необходимость значительных финансовых затрат на содержание-

Национального собрания; 
неизбежность столкновения различных взглядов по одной и той же 

проблеме; 
решение, принятое единогласно Палатой представителей, может 

быть отклонено Советом Республики, причем большинством даже в 
один голос; 

лишение части той информации, которую могло бы получить 
Национальное собрание, если бы состояло из одной палаты. 

Однако изменить нормативно закрепленную структуру Парламента 
в Республике Беларусь крайне сложно. Для того чтобы перейти к од-
нопалатному Парламенту, необходимо возложить полномочия Совета 
Республики на Палату представителей и внести изменения в действу-
ющее законодательство, прежде всего в Конституцию. Процесс пере-
хода государства к однопалатному парламенту достаточно сложный, 
длительный и требует значительных инвестиций со стороны государ-
ства. 

Заключение. Таким образом, первоначально можно сократить 
полномочия Совета Республики по избранию судей Конституционного 
Суда и членов Центральной комиссии Республики Беларусь по выбо-
рам и проведению республиканских референдумов. Кроме того, счита-
ем необходимым передать право на избрание Председателя Конститу-
ционного Суда, Председателя и судей Верховного Суда Палате пред-
ставителей.  
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Введение. На сегодняшний день рынок страхования играет значи-
мую роль в экономическом развитии страны, а страхование является 
одной из самых востребованных на мировом рынке финансовых услуг. 
В развитых странах рынок страхования – один из важнейших элемен-
тов финансовой системы, охватывающих большую часть социально-
экономических явлений и объектов, а страховые услуги, в свою оче-
редь, составляют значительную долю ВВП страны. Несмотря на доста-
точное количество страховых компаний и страховых программ, стра-
хование в Беларуси развивается достаточно медленными темпами. 

Методика и содержание исследования. Рынок страховых услуг 
является важной частью финансовой системы и выполняет функцию 
финансового стабилизатора, призванного обеспечить устойчивое раз-
витие экономики страны. Страхование, с одной стороны, позволяет без 
использования государственных ресурсов обеспечить возможность 
компенсации убытков, возникающих в результате различных проис-
шествий, с другой стороны, аккумулируя средства граждан и органи-
заций, выступает одним из важнейших источников внутренних инве-
стиций [3]. 

Страхование является защитным экономическим механизмом, 
направленным на поддержание производства и качества жизни обще-
ства. Особую актуальность страховые услуги приобрели в настоящее 
время, когда возникла потребность в долгосрочных инвестиционных 
ресурсах в реальный сектор экономики. Поэтому важной задачей явля-
ется изучение рынка страховых услуг (включая его правовое регули-
рование), выявление его проблем и основных путей их решения. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Страховой рынок от-
носится к важнейшим национальным приоритетам, так как затрагивает 
многие аспекты деятельности общества и способствует обеспечению 
его стабильного развития. 

Давая оценку современным тенденциям развития страхового рынка 
Республики Беларусь, можно свидетельствовать о его возрастающей 
роли в финансовых и экономических отношениях, что говорит о необ-
ходимости дальнейшего повышения уровня обеспечения страховой 
защиты граждан и предприятий. 

Так, за 1 квартал 2019 года взносы страховых организаций респуб-
лики по прямому страхованию и сострахованию составили 336,4 млн. 
рублей. Темп роста страховых взносов за 1 квартал 2019 года по срав-
нению с аналогичным периодом 2018 года составил 112,3 %. 

За 1 квартал 2019 года выплаты страхового возмещения и страхо-
вого обеспечения в целом по республике составили 156,7 млн. рублей, 
из них на долю добровольных видов страхования приходится 90,0 млн. 
рублей (57,4 %), обязательных видов страхования – 66,7 млн. рублей 
(42,6 %) [2]. 

В целом по рынку страховых услуг Республики Беларусь наблюда-
ется положительная тенденция: основные его показатели увеличива-
ются из года в год. 

В то же время страховой рынок Республики Беларусь характеризу-
ется высокой степенью концентрации, отсутствием необходимой кон-
куренции, доминированием государственной формы собственности, 
преференциями в отношении страховых организаций, контролируемых 
государством. 

Существует и ряд иных проблем, которые ограничивают развитие 
страхового сектора в Беларуси: низкая страховая активность населе-
ния, которое не считает целесообразным обращаться к страховым ор-
ганизациям для передачи им своих рисков и убытков; инфляционные 
процессы; низкий удельный вес страховых взносов в ВВП (менее 1 %); 
приоритетное развитие обязательных видов страхования; недостаточ-
ное развитие сегмента страхования жизни (именно благодаря этому 
сегменту можно было бы инвестировать в экономику страны); низкая 
конкуренция между государственными и частными страховыми орга-
низациями. 

Заключение. В настоящее время постановлением Совета Мини-
стров Республики от 15.11.2016 № 922 утверждена Республиканская 
программа развития страховой деятельности на 2016–2020 годы [1]. 
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Согласно данной программе, основными приоритетами развития стра-
хового рынка Республики Беларусь в 2016–2020 годах является повы-
шение уровня его функционирования посредством максимального 
удовлетворения потребностей в страховой защите населения, органи-
заций и государства, рост эффективности деятельности и устойчивости 
страховых организаций, укрепление их конкурентоспособности. 

К 2020 году страховой рынок Республики Беларусь должен обла-
дать степенью финансовой устойчивости и конкурентоспособности, 
позволяющей противостоять вызовам, связанным с проникновением на 
отечественный рынок финансовых услуг глобальных игроков, имею-
щих большие возможности. 

В Республиканской программе также определены основные 
направления развития страховой деятельности в Республике Беларусь 
в условиях углубления экономической интеграции и создания в рамках 
Евразийского экономического союза общего финансового рынка. 

Таким образом, в течение пяти лет рынок страховых услуг должен 
вырасти как минимум в 1,5 раза. 

Для устранения характерных для рынка страхования страны про-
блем и его дальнейшего развития необходимо осуществить следующие 
меры: создавать равные условия деятельности как для частных, так и 
для государственных страховых организаций, тем самым увеличивая 
конкуренцию и рост рынка страхования; совершенствовать страховое 
законодательство, формы и методы страхового надзора; развивать 
добровольные виды страхования; повышать страховую грамотность 
населения, воспитывая в обществе страховую культуру; увеличивать 
долю иностранного капитала в страховом секторе; активно внедрять 
белорусскими страховщиками международный опыт для повышения 
конкурентоспособности и внедрения новых технологий и продуктов. 
Реализация подобных мер может быть предусмотрена на уровне как 
принятия, так и внесения изменений и дополнений в различные норма-
тивные правовые акты. 
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Введение. Сделки являются неотъемлемой частью гражданско-

правовых отношений. По своей природе сделки являются актом воле-
изъявления  сторон, в  результате чего возникают права и обязанности, 
которыми стороны руководствуются при совершении сделок. Сделки 
являются разновидностью юридического факта, являющегося кон-
кретным жизненным обстоятельством, с которым нормы права связы-
вают возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и 
обязанностей.  

В законодательстве и доктрине представлена обширная классифи-
кация сделок по различным основаниям. Несомненный интерес вызы-
вают сделки, совершенные с учетом особенностей юридического ме-
ханизма их действия: сделки под условием и сделки без условия.  

Материалы и методика исследования. Теоретической основой 
исследования явились нормы Гражданского кодекса Республики Бела-
русь от 7 декабря 1998 г. № 218-З (далее – ГК Республики Беларусь), 
комментарии действующего законодательства, научные публикации, 
материалы правоприменительной практики. В процессе исследования 
использовались общенаучные и специальные  методы познания. 

Результаты обследования и их обсуждение.  Условной признает-
ся сделка, стороны которой ставят возникновение или прекращение 
прав и обязанностей в зависимость от какого-то обстоятельства, кото-
рое может наступить или не наступить в дальнейшем. 

Согласно ст. 158 ГК Республики Беларусь, сделка считается совер-
шенной под отлагательным условием, если стороны поставили воз-
никновение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, от-
носительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит. Сдел-
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ка же считается совершенной под отменительным условием, если сто-
роны поставили прекращение прав и обязанностей в зависимость от 
обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или 
не наступит [1]. В качестве условия могут выступать события,  дей-
ствия граждан и юридических лиц. При этом в качестве условия могут 
рассматриваться как действия третьих лиц, так и действия самих 
участников сделки. События и действия, которые выступают в каче-
стве условий, должны обладать определенными признаками. События 
и действия должны характеризоваться тем, что в момент совершения 
сделки ее участникам не должно быть известно, наступит или не 
наступит в будущем обстоятельство, именуемое в сделке в качестве 
условия. Именно неопределенность относительно того, наступит или 
не наступит то или иное обстоятельство, поможет субъектам придать 
мотиву сделки значение условия. Например, гражданин обязуется 
предоставить в аренду свою дачу, если он приобретет или построит 
новую. Условие должно быть возможным, иначе оно и не наступит. 
В момент сделки условие как таковое еще не существует, оно, воз-
можно, появится в будущем [3]. 

Субъекты могут установить в качестве условия различные жизнен-
ные обстоятельства (переезд на новое место жительства, изменение 
места службы, улучшение жилищных условий и т. д.). Следовательно, 
условие обладает таким признаком, как произвольность его установ-
ления. Оно не должно противоречить закону, основам противопорядка 
и нравственности. 

Обратимся к боле подробной характеристике видов условий в 
сделках. Так, сделка считается совершенной под отлагательным усло-
вием, если стороны поставили возникновение прав и обязанностей в 
зависимости от того, наступит ли это условие. Права и обязанности 
возникают не в момент совершения сделки, а в момент наступления 
условия. Например, один гражданин продает другому гарнитур, но 
право пользования перейдет к нему после внесения первого взноса. 
В этом случае возникает вопрос о существовании правовых отношений 
между сторонами с момента заключения сделки до наступления усло-
вия. То есть с момента совершения сделки стороны находятся в право-
вой связи и не имеют права произвольного отступления от соглаше-
ния, а также создания невозможности наступления сделки. 

Следует отличать сделку, совершенную под отлагательным услови-
ем, от предварительного договора. Конечно, и там и там стороны дого-
ворились о правах и обязанностях при определенных условиях. 



89 

Например, стороны договорились о том, что продается дача, но право 
собственности на нее перейдет к покупателю только после отъезда 
продавца в другой город в связи с повышением  в должности. Наступ-
ление указанного отлагательного условия само по себе является осно-
ванием перехода права собственности на дачу. Если эти же лица за-
ключили бы предварительный договор о том, что они обязуются в бу-
дущем заключить договор купли-продажи дачи, то для перехода права 
собственности на дачу необходимо было бы заключить отдельный  
договор купли-продажи. 

Что касается совершения сделки под отменительным условием, то в 
таком случае  стороны поставили прекращение прав и обязанностей в 
зависимость от наступления условия. Например, гражданин предо-
ставляет в пользование другому дачу сроком на два года с условием, 
что если в течение этого срока возвратится из путешествия его дочь, то 
права арендатора прекращаются. 

От условия в сделке следует отграничивать срок-обстоятельство, 
которое неизбежно истечет и наступит в будущем. Срок является отла-
гательным, если с его наступлением связывается возникновение прав и 
обязанностей, или отменительным, если с его наступлением права и 
обязанности прекращаются. В таком случае срок  является либо вре-
менем возникновения, существования сделки, либо временем ее ис-
полнения. Срок будет неопределенным обстоятельством, и неизвестна 
точная дата истечения срока, после чего возникают или прекращаются 
права и обязанности сторон. 

Заключение. Для устранения неопределенности в проанализиро-
ванном случае уместно рассмотреть вопрос о дополнении ст. 158 ГК 
Республики Беларусь положениями о том, что до срока, определенного 
сторонами, в момент которого должно наступить или не наступить  
определенное обстоятельство, стороны связаны фактом возможного 
наступления обязательства, и действия, которые могут повлиять на 
обязательство сторон, могут осуществляться только с согласия другой 
стороны по сделке. 

Для субъектов, недобросовестно препятствующих наступлению 
условий либо недобросовестно способствующих их наступлению, 
предусмотрено невыгодное последствие правового порядка. Если 
субъект недобросовестно воспрепятствовал наступлению условия, ко-
торое ему невыгодно, то условие считается наступившим. Когда же 
субьект недобросовестно содействовал наступлению условий, которые 
ему выгодны, то такие условия признаются ненаступившими. Вместе с 
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тем закон запрещает  недобросовестно препятствовать или содейство-
вать наступлению условия. Значит, добросовестные действия стороны, 
содействовавшие наступлению условия либо препятствовавшие его 
наступлению, допустимы. 

Наступление условия может зависеть от различного субьектного 
состава того или иного правоотношения и характера содержания по-
следнего, а именно: 

1. Если наступление условия зависит от действий одной из сторон, 
то спору препятствует принцип равенства и автономии воли субъектов 
правоотношения. Предполагается, что обе стороны находятся в равных 
условиях и не знают, наступит ли условие. Имеет в виду возможность 
препятствования или содействия наступлению условия со стороны 
одного из субъектов и предусматривает определенные правовые по-
следствия таких действий. 

2. Наступление условия зависит от действий обеих сторон. В слу-
чае, когда наступление условия зависит от воли обеих сторон, устра-
няется то препятствие, о котором шла речь выше – стороны находятся 
в равных условиях, и только их совместная воля необходима и доста-
точна для возникновения правовых последствий сделки. 

3. Наступление условия зависит преимущественно от действий тре-
тьего лица и в меньшей степени от действий одной из сторон. Зависи-
мость от третьего лица и представляет сложность данного варианта 
развития событий. 

Таким образом,  сделки, совершенные под условием, являются 
важнейшим юридическим способом осуществления субъективных 
гражданских прав. Совершая сделки, субъекты могут предусмотреть 
определенные условия, при которых возникают или прекращаются 
права и обязанности, что в значительной степени может соответство-
вать их интересам с учетом конкретных жизненных обстоятельств. 
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Введение. Рост объемов строительства способствует увеличению 

уровня конфликтности между заказчиком и подрядчиком. За послед-
ние время в судах было рассмотрено много споров о выполнении до-
полнительных работ подрядчиком и оплате их заказчиком. Главная 
причина возникающих разногласий в том, что у подрядчика и заказчи-
ка были разные понимания дополнительных работ, соответствует ли 
размер требований истинной стоимости дополнительных работ, необ-
ходимо ли было действительно их проводить. 

Получение ответов на данные вопросы играют важную роль для 
каждого из участников в связи со значительным имущественным ин-
тересом участников строительной деятельности. 

Цель работы – выявление проблем определения и правового регу-
лирования дополнительных работ в договоре строительного подряда. 

Материалы и методика исследований. Статья подготовлена на 
основании гражданского законодательства Республики Беларусь с ис-
пользованием трудов ученых-цивилистов в рассматриваемой сфере. 
Исследования базируются на основании метода толкования правовых 
норм и сравнительно-правового метода. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для разрешения 
спорных ситуаций необходимо понимать, что законодатель имеет в 
виду под дополнительными работами. Неслучайно французский фило-
соф Декарт утверждал: «Определяйте значение слов, и вы избавите 
мир от половины его заблуждений» [1, с. 456–457]. 

Предусмотреть все работы, которые необходимо будет выполнить 
для достижения поставленной цели, не всегда удается. Поэтому появ-
ляется необходимость проведения определенного перечня работ непо-
средственно в процессе строительства. 
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В соответствии с п. 1 ст. 698 Гражданского кодекса Республики Бе-
ларусь (далее – ГК) подрядчик обязан осуществлять строительство и 
связанные с ним работы в соответствии с проектной документацией, 
устанавливающей объем, содержание работ и другие предъявляемые к 
ним требования, в том числе со сметной документацией (сметой), 
определяющей цену работы. При отсутствии иных указаний в догово-
ре предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, ука-
занные в проектной документации, в том числе сметной документации 
(проектно-сметной документации). 

Однако закон учитывает, что часто подрядчику приходится сталки-
ваться с необходимостью выполнения работ, которые не были учтены 
в договоре, технической документации и смете. Согласно п. 3 ст. 698 
ГК, подрядчик, обнаруживший в ходе строительства неучтенные в 
проектно-сметной документации работы и в связи с этим необходи-
мость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стои-
мости строительства, обязан сообщить об этом заказчику. 

Выявить дополнительные работы можно с помощью сопоставления 
документов, а именно сравнения перечня работ, указанных в смете и в 
акте выполненных работх [3, с. 867]. 

Работы будут считаться дополнительными, если они были выпол-
нены не выходя за рамки договора и относились к нему непосред-
ственно. Но при этом данные работы не являются самостоятельными 
по отношению к работам, на выполнение которых стороны заключили 
договор. Например, при проведении ремонта здания подрядчик может 
обнаружить скрытые недостатки несущих элементов и прочих кон-
струкций. 

Дополнительные работы можно охарактеризовать следующим об-
разом: 

- работы, не учтенные в технической документации, но выполнен-
ные в ходе строительства; 

- работы, относящиеся непосредственно к заключенному договору 
строительного подряда и не являющиеся самостоятельными по отно-
шению к работам, на выполнение которых заключен договор; 

- выполнение данных работ приводит к увеличению сметной стои-
мости строительства; 

- работы, без которых невозможно продолжить строительство [2]. 
Заключение. Подводя итог, хотелось бы отметить, что дополни-

тельные работы в строительстве – это довольно частое явление, и, что-
бы сократить количество спорных ситуаций между заказчиком и под-
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рядчиком, необходимо понимать значение так называемых «сверх-
сметных» работ и четко отграничивать их от видов работ, не относя-
щихся к заключенному договору строительного подряда. 

С целью уменьшения конфликтных ситуаций и совершенствования 
законодательства предлагается п. 3 ст. 698 ГК дополнить частью 2 сле-
дующего содержания: «Дополнительные работы – это работы, которые 
не были учтены в проектно-сметной документации и без проведения 
которых продолжение строительства немозможно». 
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Введение. Актуальность темы обосновывается тем, что, несмотря 
на представленную Декретом Президента Республики Беларусь № 8 
«О развитии цифровой экономики от 21 декабря 2017 года» (далее – 
Декрет № 8 «О развитии цифровой экономики») правовую возмож-
ность осуществления майнинговой деятельности, придание правового 
статуса цифровым знакам (токенам), криптовалютам, ICO и техноло-
гии блокчейн, некоторые вопросы в виртуальной финансовой сфере 
продолжают оставаться до конца не проработанными. 

Цель работы – исследовать правовую природу отношений, возни-
кающих в области ICO, майнинга и smart-контрактов, проанализиро-
вать белорусское гражданское законодательство в данной области от-
ношений. 

Материалы и методика исследований. Законодательство Респуб-
лики Беларусь и зарубежных стран в области ICO, майнинга и smart-
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контрактов. Использование частных методов (методов толкования 
норм права, сравнительно-правовой метод), а также общий метод ана-
лиза. 

Результаты исследования и их обсуждение. В рамках выполнен-
ной работы рассматривается ряд актуальных вопросов 

Во-первых, вопрос о правовом статусе майнинга в Республике Бе-
ларусь. В Декрете № 8 «О развитии цифровой экономики» указывает-
ся, что майнинг не является предпринимательской деятельностью, ею 
вправе заниматься физические лица самостоятельно без привлечения 
иных физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым до-
говорам. Данный вид деятельности направлен на приобретение, от-
чуждение токенов. Сами токены не подлежат декларированию (ч. 2 пп. 
2.2) [1]. 

Проводя сравнительный анализ правового регулирования майнинга 
в зарубежных странах, можем отметить, что юрисдикции США, Гер-
мании и Швейцарии признают майнинг предпринимательской дея-
тельностью и облагают ее налогами. Министерством финансов Рос-
сийской Федерации подготовлен проект ФЗ «О цифровых финансовых 
активах»  (далее – ФЗ «О цифровых финансовых активах»), в котором 
майнинг также определен как «предпринимательская деятельность, 
направленная на создание криптовалюты и/или валидацию с целью 
получения вознаграждения в виде криптовалюты» (ст. 2) [3]. 

Во-вторых, остается актуальным вопрос о необходимости создания 
СРО майнеров и регулировании тарифов на электроэнергию для дея-
тельности майнеров, в том числе о предоставлении инвесторам и ли-
цам, привлекающим инвестиции, доступа к ресурсам информационной 
системы, входящей в информационно-телекоммуникационную сеть 
Интернет для заключения с использованием этой системы договоров, 
на основании которых привлекаются инвестиции (услуг по организа-
ции розничного финансирования – краудфандинга). Данное понятие, 
на наш взгляд, отвечает требованиям специфики деятельности.  

В-третьих, нуждается в дальнейшей проработке вопрос о смарт-
контрактах и их внедрении в предпринимательскую деятельность. 
В соответствии с п. 9 Декрета № 8 «О развитии цифровой экономики» 
смарт-контракт сформулирован как «программный код, предназначен-
ный для функционирования в реестре блоков транзакций (блокчейне), 
иной распределенной информационной системе в целях автоматизиро-
ванного совершения и (или) исполнения сделок либо совершения иных 
юридически значимых действий». 
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В п. 2 ФЗ «О цифровых финансовых активах» понятие «смарт-
контракт» сформулировано более прозаично: «…договор в электрон-
ной форме, исполнение прав и обязательств по которому осуществля-
ется путем совершения в автоматическом порядке цифровых транзак-
ций в распределенном реестре цифровых транзакций в строго опреде-
ленной им последовательности и при наступлении определенных им 
обстоятельств». Данное определение видится нам более успешным, так 
как в нем смарт-контракт четко определен как разновидность догово-
ра, а значит, сразу становится понятным, что защита прав участников 
(сторон) смарт-контракта должна осуществляется в порядке, анало-
гичном порядку осуществления защиты прав сторон по договору, за-
ключенному в электронной форме.  

Характеризуя смарт-контракт, следует отметить такие его преиму-
щества перед иными финансовыми операциями, например, безналич-
ными расчетами через банки и небанковские кредитно-финансовые 
организации, как: 

1) независимость, то есть, чтобы совершить такую сделку, не нуж-
но искать специалиста для ее заключения; 

2) безопасность;  
3) надежность; 
4) быстрота и экономия. Не нужно заниматься вручную обработкой 

документов. Смарт-контракт в этом понимании включает в себя авто-
матизированный процесс и поэтому экономит время, освобождает от 
лишних затрат на специалистов-посредников, позволяет дать сторонам 
контракта возможность работать вместе на более выгодных условиях; 

5) точность во всех операциях. Автоматизация операций по смарт-
контракту исключает человеческий фактор, а значит, вероятность 
счетной ошибки сведена практически к нулю. 

Несмотря на обширный список «плюсов» и перспективного потен-
циала смарт-контракта, в нем есть и недостатки, такие, например, как: 

1. Отсутствие правового регулирования на международном рынке. 
2. Сложность в его реализации, так как интеграция смарт-контракта 

в искусственно-интеллектуальном виде с элементами реального мира 
часто занимает много времени. 

3. Невозможность изменения смарт-контракта. Если обычный кон-
тракт (договор) может предусматривать внесение изменений или до-
полнений, то смарт-контракт изменить нельзя. Не исключается, что 
такая возможность может появиться в скором времени, так как техно-
логии не стоят на одном месте, а постоянно совершенствуются [3]. 
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Следует отметить, что для совершения сделки интеллектуального 
вида нужно иметь финансы в соответствующем виде, что достигается 
при использовании виртуальных и (или) электронных кошельков. 

Виртуальный кошелек – программное или программно-техническое 
средство, предназначенное для хранения цифровых знаков (токенов) и 
позволяющее его владельцу осуществлять операции с ними [4]. 

Виртуальный кошелек, как правило, всегда защищается паролем, 
придуманным владельцем кошелька. У владельцев таких кошельков 
(например, WebMoney, EasyPay, Яндекс. Деньги, QIWI) возникает 
право: 

1) хранить деньги в электронном виде; 
2) пополнять и снимать электронные деньги; 
3) выполнять различного рода платежи; 
4) сохранить историю денежных операций и др. 
Популярные сервисы электронных кошельков:  
1) быстрые транзакции;  
2) вероятность счетной ошибки при пересчете денег практически 

равна нулю; 
3) функциональность; 
4) безопасность; 
5) быстрота в регистрации электронного кошелька. 
Среди недостатков такого виртуального финансового инструмента 

следует указать: 
1) возможность возникновения проблем по обмену, сдачи вирту-

альной валюты; 
2) зависимость виртуального кошелька от наличия сети Интернет; 
3) существует ограничение на величину перевода и др. 
Хотелось бы еще отметить, что не все люди могут разобраться в та-

ком виде электронных операций и предпочитают совершать сделки 
привычным путем, в отличие от стран, где сделки с использованием 
виртуальных финансов более распространены (например, в таких 
странах, как Япония, Китай, США). 

Заключение. Проведенное исследование показало, что текущие ак-
ты правового регулирования майнинга, ICO и смарт-контрактов не 
полны по своему содержанию и требуют значительной коррекции и 
дополнения, а правовая природа данных объектов регулирования –
дополнительного изучения. 
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Горки, Республика Беларусь 

 
Введение. Одной из функций государства является поддержание 

правопорядка на его территории. Это достигается путем принятия со-
ответствующих нормативных правовых актов. В дальнейшем их реа-
лизация и соблюдение контролируется созданной в государстве систе-
мой органов государственной власти, основной задачей которых явля-
ется правоохранительная деятельность. Правоохранительная деятель-
ность направлена на достижение общенациональных целей, выступает  
составляющей механизма практической реализации государственных 
задач и функций в области охраны правопорядка через специальных 
субъектов – сотрудников органов внутренних дел. В силу специфики 
осуществляемых полномочий и налагаемой ответственности, а также 
повышенных рисков в связи с несением службы государством обеспе-
чивается стабильность как правового, так и материального положения 
указанных субъектов. 

Цель работы состоит в изучении установленных законода-
тельством Республики Беларусь мер поощрения, применяемых к со-
трудникам органов внутренних дел, и их специфики. 

https://www.minfin.ru/ru/document
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http://economy.gov.by/ru/news-ru/view/%20predstaviteli-ministerstva-ekonomiki-pri-njali-%20uchastie-v-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-problemy.
https://myfin.by/wiki/term/elektronnyj-koshelek
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Материалы и методика исследования. Для рассмотрения данной 
темы было изучено законодательство Республики Беларусь, регламен-
тирующее вопросы в данной сфере. 

Результаты исследования. Применение мер поощрения является 
наиболее эффективным средством повышения производительности 
труда работника. Порядок, виды, основания их применения прописаны 
в законодательстве Республики Беларусь. Однако применение мер по-
ощрения к сотрудникам органов внутренних дел имеет свою специфику.  

Под поощрением следует понимать публичное признание результа-
тов труда работника со стороны нанимателя, официально выраженное 
в приказе (распоряжении). 

Для определения порядка применения к сотрудникам органов внут-
ренних дел поощрений и дисциплинарных взысканий Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 29 мая 2003 г. № 218 принят Дисципли-
нарный устав органов внутренних дел Республики Беларусь [1]        
(далее – Устав). В нем указано, что за добросовестное исполнение со-
трудником органов внутренних дел своих служебных обязанностей, 
продолжительность и безупречность службы, за мужество и самоот-
верженность, проявленные при исполнении служебного долга, к нему 
могут применяться следующие меры поощрений:  

• объявление благодарности;  
• досрочное снятие дисциплинарного взыскания;  
• награждение ценным подарком или деньгами; 
• награждение Почетной грамотой органа внутренних дел;  
• награждение грамотой органа внутренних дел;  
• награждение нагрудным знаком органа внутренних дел;  
• присвоение очередного специального звания досрочно (за исклю-

чением специальных званий высшего начальствующего состава); 
• присвоение очередного специального звания на одну ступень 

выше специального звания, предусмотренного по занимаемой должно-
сти (за исключением специальных званий высшего начальствующего 
состава);  

• занесение в Книгу почета органа внутренних дел;  
• награждение холодным оружием. 
За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного 

долга, и другие особые заслуги сотрудники органов внутренних дел 
могут быть в установленном порядке представлены к награждению 
государственными наградами Республики Беларусь [2, с. 323]. 
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К сотрудникам органов внутренних дел могут применяться и иные 
меры поощрения, предусмотренные законодательством или прописан-
ные в контракте. Допускается одновременное применение нескольких 
мер поощрения. 

К курсантам учреждений образования Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь, кроме поощрений, представленных выше, 
применяются также такие поощрения, как:  

• разрешение на увольнение вне очереди из расположения учре-
ждения образования;  

• повышение размера стипендии. 
В органах внутренних дел Республики Беларусь правовой статус 

начальника подразделения определяет право поощрения сотрудников. 
Начальник имеет право ходатайствовать перед вышестоящим 

начальником о применении им к подчиненным соответствующих по-
ощрений, тем самым поддерживая моральный дух в коллективе, сти-
мулируя работников к лучшему выполнению своих служебных обя-
занностей. 

Заключение. Исходя из анализа пунктов 11 и 12 Устава можно 
сделать вывод о том, что основными мерами поощрения, применяе-
мыми к сотрудникам органов внутренних дел, являются меры мораль-
ного поощрения. Исключение составляет лишь награждение ценным 
подарком или деньгами и установление надбавки к стипендии для кур-
сантов.  

Так как меры поощрения должны применяться именно с целью 
поддержания и укрепления служебной дисциплины, их применение 
обязательно должно быть обоснованным и мотивированным. Неспра-
ведливое решение начальника подразделения о применении мер поощ-
рения может спровоцировать конфликт во всем служебном коллекти-
ве. На основании проведенного исследования можно сформулировать 
рекомендации по совершенствованию порядка применения поощре-
ний. Они заключаются в том, что необходимо:  

• установить критерии, показатели, при достижении которых со-
трудник имеет право на поощрение;   

• применять к сотруднику органов внутренних дел меры поощре-
ния при каждом проявлении трудовой активности, при достижении 
положительного результата;  

• соотносить значимость достижения сотрудника и применяемое к 
нему поощрение; 

• соблюдать гласность при применении мер поощрения;  
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• не допускать дискриминации при вынесении решения о поощре-
нии конкретного сотрудника органов внутренних дел. 
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Введение. Деликтная ответственность является одним из видов 

гражданско-правовой ответственности. В основе ее применения лежит 
деликт, а выражается она в обязанности причинителя вреда (лица, от-
ветственного за его поведение) возместить потерпевшему причинен-
ный имущественный ущерб. Основанием деликтной ответственности 
является не правонарушение, а именно сам факт причинения вреда. 
Условия, необходимые для признания этого факта правонарушением 
(противоправность, причинная связь, вина), должны быть обнаружены 
(установлены) в случае применения мер ответственности (возмещения 
вреда). В данной статье подробно описывается противоправность как 
условие деликтной ответственности, а также случаи, при которых при-
чинение вреда является правомерным. 

Материалы и методика исследования. Теоретической основой 
исследования явились нормы Гражданского кодекса Республики Бела-
русь от 7 декабря 1998 г. № 218-З (далее – ГК Республики Беларусь), 
комментарии действующего законодательства, научные публикации, 
материалы правоприменительной практики. В процессе исследования 
использовались общенаучные и специальные  методы познания. 
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Результаты обследования и их обсуждение. Противоправное по-
ведение причинителя вреда – это действие (бездействие), нарушающее 
нормы законодательства и субъективные права потерпевшего. Бездей-
ствие является противоправным, если лицо не совершило действий, 
которые было обязано совершить в соответствии с законодательством. 

Противоправным характером, в строгом смысле, обладает поведе-
ние, в результате которого нарушаются предписания правовых норм. 
Но не любое отступление от гражданских правовых норм является 
противоправным. Оно признается таковым лишь при нарушении за-
претов прямого вида или императивных законных правил [3]. 

Примечательно, что противоправное действие может выражаться 
не только в нарушении запрета, основанного на абсолютных граждан-
ских правоотношениях (нарушение охранительных норм, например 
причинение вреда имуществу другого лица), но и в нарушении обяза-
тельства, основанного на договоре (например, причинение вреда в ре-
зультате недостатка товаров, работ или услуг, произведенных (переда-
ваемых, выполняемых) на основании различных договорных обяза-
тельств). 

Противоправным является также такое поведение должника, кото-
рое не отвечает требованиям, предъявляемым к надлежащему испол-
нению обязательств. В соответствии с гражданским законодательством 
требования, предъявляемые к исполнению обязательств, содержатся не 
только в законе, иных правовых актах, обычаях делового оборота или 
иных, обычно предъявляемых требованиях, но и в самих основаниях 
возникновения обязательств. Поэтому критериями противоправности 
поведения должника должны служить и некоторые основания уста-
новления обязательств. В случае возникновения обязательства из ад-
министративного акта критерием противоправности служит несоот-
ветствие поведения должника содержанию этого административного 
акта. Если обязательство возникает из договора, то противоправным 
признается поведение должника, нарушающее условия договора. 

Вред, причиненный правомерными действиями, по общему прави-
лу, не возмещается. Как установлено в п. 3 ст. 933 ГК Республики Бе-
ларусь, такой вред подлежит возмещению в случаях, предусмотренных 
законодательством. Более того, в законодательстве могут напрямую 
указываться отдельные виды правомерных действий, когда вред не 
подлежит возмещению [1]. Так, правомерным считается причинение 
вреда при осуществлении права или исполнении обязанности. Хорошо 
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известен пример деятельности сотрудников Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям, органов ветеринарного надзора и т. д. 

Следующее условие, исключающее противоправность причинения 
вреда, – это осуществление права. Признаются правомерными дей-
ствия гражданина по причинению вреда лицу, совершившему пре-
ступление, при его задержании, если иными средствами задержать 
такое лицо не представлялось возможным и при этом не было допуще-
но превышение необходимых для этого мер. Например, работники 
военизированной охраны не несут ответственности за вред, причинен-
ный ими при применении и использовании оружия, применении  спе-
циальных средств и физической силы, если они применены (использо-
ваны) в случаях, предусмотренных законодательством, и при этом не 
были допущены превышение мер, необходимых для задержания нару-
шителей, превышение пределов необходимой обороны или нарушение 
условий правомерности крайней необходимости [3]. 

Согласно ст. 13 ГК Республики Беларусь, допускается защита 
гражданских прав непосредственными действиями лица, права которо-
го нарушаются, если такие действия не сопряжены с нарушением за-
конодательства. В этой же норме установлено, что не является нару-
шением законодательства самозащита прав, осуществленная с причи-
нением вреда в состоянии крайней необходимости или необходимой 
обороны, если действия защищающегося были соразмерны характеру 
и опасности нарушения и не вышли за пределы его предупреждения 
или пресечения [1]. 

Понятие необходимой обороны дано в ст. 34 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь от 9.07.1998 г. № 218-З: «Не является преступле-
нием действие, совершенное в состоянии необходимой обороны, то 
есть при защите жизни, здоровья, прав обороняющегося или другого 
лица, интересов общества или государства от общественно опасного 
посягательства путем причинения посягающему вреда, если при этом 
не было допущено превышение пределов необходимой обороны». 
В случае превышения пределов необходимой обороны ответствен-
ность за причинение вреда наступает на общих основаниях [2]. 

Что касается причинения вреда в состоянии крайней необходимо-
сти, то ответственность возлагается на лицо, причинившее вред. Вме-
сте с тем с учетом обстоятельств причинения такого вреда суд может 
возложить обязанность его возмещения на третье лицо, в интересах 
которого действовал причинивший вред, либо освободить от возмеще-
ния вреда полностью или частично как это третье лицо, так и лицо, 
причинившее вред. Но суд не вправе возложить ответственность за 
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причинение вреда в состоянии крайней необходимости одновременно 
на причинителя вреда и лицо, в интересах которого он действовал. 

Необходимо ответить, что в возмещении вреда может быть отказа-
но, если вред причинен по просьбе или с согласия потерпевшего, а 
действия причинителя не нарушают нравственных принципов обще-
ства. Но наличие просьбы или согласия потерпевшего на причинение 
вреда не является основанием для признания правомерными действий 
причинителя, не признаваемых правомерными в силу законодатель-
ства. В этом случае не может быть противопоставления действующего 
законодательства, признающего определенное действие противоправ-
ным, с одной стороны, и наличия просьбы или согласия потерпевшего, 
соответствия данного действия нравственным принципам общества – с 
другой.  

Заключение. Таким образом, противоправность является одним из 
необходимых условий для решения вопроса о возмещении причинен-
ного вреда. Противоправным может быть признано как действие, так и 
бездействие. В то же время в законодательстве указаны отдельные ви-
ды правомерных действий, при совершении которых вред возмещению 
не подлежит. Такими действиями являются: исполнение обязанности, 
осуществление права, действия в состоянии необходимой обороны и 
крайней необходимости, согласие потерпевшего. Учитывая важность 
понятия «противоправность», следует указать на то, что при правиль-
ном, полном и всестороннем выяснении обстоятельств действия при-
чинителя вреда могут быть признаны правомерными, и, следователь-
но, исключается необходимость возмещения вреда, в том числе вклю-
чая некоторые случаи причинения вреда в состоянии крайней необхо-
димости. 
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Трудно переоценить место и роль семьи в жизни человека. Однако 

успешность семейной жизни, отношений, складывающихся между су-
пругами и между родителями и детьми в семье,  во многом определя-
ется тем, как люди представляют себе брак и родительство еще до то-
го, как они реально становятся супругами и родителями. Другими сло-
вами, какими они их «видят» в идеале. 

Поэтому целью нашего исследования стало выяснение отношения к 
материнству и степени психологической готовности к нему девушек-
студенток педагогических специальностей, в частности их материн-
ские установки и ожидания. 

Анализ литературы показал, что вопрос о факторах, детерминиру-
ющих формирование родительства, до сих пор изучен недостаточно. 
Наиболее исследованы репродуктивные установки и репродуктивное 
поведение личности (А. И. Антонов, В. В. Бойко, В. А. Борисов,          
А. И. Кузьмин, Л. И. Савинов и др.). 

Материнство как особый психосоциальный феномен изучено, ко-
нечно, лучше, чем отцовство. В психоанализе и других направлениях 
психологии личности активно выяснялась роль матери в образовании 
ранних личностных структур ребенка и возможных нарушениях его 
психического развития (З. Фрейд, К. Хорни, Э. Эриксон, А. Фрейд,    
М. Кляйн, В. И. Гарбузов, Э. Г. Эйдемиллер, А. С. Спиваковская, 
А. Я. Варга и др.).  

В детской психологии много исследований посвящено такой про-
блеме, как материнско-детское взаимодействие (М. И. Лисина,            
Н. Н. Авдеева, С. Ю. Мещерякова, О. В. Баженова, А. Д. Кошелева,     
В. И. Перегуда, И. Ю. Ильина и др.). И тем не менее готовность к ро-
дительству, формирование адекватного образа матери в современной 
семье, понимание сущности материнской любви и форм ее проявления 
до сих пор не стали объектом серьезного научного исследования, тео-
ретического и практического анализа. 

Любое общество задает для личности определенный образец, кото-
рый становится началом формирования родительства в каждом кон-
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кретном случае, преломленный через особенности личностей обоих 
супругов, их ценностно-мотивационную сферу, а также опыт, полу-
ченный в родительской семье. Важной составляющей феномена роди-
тельства являются родительские установки и ожидания – определен-
ный взгляд на свою функциональную роль, на сущность и содержание 
детско-родительских отношений, а также ожидаемый «идеальный» 
образ самого ребенка, созданный родителями и влияющий впослед-
ствии на степень удовлетворенности ими родительской ролью.  

Родительские установки и ожидания включают в себя три основ-
ных компонента: 

- когнитивный: осознание себя в качестве родителя, знание и пони-
мание своих родительских функций; 

- эмоциональный: субъективное ощущение себя как родителя, ро-
дительские чувства, отношение к ребенку; 

- поведенческий:  умения, навыки и деятельность родителя по вы-
страиванию отношений с ребенком в процессе его обучения и воспи-
тания [2, с. 32]. 

Исследования, проведенные российскими учеными, обнаружили, 
что современные молодые женщины, будущие мамы, не обладают до-
статочным уровнем компетентности для выполнения своих функцио-
нальных ролей.  Лишь 25 % матерей из обследованной выборки обна-
ружили высокий уровень психологической готовности к материнству и 
эффективному материнскому поведению [3, с. 45]. 

Нами было опрошено 86 девушек педагогических специальностей, 
обучающихся на 2–4 курсе Барановичского государственного универ-
ситета в  возрасте от 18 до 24 лет. При проведении исследования нами 
были использованы методики «Социальные семейные роли» (вариант 
«Мои будущие родительские роли») и «Социальные роли ребенка» 
(вариант «Роли моего будущего ребенка») Е. Н. Васильевой и  
А. В. Орлова [1]. 

В ходе исследования были выявлены наиболее предпочитаемые 
функциональные родительские роли и те, которые являются, с точки 
зрения современных девушек, совершенно незначимыми и ненужными 
для матери (ранжирование проводилось по 20 позициям). В результате 
исследования было установлено, что среди наиболее значимых для 
себя родительских ролей будущие мамы выбрали: 

1) роль «друга» – человека, которому ребенок может довериться 
(46,5 % общего числа опрошенных); 
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2) роль «вдохновителя» – человека, который может воодушевить, 
поднять настроение, настроить на что-либо, придать уверенности  
(18,6 %); 

3) роль «воспитателя» – человека, целенаправленно прививающего 
нормы и правила поведения ребенку, указывающего, как нужно посту-
пать в той или иной ситуации (13,9 %). 

Среди наименее значимых оказались: 
1) роль «оппонента» – человека, с которым у ребенка много разно-

гласий, противоречий, конфликтов (38,4 % общего числа опрошен-
ных); 

2) роль «зависимой» – человека, который зависит от ребенка     
(31,4 %). 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что для 
современных девушек остается неизменным представление о ведущей 
роли матери в воспитании детей. Девушки считают, что для матери 
важно вызывать доверие, дарить поддержку и внимание своему ребен-
ку, учить его жизни и быть лучшим примером для него.  

Результаты проведенного опроса также наводят на мысль о «раз-
мытости» представлений о родительских ролях у будущих мам, по-
скольку явные предпочтения они отдали только трем ролям из двадца-
ти – «друг», «оппонент», «зависимая». Все остальные получили при-
мерно равное количество выборов.  

В ходе исследования были также выявлены родительско-детские 
экспектации, то есть ожидания «будущих» матерей по отношению к 
своему «будущему» ребенку. Респондентам предлагалось проранжи-
ровать  20 позиций, заканчивая предложение: «Как мать, я бы хотела, 
чтобы мой ребенок давал мне возможность ...». Среди опрошенных 
29,1 % ответили «…дарить любовь»; 18,6 % – «…проявлять заботу, 
чувствовать себя нужной»;  17,4 % – «…проявлять активность в жизни 
и на работе».  

Меньше всего  девушки ожидают, что их будущий ребенок будет 
давать им возможность «…сбрасывать негативную энергию» (48,8 % 
опрошенных) и «…проявлять власть, самоутверждаться» (29,1 %).  

Полученные результаты подтверждают вывод о том, что для деву-
шек в отношениях с детьми очень важен эмоциональный компонент. 
Они прекрасно понимают возможные негативные последствия прояв-
ления власти и агрессии по отношению к ребенку, самоутверждения за 
его счет. Однако при этом не собираются отказываться от активной 
жизненной позиции, профессионального роста и саморазвития.  
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Введение. Право выступает мощным средством закрепления, регу-

лирования и охраны общественных отношений. Сами же эти отноше-
ния – продукт и проявление жизнедеятельности людей, их поведения в 
обществе. Политика любого государства в сфере правового регулиро-
вания общественных отношений направлена на то, чтобы их участники 
во всей своей деятельности неукоснительно придерживались предпи-
саний закона. Необходимость комплексного изучения вопросов пра-
вомерного поведения обусловлена не только стремлением науки за-
полнить пробелы в праве, но и востребованностью на практике. Дан-
ные аспекты правомерного поведения имеют важное значение как для 
правотворческих органов, так и для правоохранительных органов, 
применяющих право в своей повседневной деятельности.  

Цель работы – изучение теоретических подходов к определению 
правомерного поведения. 

Материалы и методика исследования. Анализ теоретических по-
ложений по вопросам понимания и определения правомерного поведе-
ния. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проблема понимания 
сущности правомерного поведения охватывает комплекс вопросов, 
связанных с более широким родовым понятием «правовое поведение». 
Правовое поведение – это предусмотренное нормами позитивного 
права и подконтрольное государству сознательно-волевое социально 
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значимое поведение людей (индивидов или их коллективов), которое, 
как правило, влечет или способно повлечь определенные юридические 
последствия. В свою очередь, правовое поведение состоит из право-
мерного поведения и противоправного. В обосновании авторского 
коллектива А. Ф. Вишневского, Н. А. Горбатока, В. А. Кучинского, 
«правомерное поведение – осознанное поведение субъектов права, 
соответствующее правовым предписаниям или же не противоречащее 
им и обеспечиваемое юридическими средствами». Исходя из данного 
определения правомерного поведения выделяются его основные при-
знаки: 1) соответствует требованиям правовых норм и не противоречит 
им; 2) признается таковым и влечет за собой юридические последствия 
только в том случае, если оно совершается осознанно дееспособным 
лицом; 3) поддерживается, стимулируется, охраняется компетентными 
государственными органами путем использования соответствующих 
юридических средств. В качестве дополнительного признака также 
выделяют социальную полезность – совершение поступка в интересах 
общества [1, с. 319]. В учебном пособии по общей теории государства 
и права белорусских ученых С. Г. Дробязко, В. С. Козлова правомер-
ное поведение определяется как «обусловленная культурно-
нравственными воззрениями и жизненным опытом человека деятель-
ность в сфере социального действия права, основанная на сознатель-
ном выполнении его целей и требований» [2, с. 429]. Тем самым мож-
но отметить, что правомерное поведение, как и все в целом человече-
ское поведение, представляет собой органическое единство внешней 
деятельности человека и его сознания.  

По мнению российского автора В. Н. Кудрявцева, «правовым пове-
дением является социально значимое поведение людей, предусмот-
ренное нормами права и влекущее юридические последствия». 
С автором можно согласиться, так как правовое поведение может быть 
как правомерное, так и противоправное. Ученый выделяет пять основ-
ных признаков правомерного поведения: 1) социальная значимость – 
имеет важное социально-экономическое, общественно-политическое и 
гражданское значение; 2) психологический признак – находится под 
контролем сознания и воли лица; 3) регламентированность – состоит в 
том, что как внешние, так и внутренние свойства поведения, преду-
смотренного правом, точно описаны в законе или иных правовых ис-
точниках, ограничены определенными рамками; 4) подконтрольность 
правового поведения государству в лице его правоприменительных и 
правоохранительных органов – предполагает правовую гарантирован-
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ность правового поведения и юридическую ответственность за проти-
воправное поведение; 5) способность повлечь юридические послед-
ствия – тем самым признается его влияние на возникновение, измене-
ние или прекращение правовых отношений [3, с. 37]. Данные особен-
ности правомерного поведения позволяют отличить его от противо-
правного поведения. 

Наиболее полное определение правомерного поведения, которое 
отражает все его признаки, дал В. В. Оксамытный: «…это обусловлен-
ная культурно-нравственными воззрениями и жизненным опытом че-
ловека деятельность в сфере социального действия права, основанная 
на сознательном выполнении его целей и требований» [4, с. 389]. В 
данном случае автор подчеркивает, что правомерное поведение явля-
ется сознательным волевым, оценивается путем его сопоставления с 
целями и требованиями права. Внутренние регуляторы или мотивы 
такого поведения определяются культурно-нравственными качествами 
и ориентациями личности, ее жизненным опытом. 

Заключение. Проанализировав теоретические подходы к опреде-
лению правомерного поведения, можем сделать вывод, что все они 
единообразны в части определения правомерного поведения как осо-
знанного поведения субъектов права, не противоречащего нормам 
права, т. е. не выходящим за их пределы. В качестве характеризующе-
го признака называется, что правомерное поведение поддерживается, 
стимулируется и обеспечивается государством путем использования 
соответствующих юридических средств, а также то, что оно является 
социально полезным. 
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В последние десятилетия проблема подростковой агрессии приоб-

рела высокую социальную значимость и научную актуальность, о чем  
свидетельствуют многочисленные исследования. Изучение проблема-
тики агрессивного поведения подростков нашло отражение в работах 
отечественных (В. А. Аверин, Н. В. Аликина, Б. Н. Алмазова, 
С. Я. Беличева, П. Г. Бельский, И. А. Горькова, Л. М. Семенюк, 
И. А. Фурманов и др.) и зарубежных психологов (А. Бандура, И. Берг, 
Р. Дженкинс и др.). 

Повышенный интерес к проблеме агрессивности  в Республике Бе-
ларусь вызван также возрастанием общего числа агрессивных прояв-
лений среди несовершеннолетних как на индивидуальном, так и на 
социальном уровне. По данным Всемирной организации здравоохра-
нения, в рейтинге европейских стран с самым высоким уровнем под-
ростковой агрессии Республика Беларусь занимает третье место после 
России и Албании. Согласно данным Национального статистического 
комитета Республики Беларусь, в 2017 году несовершеннолетними или 
при их непосредственном участии было совершено 2043 преступления 
[2, с. 200], а среди  осужденных за совершение преступления молодые 
люди в возрасте 14–17 лет составили 2,8 % от общего количества       
[2, с. 203].  

Подростковый возраст является одним из самых сложных периодов 
в онтогенезе человека. В этот период не только происходит коренная 
перестройка ранее сложившихся психологических структур, но возни-
кают новые образования, закладываются основы сознательного пове-
дения, вырисовывается общая направленность в формировании нрав-
ственных представлений и социальных установок, аналитических и 
когнитивных способностей. Зачастую эти изменения приводят к нега-
тивному восприятию процесса своего взросления: насмешки ровесни-
ков, непонимание со стороны взрослых, отсутствие доверия по отно-
шению к родителям и т. д.  

Все многообразие факторов, способствующих агрессии, как прави-
ло, объединяют в три большие группы: 
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• личностные: темперамент, конституционные и характерологиче-
ские свойства личности, акцентуации характера; 

• семейные: недостаток либо неэффективность родительского вос-
питания, чрезмерный контроль со стороны родителей, конфликтные 
взаимоотношения в семье, применение в отношении детей жестоких 
форм воспитания. Многочисленные исследования показали, что для 
семей, из которых выходят агрессивные дети, характерны особые вза-
имоотношения между членами семьи [1]. Подобные тенденции психо-
логами описаны как «цикл насилия», «принцип спирали»: дети склон-
ны воспроизводить те виды взаимоотношений, которые практикуют их 
родители по отношению друг к другу. Подростки, выбирая методы 
выяснения отношений с братьями и сестрами, сверстниками, копируют 
тактику разрешения конфликтов у родителей. Достоверно установле-
но, что жестокое обращение с ребенком в семье не только повышает 
агрессивность его поведения в отношении со сверстниками, но и спо-
собствует развитию склонности к насилию в более зрелом возрасте, 
превращая физическую агрессию в жизненный стиль личности; 

• факторы социального окружения: социальное отвержение, 
«вхождение» в асоциальную группу  сверстников, социальная депри-
вация, иллюстрация насилия в средствах массовой информации и т. д. 

Следует отметить, что данные факторы редко встречаются по от-
дельности, чаще всего повышенная агрессивность подростка обуслов-
лена несколькими факторами, которые тесно взаимосвязаны между 
собой и определяют индивидуальные особенности проявления агрес-
сии в поведении подростка. 

Непосредственными детерминантами возникновения и проявления 
агрессивности в подростковой среде, по мнению специалистов, явля-
ются: 

- изменение прежних взглядов на окружающий мир и отношения к 
самому себе, которые могут приобретать форму психологического 
кризиса (Д. И. Фельдштейн); 

- потребность в самоутверждении, самореализации, повышении 
своего статуса в референтных группах (Н. Г. Самсонова); 

- демонстрация агрессивных форм поведения в подростковых со-
обществах, воспринимаемая как «нормальная» модель поведения, ко-
гда быть агрессивным часто означает «казаться или быть сильным»  
(Е. В. Первышева); 
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- социальная дезадаптация, слабость социально значимых связей, 
защитная позиция, месть как ответ на причиненный ущерб (В. В. Ле-
бединский, О. С. Никольская); 

- конфликты между уровнем притязаний и реальным положением 
подростка в обществе (А. А. Реан); 

- психологическая разрядка, освобождение от накопившихся нега-
тивных эмоций, вызванных неуверенностью, повышенной тревожно-
стью, одиночеством и непониманием (эмоциональный катарсис). 

Таким образом, причины возникновения и проявления агрессивно-
сти могут быть разными, однако многие исследователи (Л. М. Семе-
нюк, А. А. Реан, И. А. Фурманов) обращают внимание на тот факт, что 
к четырнадцатилетнему возрасту степень интенсивности агрессивных 
действий и частота их проявлений должна снижаться. Агрессивные 
способы разрешения конфликтов должны постепенно сменяться не 
агрессивными,  должен осуществляться переход к более социализиро-
ванным формам проявления агрессивности: от физической – к вер-
бальной, косвенной и к негативизму [3]. 

Агрессивное поведение является источником душевных страданий 
и самих подростков, которые нередко сами становятся жертвами 
агрессии со стороны сверстников и взрослых.  В 2017 году в Респуб-
лике Беларусь среди пострадавших от преступных посягательств 8090 
человек были несовершеннолетними [2, с. 202].  Поэтому проблема 
подростковой агрессии сегодня вызывает глубокую озабоченность у 
всех, кто соприкасается с этой возрастной группой: родителей, педаго-
гов, работников правоохранительных органов, психологов. И объек-
тивный анализ причин, лежащих в основе разнообразных форм агрес-
сивного поведения подростков, необходим для разработки мер по их 
профилактике. 
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Введение. Процесс искового производства достаточно востребован 

в настоящее время, так как в трудовых, семейных, жилищных и других 
правоотношениях нередко в наши дни возникают спорные вопросы. 
Грамотно поставленный процесс искового производства служит 
надежным фундаментом для их разрешения. 

Материалы и методика исследования. В рамках исследования 
проводилось изучение научной литературы по вопросу, а также анализ 
Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – 
ГПК). При этом были использовались как общенаучные, так и фор-
мально-юридический методы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Возбуждение дела в 
суде  – самостоятельная стадия гражданского процесса. Это начальный 
этап производства в суде первой инстанции по конкретному делу. 
Гражданские дела возбуждаются по заявлению юридически заинтере-
сованных в исходе дела лиц. При этом дела искового производства в 
суде возбуждаются исковым заявлением. Под исковым подразумевает-
ся производство, которое возникло из конфликтов в сфере различных 
правоотношений. При этом не столь важен характер иска – он может 
касаться трудовых, земельных, семейных, жилищных, а также иных 
правоотношений. В юридическом смысле исковое производство пред-
ставляет собой деятельность суда, направленную на урегулирование 
конфликта между гражданами с использованием законов Республики 
Беларусь и норм ГПК. 

Цель искового производства – защита нарушенного или оспаривае-
мого права либо охраняемого законом интереса путем применения 
одного из предусмотренных законом способов. Сторонами здесь явля-
ются истец и ответчик. 

Исковое производство имеет следующие  специфические признаки, 
в которых выражается его природа и сущность: 

1) наличие материально-правового требования, вытекающего из 
нарушенного или оспариваемого права; 
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2) рассмотрение и разрешение этого требования в установленном 
законом процессуальном порядке; 

3) наличие спора о субъективном праве; 
4) наличие двух сторон с противоположными материально-

правовыми интересами, между которыми возник спор о праве. 
Для того чтобы исковое заявление было удовлетворено, необходи-

мо не только правильно сформулировать предмет, но и определить 
основание иска [3]. Элементы иска в гражданском праве представлены 
на рис. 1. 

 
Предмет иска 

Конкретное материально-правовое требование истца 
(оспариваемое право, обязанность, интерес) 

 
Основание иска 

Юридические факты, на которых истец основывает свое материально-правовое 
требование к ответчику 

 
Содержание иска 

Просьба истца о способе судебной защиты 
 

Рис. 1. Элементы иска в гражданском праве [2] 
 

Указанные на схеме элементы характеризуют содержание и право-
вую природу заявления. В процессуальном смысле они существенны 
для определения тождества требований. Предмет и основание иска – 
это средство его индивидуализации, поэтому каждое заявление отли-
чается друг от друга благодаря этим элементам. 

С понятием иска как правовым институтом неразрывно связано по-
нятие «право на иск». Статья 60 Конституции Республики Беларусь 
гарантирует каждому защиту его прав и свобод компетентным, незави-
симым и беспристрастным судом в определенные законом сроки [1]. 
Вопрос о соотношении понятий права на судебную защиту и права на 
иск весьма актуален. 

Право на судебную защиту принимает форму права на иск, по-
скольку в гражданском судопроизводстве средством защиты граждан-
ских, семейных, трудовых прав и законных интересов является иск. 
Однако право на судебную защиту в гражданском судопроизводстве 
является более широким понятием, чем право на иск, поскольку охва-
тывает не только исковое производство, но и иные виды производств в 
гражданском процессе. Также стоит отметить, что праву на обращение 
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за судебной защитой в гражданском процессе соответствует понятие 
права на предъявление иска по делам искового производства. Право на 
иск по своей структуре состоит из права на предъявление иска и права 
на удовлетворение иска. 

Правила искового производства в гражданском процессе носят 
универсальный характер и являются общими правилами судопроиз-
водства по всем гражданским делам. Дела, рассматриваемые в неиско-
вых производствах (производство, возникающее из административно-
правовых отношений, особое и приказное производства), также рас-
сматриваются по правилам искового производства, но с некоторыми 
изъятиями и особенностями, установленными ГПК и другими актами 
законодательства. Исковая форма защиты права характерна также для 
третейского (арбитражного) разбирательства гражданско-правовых 
споров [3]. 

Заключение. Таким образом, исковое производство – это осу-
ществляемая в установленной гражданским процессуальным правом 
форме и в предусмотренном законом порядке деятельность суда по 
рассмотрению и разрешению споров, возникающих из гражданских, 
семейных, трудовых, жилищных, земельных отношений, отношений 
по использованию природных ресурсов и окружающей среды, а также 
иных споров о защите субъективного права или охраняемого законом 
интереса. Иск является процессуально-правовым средством возбужде-
ния искового производства. Одновременно иск является также сред-
ством и способом защиты прав в случае их нарушения или оспарива-
ния. 
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Сделки играют важную роль в повседневной жизни каждого чело-

века. Без сделки невозможно приобрести товары, оказать услугу или 
выполнить работу. Заключение сделок в различной форме – это про-
цесс, который продолжается в течение всей жизни человека – от рож-
дения (имеется в виду, что до определенного возраста от имени мало-
летнего сделки совершают родители и опекуны в его интересах) до 
самой смерти (завещание, справедливо именуемое «последней волей»). 
Такое же значимое место занимают сделки в предпринимательской 
деятельности. Совершая сделки, организации согласовывают свою 
деятельность по производству продукции, снабжению друг друга не-
обходимыми материалами, сырьем, оборудованию, по капитальному 
строительству и выполнению научно-исследовательских, проектных и 
конструкторских работ. При помощи сделок юридические лица орга-
низуют перевозки продукции разными видами транспорта. Широко 
используются сделки и в области внешней торговли. 

Из этого следует, что современный гражданско-правовой оборот 
нельзя представить без такого института гражданского права, как 
сделка. Понятие сделки содержится в ст. 154 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь (далее – ГК): «Сделками признаются действия 
граждан и юридических лиц, направленные на установление, измене-
ние или прекращение гражданских прав и обязанностей». Сделка – это 
действие, имеющее юридические последствия (юридический факт). 
Юридическое действие считается сделкой только в том случае, если 
оно правомерно, поэтому не являются сделками те юридические дей-
ствия лиц, которые не соответствуют действующему законодатель-
ству, хотя по внешнему виду эти действия могут быть приняты за 
сделку. Такие действия относятся к неправомерным юридическим 
фактам, не порождают правовых последствий, присущих данному ви-
ду сделок, и не могут рассматриваться в качестве сделки, порождаю-
щей желаемые последствия. В законе такие действия именуются не-
действительными сделками [2].  
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В определении сделки отсутствует указание на волю ее участников. 
При этом анализ норм Гражданского кодекса показывает, что воля в 
сделке играет ключевую роль. Так, например, в соответствии с п. 3 
ст. 155 для заключения договора необходимо выражение согласован-
ной воли (действий) двух сторон (двусторонняя сделка) либо трех или 
более сторон (многосторонняя сделка). Можно утверждать, что сдел-
ка – это действие волевое, совершаемое по воле участника сделки. Но 
воля – это желание лица совершить сделку, известное только ему са-
мому. Поэтому единственный способ сообщения о действительной 
внутренней воле субъекта другим участникам гражданского оборота – 
это волеизъявление [3]. Волеизъявление – следствие свободной воли 
субъекта сделки и должно выражать ее действительное содержа-
ние. Изъявление воли в сделке осуществляется при помощи разнооб-
разных способов. Все эти способы можно подразделить на три основ-
ных вида: 

1) прямое волеизъявление, выражающее непосредственно внутрен-
нюю волю путем устной или письменной передачи ее содержания 
именно в том виде, в каком воля сформировалась. Например, если ли-
ца, заключающие договор купли-продажи, определяют в нем предмет 
договора, цену, срок оплаты и принятия вещи и т. д., они прибегают 
тем самым к прямому волеизъявлению; 

2) косвенное (конклюдентное) волеизъявление, выражающее внут-
реннюю волю не непосредственно, а путем совершения действий, на 
основе оценки которых можно с несомненностью прийти к заключе-
нию о намерении совершить сделку и установить, какая именно воля 
за ним скрывается. Например, согласно ч. 2 ст. 1070 ГК, признается, 
если не доказано иное, что наследник принял наследство, когда он 
фактически вступил во владение или управление наследственным 
имуществом. Согласно п. 3 ст. 404 ГК, конклюдентными действиями 
лицо может выразить свою волю заключить договор в письменной 
форме; 

3) изъявление воли посредством молчания, приобретающее юриди-
ческую силу лишь в тех случаях, когда молчанию придается такое зна-
чение по прямому указанию закона. Например, согласно ч. 2 ст. 
592 ГК, если арендатор продолжает пользоваться имуществом после 
истечения срока договора аренды при отсутствии возражений со сто-
роны арендодателя, договор считается возобновленным на тех же 
условиях на неопределенный срок. 
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При помощи прямого волеизъявления может быть совершена лю-
бая сделка. Косвенное (конклюдентное волеизъявление) применимо к 
совершению лишь таких сделок, для которых законом не предусмот-
рена вполне определенная (письменная или нотариальная) форма. По-
нятно, что если сделка оформляется письменным или тем более нота-
риально удостоверенным документом, то в нем и найдет свое прямое 
выражение воля участников сделки. Когда же к сделке такие формаль-
ные требования не предъявляются, возможно не только прямое, но и 
косвенное (конклюдентное) выражение внутренней воли. 

Поскольку сделка – действие волевое, она может совершаться лишь 
теми лицами, которые понимают значение своих действий и могут 
управлять ими, то есть только дееспособными лицами [4]. Так, напри-
мер, в ст.  172 ГК говорится о том, что сделка, совершенная граждани-
ном, признанным недееспособным вследствие психического расстрой-
ства (заболевания), ничтожна. Предполагается, что содержание воле-
изъявления полностью соответствует действительному намерению, 
действительной воле лица до тех пор, пока не будет доказано обрат-
ное. При доказанности несоответствия волеизъявления внутренней 
воле неизбежно возникает вопрос о недействительности сделки. Сле-
довательно, для того чтобы сделка была действительной, требуется 
полное совпадение внутренней воли и волеизъявления, и ни тому, ни 
другому не отдается предпочтение. Статьи 179 и 180 ГК, признающие 
недействительность сделок, совершенных под влиянием заблуждения, 
обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя 
одной стороны с другой стороной, как и ст. 171 ГК, признающая не-
действительность мнимой, притворной сделки, подтверждают изло-
женное мнение. При нарушении этого единства в любом случае насту-
пают условия (основание), при которых сделка может быть или долж-
на быть признана недействительной. 

Итак, необходимо отметить, что сделки в наше время все больше 
приобретают актуальное значение, их объем и значимость с каждым 
годом возрастает. Таким образом, сделки являются основной правовой 
формой, в которой опосредуется обмен между участниками граждан-
ского оборота. При этом особое место занимают требования, которые 
предъявляет закон к действительности сделок, одними из которых яв-
ляются наличие, а также соответствие волеизъявления лица его дей-
ствительной воле. 
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Предлагается расширить определение сделки и внести в ст. 154 ГК 
конкретизирующие изменения, которые будут указывать на волевой 
характер данного юридического действия. 
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Введение. В связи с глобализацией, увеличением количества 
транснациональной коррпорации и, как следствие, с масштабным 
нарушением прав человека коммерческими предприятиями, в 2011 г. 
были разработаны Руководящие принципы предпринимательской дея-
тельности в аспекте прав человека [1].  

Цель работы – обосновать необходимость имплементации Руко-
водящих принципов предпринимательской деятельноти в аспекте прав 
человека 2011 г. в законодательство Республики Беларусь посредством 
создания Национального плана действия по бизнесу и правам челове-
ка.  

Материалы и методика исследований. В документе «Часто зада-
ваемые вопросы о Руководящих принципах предпринимательской дея-
тельности в аспекте прав человека», а именно в вопросах 6–7, закреп-
лено, что «...все государства обязаны обеспечивать защиту прав чело-
века от злоупотреблений, связанных с предпринимательской деятель-
ностью, и в большинстве случаев это является юридическим обяза-
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тельством...» [2]. Таким образом, с одной стороны, данные принципы 
относятся к «мягкому праву» и формально не имеют юридический 
силы, а с другой стороны, являются стандартами ожидаемого поведе-
ния в какой-либо сфере правоотношений, регулируемых международ-
ным правом [3]. 

Для того чтобы вышеупомянутый документ масштабно использо-
вался странами, ООН и Европейский союз призвали все государства 
разработать национальные планы действий (далее – НПД) по вопросам 
бизнеса и прав человека. На официальном сайте Управление Верхов-
ного комиссара ООН по правам человека (далее – УВПКЧ) предостав-
лена информация о государствах, которые разработали, находятся в 
процессе разработки и начали предпринимать шаги в процессе разра-
ботки НПД по вопросам бизнеса и прав человека [4]. На момент напи-
сания работы 23 государства мира уже разработали НПД по вопросам 
бизнеса и прав человека, 24 государства – в процессе разработки и 8 
государств начали предпринимать шаги в создании данного плана. 
Однако Республика Беларусь не числится в данных списках. 

Кроме этого, с 2012 г. рабочая группа проводит опросы среди госу-
дарств-членов ООН, чтобы узнать о мерах, предпринимаемых ими для 
выполнения Руководящих принципов предпринимательской деятель-
ности в аспекте прав человека, а также чтобы установить трудности, 
возможности и политические инновации в этой области [5]. В данных 
опросах ежегодно принимает участие огромное количество стран, од-
нако Республика Беларусь не упоминается в списках участников.  

Результаты исследования и их обсуждение. В ст. 8 Конституции 
Республики Беларусь закреплено, что Республика Беларусь признает 
приоритет общепризнанных принципов международного права и обес-
печивает соответствие им законодательства [6]. Следовательно, можно 
утверждать, что Руководящие принципы должны быть закреплены в 
белорусском законодательстве посредством создания НПД по вопро-
сам бизнеса и прав человека. 

Тем не менее Республика Беларусь постепенно начинает делать 
первые шаги в области «Бизнес и права человека». В 2015 году было 
создано руководство «Беларусь: права человека и бизнес» [7]. Данное 
руководство было разработано Датским институтом по правам челове-
ка (ДИПЧ) и Белорусским Хельсинкским комитетом (БХК). Данное 
руководство преследует цель, на основе имеющейся информации 
обеспечить всесторонний обзор того, каким образом компании оказы-
вают влияние или могут повлиять на ситуацию с правами человека в 
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Беларуси. В каждом разделе странового руководства определены обла-
сти для особого внимания со стороны бизнеса. Однако данный доку-
мент имеет только доктринальный характер, хотя и существенно влия-
ет на ведение бизнеса в Республике Беларусь. 

Заключение. Таким образом, с учетом перечисленных в данной 
работе причин можно сделать вывод, что в Республике Беларусь необ-
ходимо разработать НПД по реализации Руководящих принципов 
предпринимательской деятельности в аспекте прав человека. НПД 
должен быть создан с учетом «Руководства по составлению нацио-
нального плана действий», составленного рабочей группой ООН [8]. 
Данный план должен содержать ожидания правительства от коммерче-
ских предприятий в сфере прав человека, а коммерческим предприяти-
ям необходимо получить поддержку правительства в этой сфере. НПД 
по бизнесу и правам человека должен содержать рекомендации бизне-
су о том, какие правила и процедуры необходимо установить в ком-
мерческих предприятиях для предотвращения риска нарушения прав 
человека. Кроме этого, своевременный и регулярный аудит в компани-
ях позволит снизить факты нарушения в аспекте прав человека.  
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Введение. Налоги – обязательные платежи, взимаемые государ-

ством с физических лиц (граждан) и организаций с целью финансиро-
вания общегосударственных расходов и осуществления основных 
направлений деятельности государства. В современном мире экономи-
ческая деятельность приобретает информационный и технологический 
характер. Осуществляя экономическую деятельность и заключая сдел-
ки посредством различных технико-технологических связей, организа-
ции и граждане зачастую забывают о том, что, создавая правоотноше-
ния, необходимо придерживаться правил гражданского оборота. Хотя 
гражданское законодательство не устанавливает налоговых взиманий 
на совершение сделок, но хозяйственная и предпринимательская дея-
тельность обязывает субъекта производить часть отчислений в счет 
государства для поддержания взаимовыгодного сотрудничества госу-
дарства и субъектов экономической деятельности [1, c. 35]. Это будет 
способствовать честному и открытому взаимодействию государства и 
общества.  

Целью работы является обоснование установления в Республике 
Беларусь новой формы налога, без изменения видов налогов.  

Материалы и методика исследований. Возможность передачи 
информации и осуществления различной деятельности через СМИ, 
посредством электронных средств связи выходит далеко за рамки эко-
номики, но вступает в культурную и социальную сферу общественной 
жизни. Прибегая к помощи электронных средств связи, злоумышлен-
ники зачастую пытаются обойти те преграды, которые мешают им не-
легально осуществлять свою деятельность. Посредством использова-

https://www.belhelcom.org/sites/default/files/biz-belhelcom.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/%20Business/%20UNWG_%20NAPGuidance.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/%20Business/%20UNWG_%20NAPGuidance.pdf


123 

ния соответствующих средств совершаются противоправные деяния в 
отношении других лиц. В сфере гражданского оборота заключаются 
притворные и мнимые сделки, которые подрывают устойчивость 
гражданских правоотношений. Современные средства связи позволя-
ют, в том числе, наносить огромный ущерб государству и междуна-
родным организациям. Стоит сказать, что готовность лица осуществ-
лять свою деятельность с выплатой предлагаемого налога говорит о 
легальных и правомерных намерениях лица, желании осуществлять 
свою деятельность открыто и гласно. В свою очередь государство бу-
дет правомочно защищать соответствующее лицо и предоставлять ему 
при необходимости льготы и гарантии.  

Актуальность соответствующей тематики вызвана увеличением ис-
пользования информационных технологий и средств коммуникации в 
экономической, финансовой и валютной сферах с целью осуществле-
ния соответствующей деятельности. Информационная сфера обще-
ственной жизни приобретает все больший масштаб.  Необходимость 
информационного контроля только возрастает [1, c. 63]. Электронный 
налог будет осуществлять в том числе контрольную функцию в эконо-
мической и финансовой сферах при использовании информационных 
средств связи и технологических ресурсов.  Электронный налог не 
утратит также иных функций: фискальной, регулятивной и информа-
ционной. Обложение электронным налогом будет строиться на клас-
сических принципах налогообложения. В современную эпоху развития 
криптовалют и безналичного дохода такой налог приобретает 
наибольшую актуальность. Его установление не скажется на отрица-
тельном развитии инновационной и информационной сфер. Предлага-
емый налог не ставит своей целью «удушение предпринимательской и 
инновационной среды», но обеспечение правопорядка в информаци-
онно-экономических отношениях, валютных отношениях посредством 
сети Интернет и организации легальной финансовой и иной деятель-
ности в информационной среде. 

Электронный налог – это обязательные отчисление в счет государ-
ства с лиц и организаций, ведущих предпринимательскую, иную эко-
номическую деятельность посредством технико-технологических 
средств в информационной среде.  При этом информационная среда – 
это понятие, которое вбирает в себя все информационное простран-
ство, создаваемое и реализуемое с помощью электронных, техниче-
ских средств связи и коммуникации, непосредственно элементами ко-
торого являются Интернет, электронные кошельки, электронные день-
ги и криптовалюты, заключение электронных договоров и сделки, со-
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вершаемые в цифровом пространстве. Стоит добавить, что акцент ста-
вится не на технические и электронные средства: мобильные телефо-
ны, компьютеры и т. д., а на соответствующую информационную и 
цифровую систему, в которой совершаются указанные действия. Вве-
дение такого налога не может быть ограничением для развития цифро-
вой и информационной системы, а позволит обеспечить охрану и сти-
мулирование соответствующей деятельности. Значение данной тема-
тики и предлагаемого налога в современном мире обостряется и при-
обретает неотложный характер. С развитием цифровой сферы появля-
ются новые продукты, товары и специальности. Все это требует кон-
троля и защиты. Данный налог не будет обладать подавляющим эф-
фектом, и налоговая ставка будет варьироваться в размерах 5–7 %. 
Могут быть предусмотрены льготы.  

Результаты исследования и их обсуждения. Электронный налог 
позволит предотвратить нарушения прав иных участков экономиче-
ской деятельности в информационном поле. Защищая добросовестных 
плательщиков, возможно привлечение неплательщиков к ответствен-
ности. Говоря об электронном налоге, стоит понимать, что данный 
налог не обязателен к выплате, но существует по поводу осуществле-
ния экономических и финансовых отношений в информационной сре-
де. Если же лицо не осуществляет данную деятельность, оно не под-
лежит обложению соответствующим налогом. 

Научная новизна исследования и предложения к внедрению налога 
заключаются в том, что государства еще не имеют механизма, подоб-
ного электронному налогу. Одним из таких элементов является то, что 
такого налогового взимания не существует и предложений по его 
внедрению в учебной и иной литературе не встречается. Одним из 
наиболее отличительных признаков предлагаемого налога является не 
объект налогообложения, а та сфера и условия, при которых налог бу-
дет взиматься, то есть осуществление экономико-финансовой деятель-
ности в информационной и цифровой среде. Стоит отметить, что элек-
тронный налог отличается, например, от налога на прибыль именно 
сферой его распространения. Сущность электронного налога пред-
ставляет собой взимание за осуществление экономической деятельно-
сти в цифровой среде, а не просто получение прибыли. Электронный 
налог в отличие от большинства налогов не носит абсолютный и им-
перативный характер. Он существует для тех субъектов, кто участвует 
в сфере гражданского оборота в цифровом пространстве. Это является 
новшеством по отношению к другим налоговым взиманиям. Государ-
ство, которое провозглашает становление цифрового общества, не мо-
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жет существовать без механизмов подобного рода. Новизна электрон-
ного налога заключается также в том, что сущность налога и отноше-
ний, по поводу которых он существует, никак не противоречат основ-
ным функциям налога. Электронный налог основывается на классиче-
ских принципах налогообложения. Положительная его черта состоит в 
возможности защиты государством добросовестного плательщика и 
привлечения к ответственности неплательщика. Электронный налог 
при его уплате будет означать своеобразное соглашение между госу-
дарством и «предпринимателем» о том, что государство обязуется, в 
том числе, создавать необходимые условия для развития и защиты, а 
плательщик обязуется отдавать часть своих доходов в собственность 
государства. 

Заключение. Основные выводы состоят в следующем: 
1. Электронный налог – обязательный платеж, взимаемый государ-

ством с физических и юридических лиц, организаций, которые осу-
ществляют экономическую, финансовую, предпринимательскую и 
иную деятельность в гражданском обороте в цифровом пространстве и 
информационной сети посредством электронных средств и устройств 
связи. Признаком, отличающим электронный налог от остальных обя-
зательных взиманий, является то, что он взимается лишь при условии 
осуществления экономико-финансовой деятельности в информацион-
ной и цифровой среде. Акцент делается именно на сферу распростра-
нения, а не на средства. Электронный налог позволит контролировать 
тех субъектов, которые участвуют в цифровом гражданском обороте, а 
также защитить их от неправомерных действий других лиц. Обяза-
тельство лица добровольно выплачивать электронный налог говорит о 
готовности осуществлять свою деятельность легально и гласно. 

2. Электронный налог станет одним из важнейших механизмов по-
строения цифровой экономики и информационного общества. Введе-
ние такого инструмента позволит государству обозначить свои прио-
ритеты развития в цифровом и информационном направлении. 

3. Электронный налог строится на классических принципах нало-
гообложения. При наличии собственных, особо отличительных при-
знаков электронный налог сохраняет функции, присущие всем налого-
вым взиманиям: фискальную, информационную, контрольную и регу-
лятивную. 
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Введение. В современном мире остро стоит вопрос об уклонении 
граждан от участия в политической жизни общества. Данное явление, 
получившее название абсентеизм, является основным показателем 
демократичности государства и легитимность власти в целом. Тем не 
менее абсентеизм имеет место быть не только в государствах, в 
которых демократия находится в процессе становления, но и в 
государствах с уже хорошо закрепившейся демократической системой 
власти [1]. В связи с этим возникает потребность в выявлении причин 
возникновения абсентеизма в каждой конкретной стране в 
определенный промежуток времени. Для выявления истинной 
причины видится важным проведения опроса граждан, относящихся к 
категории абсентеистов, так как абсентеизм включает в себя не только 
уклонение от участия в голосовании на выборах, но и отсутствие 
интереса граждан к политической сфере жизни общества.  

Цель работы – обозначить основные причины уклонения граждан 
от участия в выборах, выявить возможные последствия 
незаинтересованности граждан в политической сфере жизни общества, 
а также предложить комплекс мероприятий, направленных на 
увеличение доли граждан с активной гражданской позицией. 

Материалы и методика исследований. Нами изучены практика и 
правовое регулирование относительно абсентеизма в некоторых 
зарубежных странах.  

Результаты исследования и их обсуждение. Индивидуальный 
подход к поиску решения проблемы уклонения граждан от участия в 
политической жизни общества является необходимым, так как 
мероприятия, направленные на устранение абсентеизма, требуют 
определенных финансовых вложений, и поэтому видится неразумным 
использование каких-либо методов, не установив истинную причину. 
Так, причиной абсентеизма швейцарцев служат их стремление 
ограничить свою жизнь личной сферой и убеждения, что политические 
вопросы должны решать специалисты, которые лучше всего 
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разбираются в этом. В США причиной абсентеизма является 
отсутствие видимых различий в идеологиях и программах партий, 
борющихся за власть, в связи с этим граждане не видят смысла в 
голосовании, так как в итоге результат будет если не одинаковым, то 
очень похожим. В первом случае решением может послужить 
проведение мероприятий, направленных на политическое образование 
граждан, что позволит им быть уверенными в своей способности 
совершить правильный выбор. Во втором же случае упор следует 
делать на создание истинной конкуренции партий, например 
объединение партий с одинаковыми или очень схожими программами 
и идеологиями, создание новых партий с иными приоритетами. 

Важным при решении проблемы абсентеизма является 
своевременность, так как в противном случае недовольства народа 
властью переходят в демонстрацию своей активной гражданской 
позиции несанкционированными законодательством методами: 
различными митингами, демонстрациями, в особых случаях имеет 
место применение оружия. Из этого следует еще один аспект данной 
проблемы, а именно сознательное игнорирование гражданами 
возможности участия в политической жизни общества посредством 
санкционированных государством императивных и консультативных 
форм народовластия, таких как: референдум, свободные выборы, 
народные обсуждения проектов важнейших государственных и 
территориальных решений и законов, народные инициативы, собрания 
граждан по месту работы и месту жительства [2]. Причиной этого 
может послужить, прежде всего, правовая и политическая 
безграмотность граждан. 

Большой интерес вызывает также тот факт, что самый высокий 
процент уклонения от участия в голосовании приходится на выборы в 
местные органы власти, которые ближе всего к народу и должны 
содействовать его интересам [3]. Это объясняется тем, что граждане 
считают роль данных структур незначительной. На примере Франции 
данная проблема решается расширением полномочий данных структур 
и децентрализацией власти [4]. Иным вариантом решения данной 
проблемы может послужить проведение выборов в центральные и 
местные органы государственного управления в один день, что 
увеличит явку избирателей на выборы в местные Советы депутатов 
как минимум до такого же уровня, как и на выборы в центральные 
органы власти. 
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Заключение. Таким образом, мы можем прийти к выводу, что для 
эффективного решения проблемы абсентеизма нужно прежде всего 
выявить основные причины отсутствия интереса у граждан к 
политической сфере жизни общества. При проведении мероприятий по 
увеличению числа граждан, активно участвующих в политической 
сфере жизни общества, не стоит недооценивать роль СМИ, а также 
необходимость правового и политического воспитания.  
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Введение. В настоящее время важную роль в развитии 
человечества играет обеспечение равенства мужчин и женщин. Так, 
Организация Объединенных Наций, в число учредителей которой 
входит Республика Беларусь, приняла множество тематических 
документов, направленных на улучшение положения женщин. Тем не 
менее на данном этапе эффективность осуществления обязательств, 
обозначенных в тематических международных документах, является 
достаточно спорным вопросом. Не существует какой-либо системы, 
позволяющей с помощью определенных критериев относить 
конкретный документ к нормам международного права и, как 
следствие, закреплять обязательность его исполнения. Создание 
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общепризнанного международного нормативного правового акта, в 
котором были бы официально обозначены все источники 
международного права, представляется также не особо эффективным, 
ввиду динамичного характера права в целом. В ст. 38 Статута 
Международного суда ООН имеется перечень источников, 
используемых при решении судебных споров, но в связи с тем, что в 
течение времени право склонно к изменениям, буквальное применение 
этой статьи неуместно [1]. Следовательно, требуются альтернативные 
предложения для решения существующей проблемы. 

Цель работы – исследовать вопросы, возникающие при 
определении юридической силы международных нормативных 
правовых документов, и влияние обозначенной проблемы на 
обеспечение равенства мужчин и женщин в Республике Беларусь, 
определить обязательность исполнения Республикой Беларусь 
тематических документов ООН по правам женщин, основываясь на 
классификации российского ученого Г. В. Игнатенко.  

Материалы и методика исследований. При исследовании 
использовались такие методы, как анализ теоретических и 
нормативных правовых источников и формально-логический. 

Результаты исследования и их обсуждение. Создание 
нормативного правового акта, с помощью которого можно определить, 
относится ли конкретный международный документ к нормам 
международного права, и который при этом является актуальным в 
течение длительного времени, требует наличия определенных 
критериев, с помощью которых будет производиться классификация. 
Особый интерес представляет точка зрения российского ученого                      
Г. В. Игнатенко, согласно которой документы международных конфе-
ренций причисляются к нормативным правовым актам, если они 
имеют общий характер, излагаются в форме долженствования 
(государства обязуются, государства должны и т. д.), регулируют 
отношения между государствами, а также за соблюдением норм 
которого предусмотрен особый контроль [2, с. 116–117]. 

В Республике Беларусь признается приоритет норм междуна-
родного права, но возникают сложности с определением того, какой 
характер носит то или иное соглашение. Республика Беларусь является 
одним из учредителей Организации Объединенных Наций, которая 
придерживается принципа, что необходимо обеспечить равные 
возможности во всех сферах жизнедеятельности как мужчин, так и 
женщин. По этой теме ООН были приняты следующие документы: 
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Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин (1979 г.), Декларация и Платформа действий Всемирной 
конференции по улучшению положения женщин (Пекин, 1995 г.), 
итоговые документы Специальной сессии Генеральной ассамблеи 
ООН «Женщины в 2000 году: равенство между мужчинами и 
женщинами, развитие и мир в ХХI веке» (Нью-Йорк, 2000 г.), 
Декларация тысячелетия. Республика Беларусь, как государство, 
являющееся членом ООН, приняло на себя обязательства по 
включению в программу деятельности Правительства Республики 
Беларусь определенных мероприятий для достижения равенства 
мужчин и женщин.  

В своей работе «Роль Пекинской конференции 1995 г. и ее 
итоговых документов в формировании механизма реализации 
гендерного равенства на международном и национальном уровнях»    
Е. В. Сягровец, основываясь на предложенных Г. В. Игнатенко 
характеристиках норм международного права, приходит к выводу, что 
Декларация и Платформа действий Всемирной конференции по 
улучшению положения женщин является юридически обязательным 
документом [3, с. 87]. 

Основываясь на критериях, предложенных Г. В. Игнатенко для 
определения юридической обязательности международных 
документов, можно предположить, что Конвенция ООН о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин является 
обязательным документом, так как в ст. 17 Конвенции говорится об 
учреждении Комитета по ликвидации дискриминации в отношении 
женщин с целью осуществления контроля за реализацией положений 
Конвенции странами, подписавшими либо ратифицировавшими 
данный документ. Ст. 24 Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин лучше всего отражает тот факт, 
что Конвенция принималась в форме долженствования и что в данном 
соглашении государства предполагают обязательность данного 
документа: «Государства-участники обязуются принимать все 
необходимые меры на национальном уровне для достижения полной 
реализации прав, признанных в настоящей Конвенции». Общий 
характер положений документа также говорит о том, что Конвенция о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин является 
международным документом, обязательным для исполнения 
государствами-участниками [4]. 
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Декларация тысячелетия, тем не менее, не предусматривает 
создание каких-либо специальных органов для контроля за 
реализацией положений указанной декларации, а данная обязанность 
возлагается на Генеральную Ассамблею, что предусмотрено в ст. 31 
рассматриваемого документа. В положениях Декларации тысячелетия, 
сформулированных в общей форме, присутствует также характер 
долженствования. Таким образом, можно предположить, что 
исследуемый документ также имеет обязательный характер [5]. 

Заключение. Таким образом, можно резюмировать, что видится 
возможным принятие универсального международного правового 
акта, содержащего критерии, на основе которых можно будет 
определить принадлежность любого источника права к нормам 
международного права, которые позволили бы с помощью 
абстрактных норм охватить весь перечень источников междуна-
родного права и содержали в себе определенные критерии, с помощью 
которых можно определить, являются ли нормы конкретного 
источника права нормами международного права. Тем самым, 
несмотря на постоянную динамичность права, предложенный вариант 
международного правового документа долгое время сможет 
соответствовать потребностям общества в правовом регулировании 
данной области и значительно повысит эффективность осуществления 
обязательств в сфере обеспечения равенства мужчин и женщин. 
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Основой работы следователей на месте происшествия является ин-
дивидуальное восприятие обстановки события, направленное на выяв-
ление максимума информации обо всем, что имеет значение для 
успешного расследования. Помогают установить истину и добыть ин-
формацию, касающуюся преступления, различные следственные дей-
ствия. Среди них одним из самых информативных является осмотр. 

Осмотр – самостоятельное следственное действие, имеющее целью 
обнаружение следов преступления и других вещественных доказа-
тельств.  

Место преступления – это единый криминалистический комплекс, 
характеризующийся причинно-следственной взаимосвязью объектов, 
вовлеченных в происшествие. 

Учитывая интеллектуальные качества человека, следует отметить, 
что человек воспринимает только те сведения, к приему которых он 
подготовлен профессиональными и специальными знаниями. Кроме 
того, в момент приема этих сведений он должен быть интеллектуально 
активен. В этом случае он способен систематизировать поступающие 
данные для выдвижения и проверки версии. Проверка же версий неиз-
бежно активизирует поиск других, новых фактических данных в стро-
го определенных направлениях, то есть делает работу наиболее эффек-
тивной. 

У лиц, работающих в следственных органах, наряду с установкой 
на обычное восприятие развивается установка на восприятие, направ-
ленное на раскрытие преступления, которая в результате накопления 
опыта следственной работы может превратиться в устойчивую про-
фессиональную наблюдательность. Даже опытному следователю при 
осмотре места преступления, совершенного в условиях неочевидности, 
редко удается сразу вычленить все следы, полностью отражающие 
динамику прошлого преступного события. 

У молодых, недостаточно опытных работников нередко возникает 
своеобразное состояние, которое можно определить как «страх ошиб-
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ки». Он выражается в излишнем волнении, растерянности, снижении 
разумной активности, приводит к неспособности осуществлять четкую 
мыслительную деятельность, правильно руководить действиями 
участников осмотра. 

Бывают случаи, когда следователь при осмотре места происше-
ствия подвергается внушающему воздействию собственных мыслей. 
Это воздействие возможно в тех случаях, когда исходные данные не 
вызывают сомнения, хотя при этом уровень профессиональных знаний 
может быть достаточно высок. 

На эффективность осмотра также немалое влияние оказывает так 
называемый психологический фон преступления. В подавляющем 
большинстве случаев следователь не остается равнодушным к тому, 
что он обнаруживает и воспринимает при осмотре места преступления: 
вид жертвы, кровь, телесные повреждения, слезы потерпевших и их 
родственников. При этом он может испытывать чувство возмущения, 
негодования, сострадания и др. 

Следователь не всегда может снять с себя или хотя бы уменьшить 
нервное возбуждение, напряженность, преодолеть возникающие 
стрессовые состояния, что значительно снижает эффективность его 
действий в ходе осмотра. 

При осмотре места происшествия многие мыслительные задачи 
приходится решать в условиях дефицита информации, в связи с чем 
следователю приходится опираться на свои суждения и выводы для 
объяснения того или иного факта, в основном на профессиональный, 
жизненный опыт, нередко на уровне интуитивных догадок и предпо-
ложений. 

В процессе осмотра места происшествия следователь прибегает к 
мысленному моделированию события. Это позволяет сделать целена-
правленным процесс наблюдения и восприятия обстановки места про-
исшествия. Например, при осмотре предполагаемого места грабежа 
или разбоя следователь ищет следы преступника, орудия преступле-
ния, доказательства исчезновения денег, ценностей, вещей и т. д. и 
мысленно воссоздает имевшее место событие преступления. 

На основе наблюдений следователь делает предварительные веро-
ятностные заключения. Так, осматривая помещение, из которого были 
похищены вещи, следователь обратил внимание на несколько грязно-
масляных следов скольжения на стене около того места, где стояла 
похищенная вещь. Он предположил, что следы могли образоваться от 
прикосновения грязной, испачканной маслом или смазкой одежды. 
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И для дальнейшего хода расследования существенным стало не само 
по себе наличие пятен, а это гипотетическое заключение следователя. 

Для раскрытия преступления существенными могут оказаться на 
первый взгляд малозначительные предметы – проездные билеты го-
родского и железнодорожного транспорта, окурки, следы зубов, рук и 
ног, остатки пищи, следы губной помады, волокна тканей и другие 
признаки. Следователь критически рассматривает объекты и их при-
знаки с различных точек зрения. 

При мысленном объединении отдельных признаков объектов места 
происшествия возникает новое образование – сложный комплексный 
признак вероятного преступника, информация о личности преступни-
ка. Эта «личностная» информация в одних случаях может быть досто-
верной, в других – вероятностной. Так, проникновение преступника в 
помещение через небольшое отверстие в стене или потолке свидетель-
ствует о наиболее вероятном совершении кражи подростком. 

Характер совершенного преступления, похищенные вещи свиде-
тельствуют о возрастных особенностях направленности интересов 
преступника. Взрослые воры похищают наиболее ценные вещи, под-
ростки – вещи, наиболее для них привлекательные. Действия подрост-
ков нередко сопровождаются проявлением озорства, нецелеустрем-
ленности. 

Необходимо обратить внимание и на такой аспект осмотра места 
происшествия, как установление нормативного психологического кон-
такта между участниками осмотра. Ранее в юридической литературе 
формирование психологического контакта относили в основном к до-
просу. Однако следует признать, что установление доброжелательного 
психологического контакта между участниками необходимо при про-
изводстве любого следственного действия, в том числе и при осмотре 
места происшествия. 

Такой контакт служит созданию благоприятного психологического 
микроклимата, при котором каждый участник осмотра добросовестно 
выполняет свои процессуальные обязанности, конкретную отведенную 
ему роль и правильно использует свои процессуальные права в инте-
ресах успешного решения задачи данного следственного действия. 

Таким образом, в ходе осмотра места происшествия перед след-
ственными работниками возникает множество вопросов, решение ко-
торых требует не только широкого кругозора, юридической культуры, 
специальных познаний и жизненного опыта, но и хорошего знания 
практической психологии. 
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В настоящее время, согласно действующему законодательству, ад-

министративная ответственность за неправомерные деяния при приня-
тии мер по предупреждению экономической несостоятельности (банк-
ротства) или при осуществлении процедур экономической несостоя-
тельности (банкротства) установлена ст. 12.13 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях [1] (далее – КоАП). 

Так, ч. 1 ст. 12.13 КоАП установлена ответственность за необосно-
ванное непринятие своевременных мер по предупреждению экономи-
ческой несостоятельности (банкротства), установленных в отношении 
индивидуального предпринимателя или юридического лица, либо 
представление не соответствующего действительности обоснования 
отказа в принятии таких мер, а также умышленное принятие мер, при-
ведших к экономической несостоятельности (банкротству).  

Объектом правонарушения является установленный порядок пре-
дупреждения экономической несостоятельности (банкротства). Объек-
тивная сторона правонарушения выражается в совершении любого из 
следующих альтернативных действий: необоснованное непринятие 
своевременных мер по предупреждению экономической несостоятель-
ности (банкротства); представление не соответствующего действи-
тельности обоснования отказа в принятии мер по предупреждению 
экономической несостоятельности (банкротства); умышленное приня-
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тие мер, приведших к экономической несостоятельности (банкрот-
ству). 

В соответствии со ст. 17 Закона Республики Беларусь от 
13.07.2012 г. № 415-З «Об экономической несостоятельности (банк-
ротстве)» [2] (далее – Закон) руководители организаций, учредители 
(участники) юридического лица, индивидуальные предприниматели, 
государственные органы в пределах своей компетенции обязаны свое-
временно принимать меры по предупреждению экономической несо-
стоятельности (банкротства), т. е. проводить досудебное оздоровление, 
которое представляет собой принятие комплекса мер по обеспечению 
стабильной и эффективной хозяйственной (экономической) деятельно-
сти юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также 
восстановлению их платежеспособности.  

В качестве мер по досудебному оздоровлению упомянутые выше 
лица могут: изменять структуру и состав органов управления юриди-
ческих лиц и иных организаций; взыскивать дебиторскую задолжен-
ность; привлекать инвестиции, в том числе иностранные; содейство-
вать достижению соглашений юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей с кредиторами о реструктуризации их кредитор-
ской задолженности, в том числе путем предоставления необходимых 
гарантий; реорганизовывать юридические лица; принимать меры по: 
выделению должнику бюджетных средств для погашения задолженно-
сти перед кредиторами, заключению договоров займа, реструктуриза-
ции задолженности по обязательным платежам и платежам за потреб-
ленные энергоресурсы, а также по реструктуризации иной кредитор-
ской задолженности; изменению установленного законодательством 
срока уплаты налогов, сборов (пошлин), пени и иных обязательных 
платежей путем предоставления отсрочки с единовременной уплатой 
суммы налогов, сборов (пошлин), пени, иных обязательных платежей 
и (или) рассрочки с поэтапной уплатой сумм налогов, сборов (по-
шлин), пени, иных обязательных платежей, а также налогового креди-
та с единовременной или поэтапной уплатой сумм указанных плате-
жей в период действия налогового кредита; предоставлению кредитов, 
бюджетных ссуд, субсидий, иных видов финансовой помощи в поряд-
ке, установленном законодательством; принимать иные меры, не про-
тиворечащие законодательству. 

При этом, согласно ст. 18 Закона, должнику может быть оказана в 
установленном порядке финансовая помощь из средств республикан-
ского или местных бюджетов, за счет банковских кредитов, а также за 
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счет средств учредителей, собственников имущества юридического 
лица, индивидуальных предпринимателей и иных лиц. 

Также необходимо отметить, что в соответствии со ст. 16 Закона 
при государственных органах создаются и действуют комиссии по 
предупреждению экономической несостоятельности (банкротства). На 
период принятия мер по предупреждению экономической несостоя-
тельности (банкротства) в состав комиссии включаются также соб-
ственник имущества унитарного предприятия, учредители юридиче-
ских лиц, индивидуальные предприниматели, в отношении которых 
принято решение о проведении досудебного оздоровления. 

Если экономическим судом установлено, что взыскиваемая сумма 
долга не позволит субъекту хозяйствования в дальнейшем осуществ-
лять предпринимательскую деятельность, то экономический суд выно-
сит и направляет в адрес этого должника частное определение, обязы-
вающее в установленный экономическим судом срок принять меры по 
проведению досудебного оздоровления. При этом юридические или 
физические лица, руководители органов (организаций), в отношении 
которых вынесено такое частное определение, обязаны в срок, уста-
новленный экономическим судом, принять соответствующие меры по 
проведению досудебного оздоровления либо представить обоснован-
ное решение о его нецелесообразности. 

В случае, если представленное обоснование отказа в принятии мер 
по досудебному оздоровлению (предупреждению экономической 
несостоятельности (банкротства)) окажется не соответствующим дей-
ствительности либо если соответствующие меры не будут приняты, 
такие действия влекут административную ответственность, преду-
смотренную ч. 1 ст. 12.13 КоАП. Таким образом, необоснованное не-
принятие или отказ от принятия мер по предупреждению экономиче-
ской несостоятельности (банкротства) влечет административную от-
ветственность в виде предупреждения или штрафа в размере до 50 ба-
зовых величин, для организации – в размере до 500 базовых величин. 

Таким образом, за неправомерные деяния при принятии мер по 
предупреждению экономической несостоятельности (банкротства) 
установлена административная ответственность по ч. 1 ст. 12.13 Ко-
АП. К ответственности может быть привлечен собственник имущества 
должника, учредители или иные лица, имеющие возможность опреде-
лять действия должника; руководитель должника, иные виновные в 
неподаче заявления о банкротстве лица; временный (антикризисный) 
управляющий и иные лица. 
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Введение. Социологическая школа права как научное течение в 
правоведении появилась сравнительно недавно – в конце XIX – начале 
XX в. как социологически ориентированная концепция правопонима-
ния. Наибольшее распространение социологическая юриспруденция 
получила в США. В ней выделились два направления: умеренное (так 
называемая гарвардская школа права во главе с Р. Паундом) и более 
радикальное, отрицающее нормативный характер права, – «реалисти-
ческое» (К. Ллевеллин, Д. Фрэнк, О. Холмс, Л. Брендейс, Б. Кардозо) 
[2, с. 90]. 

По нашему мнению, выявление и уяснение сущностных характери-
стик умеренного направления социологической школы важно для 
формирования индивидуального правопонимания каждого юриста.  

Цель работы – выявление и сравнительный анализ основных ас-
пектов умеренного направления социологической школы права, в том 
числе достоинств и недостатков данной теории, получение сведений 
об основателях и представителях данной школы права. 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате иссле-
дования мы установили, что анализируемая концепция возникла под 
влиянием социологии как новой для того времени науки об обществе. 
Формированию концепции способствовало также то, что  юридические 
догмы капиталистического общества, рассчитанные на свободную 
конкуренцию, перестали удовлетворять ожидания большей части об-
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щества. Судебная система США под видом нового толкования стала 
вводить качественно иные нормы, руководствуясь утверждением о 
том, что право надо искать не в нормах, а в реальной жизни. Таким 
образом было положено начало формирования так называемого «жи-
вого права».  

Постулатами социологической теории правопонимания стали сле-
дующие: «право следует искать не в нормах, а в самой жизни»; «пра-
во – это то, что сказал судья»; «живое право – мёртвый закон»; «за-
кон – не более, чем пена на поверхности воды»; «у закона как источ-
ника права есть много конкурентов»; «право не успевает за жизнью, 
поэтому при расхождении побеждает жизнь»; «нельзя издавать законы 
без учёта социальной психологии»; «право социально обусловлено» и 
др. [3, с. 78]. 

Социологическая юриспруденция изучает право в действии, при 
этом само право рассматривается как: 

1) конкретные фактические правоотношения в обществе, т. е. как 
правовой порядок; 

2) совокупность судебных и административных решений, фактиче-
ски применяемых на практике и определяющих интересы, заслужива-
ющие защиты; 

3) порождение коллективного или индивидуального правосознания 
(правосознание судей, должностных лиц) [3, с. 78]. 

Нами выявлены основные сущностные характеристики данной тео-
рии: прагматическое отношение к наказанию и праву вообще; стрем-
ление вместо постижения сущности права раскрыть совокупность его 
значений и его предназначение в обществе; широкое понимание пра-
вонарушения как деяния, приносящего вред обществу; противопостав-
ление сущего и должного, правового и социального, права и неправа, 
формального и неформального, живого права и мёртвого закона, права 
извне и изнутри, социологии права для юристов и для социологов, 
правоотношения и фактических отношений. 

Проанализировав учение социологической школы права, можем 
выделить следующие достоинства ее концепций: 

1) правотворчество на основе реальных прецедентов, изученных на 
базе конкретно-социологических методов; 

2) общественные отношения ставятся выше правовой нормы; 
3) социологическое правотворчество соответствует децентра-

лизованному управлению, невмешательству государства в экономику 
и прочим прогрессивным идеям; 
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4) только изучение законодательства в реальной жизни, в действии 
ведет за собой создание эффективных правовых норм, более совер-
шенных законов. Изучение права в жизни проводит к выявлению его 
недостатков, коллизий, «белых пятен».  

Говоря о плюсах и минусах социологической школы права, кос-
немся ее явных недостатков: 

1) развитие концепции ведет к размытию границ такого понятия, 
как право. Если под правом понимать прежде всего реализацию зако-
нов, утратится разница между законным и противозаконным. Ведь 
воплощение в жизнь может быть и правомерным, и неправомерным; 

2) если правотворческая деятельность станет прерогативой судей, 
это может привести к произволу в судебной практике. Особенно в 
этом ключе критиковали социологическую школу уголовного права; 

3) без устойчивой нормативной основы велика вероятность прояв-
ления тенденции к решению судебных дел в пользу экономически и 
политически влиятельных лиц.  

В ходе исследования мы познакомились с основными идеями ярко-
го теоретика социологической школы права Роско Паунда (1870–
1964). Он был деканом Гарвардской школы права, занимал должность 
президента Международной академии сравнительного правоведения. 
Именно он ввел в научный оборот термин «социологическая юриспру-
денция» как противоположность «механической юриспруденции», под 
которой понимал положения классической теории права того времени, 
стремившейся оградить право от влияния факторов, не являющихся 
собственно правовыми, что приводило к формализму в юриспруден-
ции [1, с. 7].  

Право во всех его проявлениях, по Р. Паунду, – это всего лишь наш 
субъективный опыт, из которого невозможно вывести общие законы; 
подлинная цель и задача права непознаваемы, а различные ценностные 
суждения, включенные в нормативные акты, противоречивы. Основ-
ная задача теории права заключается в создании «социальной инжене-
рии», т. е. системы средств, с помощью которых устанавливаются со-
циальный контроль и баланс интересов. Право является высшей фор-
мой социального контроля, особенностью которой является принуди-
тельность, систематическое применение силы.   

Р. Паунд, будучи представителем умеренного направления социо-
логической школы права, говорил о трех значениях права: 
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1) совокупность правовых предписаний, которые применяются су-
дебными и административными органами в данном, политически ор-
ганизованном обществе; 

2) правопорядок, режим упорядоченной человеческой деятельно-
сти, поддерживаемый систематическим применением силы политиче-
ски организованного общества; 

3) судебный и административный процесс [2, с. 91]. 
Таким образом, Р. Паунд полагал необходимым разграничивать 

«право в книгах» (законодательство) и «право в действии» (правопо-
рядок, судебный и административный процесс). Нельзя не согласиться 
с его пониманием того, что право должно максимально быстро реаги-
ровать на изменения, происходящие в общественной жизни.  

Заключение. Таким образом, социологическая школа права – одно 
из основных направлений правоведения XX века. В отличие от право-
вого позитивизма, сводившего задачи юридической науки к формаль-
но-логическому изучению действующего права, социологическая шко-
ла перемещает центр тяжести на изучение «живого права», то есть си-
стемы правоотношений, поведения людей в сфере права.  

Социологическая школа права оказала и продолжает оказывать 
большое влияние на правовую науку и юридическую практику. Цен-
ность, которую несет социологическая школа права для правосознания 
юриста и формирования его профессиональных компетенций, состоит 
в том, что она аргументированно доказывает: право является уравно-
вешивающей силой в жизни общества. Идеи умеренного направления 
социологической школы права четко выражают сущность правового 
государства, в котором и само государство, и его граждане должны 
подчиняться правовым предписаниям в интересах общего блага. 
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Введение. Эффективность функционирования любой организации 

в рыночной экономике измеряется эффективностью трудозатрат лю-
дей, работающих в этой организации.  

При рассмотрении вопроса встает сложная проблема нагрузки на 
судей. Если нагрузка на судей слишком высока, снижается качество 
правосудия, судьи подходят к рассмотрению дел формально и не осу-
ществляют глубокий содержательный анализ всех фактических обсто-
ятельств и подлежащего применению к ним закона. Кроме того, избы-
точная нагрузка на судей влечет негативные социальные и психологи-
ческие последствия для личности судьи, порождая его «изоляцию» от 
внешнего мира. 

Слишком низкая нагрузка на судей  также негативное явление: она 
свидетельствует о неэффективности расходования бюджетных денеж-
ных средств и перенаполнении судейского корпуса. Также следует 
отметить, что судьи, рассматривающие слишком мало дел, теряют 
квалификацию, в связи с чем снижается и качество отправления пра-
восудия, усложняется процесс обобщения судебной практики и обес-
печения ее единообразия. 

Цель работы – поиск научно обоснованного стандарта определе-
ния нагрузки судей при отправлении правосудия для повышения эф-
фективности судопроизводства.  

Материалы и методика исследований. В ходе исследования ис-
пользовались научные статьи ученых-юристов, нормы процессуальных 
кодексов, применялись такие общенаучные методы познания, как ана-
лиз и синтез, индукция и дедукция, а также специальные методы ис-
следования юридических явлений. 

Результаты исследования и их обсуждение. В Республике Бела-
русь за первое полугодие 2019 года было рассмотрено 18 830 уголов-
ных дел, 183 089 дел об административных правонарушениях и 92 973 
гражданских [1]. Однако реальные объемы проделанной судьями рабо-
ты в разы больше и требуют учета большого количества самых разных 
факторов, а не только самих по себе цифр. В частности, невозможно 
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анализировать показатели судебной нагрузки без учета того, сколько 
времени судья уделяет каждому делу.  

Это, в свою очередь, зависит от национальных правовых особенно-
стей процедуры подготовки дела к судебному разбирательству, прове-
дения предварительных судебных слушаний, необходимости проведе-
ния очного судебного разбирательства, процедуры оценки доказа-
тельств, необходимости изготовления мотивированного решения суда 
и сроков его изготовления и т. д. Кроме того, при оценке судебной 
нагрузки необходимо учитывать количество поступающих в суды дел, 
особенности национального судоустройства и подсудности. Таким 
образом, при разработке научно обоснованных нормативов нагрузки 
на судей необходимо ориентироваться исключительно на особенности 
отечественного судопроизводства, судоустройства и процессуального 
законодательства. Простое сопоставление цифр в этом вопросе ничего 
не проясняет, а только запутывает ситуацию. 

После разработки научно обоснованных нормативов нагрузки на 
судей следует закрепить законодательно данный норматив. Он должен 
стать одним из главных факторов при определении численности су-
дейского корпуса и его распределения по регионам. Кроме того, нор-
матив нагрузки на судей позволит определить необходимые масштабы 
уменьшения нагрузки на судей.  

Также для снижения количества рассматриваемых судами админи-
стративных дел, по мнению В. В. Момотова, следует рассмотреть во-
прос о совершенствовании системы информирования граждан о назна-
ченных им штрафах, стимулировании граждан к добровольной выпла-
те штрафов, а также возможности внесудебного взыскания штрафа при 
условии, что нарушитель был надлежащим образом уведомлен о 
назначении ему штрафа и такое назначение в судебном порядке не 
оспорил [2]. 

Еще одним действенным механизмом снижения нагрузки на суды 
является постепенное повышение государственной пошлины, взимае-
мой за обращение в суд. Такая мера позволит уменьшить количество 
«безнадежных» и сомнительных исков, предъявляемых в суды недоб-
росовестными участниками гражданского оборота, а также будет спо-
собствовать досудебному урегулированию споров и надлежащей оцен-
ке всех возможных рисков вступления в те или иные гражданско-
правовые отношения. Повышение государственной пошлины должно 
осуществляться при безусловном сохранении (а возможно, и расшире-
нии) содержащегося в законодательстве перечня граждан и организа-
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ций, освобожденных от уплаты государственной пошлины, а также 
категорий споров, уплата государственной пошлины по которым не 
требуется, – это послужит гарантией права на равный доступ к право-
судию. 

Заключение. Таким образом, следует создать нормативную основу 
распределения нагрузки на судей, которая позволит определить необ-
ходимые масштабы уменьшения нагрузки на судей. 

Также следует принять ряд мер по совершенствованию системы 
информирования граждан о назначенных им штрафах, стимулирова-
нии граждан к добровольной выплате штрафов, а также возможности 
внесудебного взыскания штрафа при условии, что нарушитель был 
надлежащим образом уведомлен о назначении ему штрафа и такое 
назначение в судебном порядке не оспорил. 

А для уменьшения количества «безнадежных» и сомнительных ис-
ков, предъявляемых в суды недобросовестными участниками граждан-
ского оборота, в разумных пределах повысить государственную по-
шлину. 
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Конституционные принципы в юридической науке – это основопо-
лагающие идеи и положения, определяющие наиболее существенные 
черты, качественные свойства Конституции как Основного закона гос-
ударства. Важность конституционных принципов состоит в том, что 
они закрепляют наиболее важные ценности, охраняемые  государ-
ством. Такие принципы играют важнейшую роль во внутренней и 



145 

внешней политике государства. Все отрасли права функционируют для 
обеспечения должного исполнения конституционных принципов. 

Конституция США – первая в мире писаная Конституция, оказав-
шая влияние на конституции и законодательства многих стран мира. 
Конституция США является одной из самых «жестких» конституций, 
однако все статьи действующей Конституции уточнены в законах Кон-
гресса, актах Президента и других нормативно правовых актах. 

По Конституции США выделяют следующие конституционные 
принципы: народного суверенитета; принцип федерализма; разделения 
властей; защиты прав и свобод личности; судебного конституционного 
контроля; республиканского правления.  

Принцип народного суверенитета признает народ главным и един-
ственным законным источником верховной власти и устанавливает 
право народа на выбор законодательной и исполнительной властей. 
Принцип федерализма предполагает разделение государства на адми-
нистративные единицы, обладающие ограниченной федеральной вла-
стью независимостью. Принцип разделения властей означает жесткое 
разделение трех ветвей власти: законодательной, исполнительной и 
судебной; а также четкое закрепление их функций. Принцип судебного 
конституционного контроля закрепляет за судом право отмены зако-
нов и иных нормативных актов, противоречащих Конституции. Прин-
цип республиканского правления характеризует организацию институ-
та государственной власти республиканской формы правления.  

Принцип народного суверенитета закреплен в Преамбуле Консти-
туции США: «Мы, народ Соединенных Штатов …» [1], а также в Пре-
амбуле закрепляется факт того, что именно народ США устанавливает 
Конституцию. Однако Конституция одновременно и ограничивает 
власть народа. Например, Президент обладает правом вето. Принцип 
федерализма закреплен в статье IV Конституции США [1]. США – 
договорная федерация, где сферы влияния разделены между федераль-
ной властью и властью штатов. Штаты являются суверенными, однако 
они подконтрольны федеральной власти. Принцип разделения властей 
закреплен в статьях I, II и III Конституции США [1]. В статьях опреде-
лена структура органов государственной власти (законодательной – 
Конгресс, исполнительной – Президент и судебной – Верховный Суд), 
а также закрепляются их независимость и полномочия. В Основной 
закон США было внесено 27 поправок, которые не включены в его 
текст, а расположены после него под соответствующем номером. Са-
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мыми важными поправками являются первые десять. Они получили 
название Билль о правах, который закрепил в Конституции США кон-
ституционный принцип о защите прав и свобод личности. Конститу-
ционный контроль в США не имеет законодательной базы и основан 
на обычае, однако статья VI Конституции США [1] закрепляет за Ос-
новным Законом США верховенство относительно иных нормативных 
актов, какими бы ни были положения Конституции. В статье IV Кон-
ституции США закреплен принцип республиканского правления: «Со-
единенные Штаты гарантируют каждому штату в настоящем Союзе 
республиканскую форму правления» [1]. Республиканская форма 
правления в США реализовывается в виде президентской республики: 
«Президент республики – глава государства и правительства; прави-
тельство не несет ответственности перед Конгрессом; президент не 
обладает правом роспуска палат Конгресса» [1].  

Таким образом, проанализировав Конституцию США, можем сде-
лать вывод о том, что все основные конституционные принципы за-
креплены в Конституции США. Также принципы нашли отражение не 
только в статьях Конституции, но и в поправках к ней. Принцип кон-
ституционного контроля не закреплен в Конституции, однако является 
важнейшим принципом конституционной системы и находит отраже-
ние в каждой из статей Конституции. 

США – демократическое, федеративное, правовое, светское госу-
дарство с республиканской формой правления и разделением властей. 
Это определение подтверждает тот факт, что конституционные прин-
ципы закреплены в Конституции США. 
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Проблема стрессоустойчивости человека в профессиональной дея-

тельности давно привлекала внимание психологов различных направ-
лений. Классические исследования Селье, Лазаруса, Розенмана, Фрид-
мана и других ученых подтвердили тот факт, что длительное воздей-
ствие стресса может привести к психической дезадаптации и дезорга-
низации поведения человека, создать угрозу его психологическому 
здоровью. Поскольку к числу  наиболее стрессогенных относятся  
профессии, основное содержание которых составляет межличностное 
взаимодействие, профессия педагога с полным правом может быть 
названа в их числе. 

При этом профессиональный психологический стресс в педагоги-
ческой деятельности носит зачастую не временный, а хронический 
характер, поскольку: во-первых, связан с постоянным, нередко напря-
женным и вынужденным общением, избежать которого не представля-
ется возможным; во-вторых, предполагает неопределенность педаго-
гических ситуаций и необходимость постоянной оценки знаний, уме-
ний и навыков учащихся, студентов, магистрантов, что зачастую ста-
новится поводом для конфликтов; в-третьих, требует огромного эмо-
ционального напряжения, ибо педагог – это не столько профессия, 
сколько состояние души. 

Именно поэтому у педагогов легко обнаруживается синдром «про-
фессионального выгорания» (термин введен в научный обиход в нача-
ле 70-х годов американским психологом  Х. Фрейденбергером), основ-
ными признаками которого являются эмоциональное истощение, не-
удовлетворенность профессиональной деятельностью, обезличивание 
интерперсональных отношений.  

Эмоциональное истощение рассматривается как основная состав-
ляющая выгорания. Проявляется оно в сниженном эмоциональном 
фоне, в ощущениях эмоционального перенапряжения, в чувстве опу-
стошенности, исчерпанности собственных эмоциональных ресурсов и 
приводит к тяжелым изменениям в сфере межличностного взаимодей-
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ствия. Х. Фрейденбергер наблюдал его признаки у специалистов так 
называемых помогающих профессий – людей, с полной самоотдачей и 
с большим воодушевлением добровольно работавших в общественных 
и благотворительных организациях. После нескольких месяцев актив-
ной деятельности на этом благородном поприще у людей развивался 
целый ряд характерных симптомов: равнодушие, опустошенность, 
раздражительность, цинизм и т. д., которые по контрасту с начальным 
«эмоциональным горением» Фрейденбергер и назвал «эмоциональным 
выгоранием». 

По мнению всех авторов, исследующих синдром эмоционального 
выгорания, развитие его симптоматики носит стадиальный характер. 
Так, Р. Л. Венинг и Дж. П. Спратли выделяют пять стадий [3, с. 30–31], 
В. В. Бойко [1, с. 134–139] и М. Буриш [2, с. 86] – три. Однако в конеч-
ном счете общая схема развития синдрома выглядит следующим обра-
зом: сначала наблюдаются значительные энергетические затраты как 
следствие экстремально высокой положительной установки на выпол-
нение профессиональной деятельности, затем появляется чувство 
усталости, которое постепенно сменяется разочарованием, снижением 
интереса к своей работе.  

Генезис синдрома носит индивидуальный характер, зависит от раз-
личий в эмоционально-мотивационной сфере педагогов, от условий, в 
которых протекает их профессиональная деятельность. Вместе с тем 
выделяют две основные группы факторов, предрасполагающих к появ-
лению и развитию эмоционального выгорания педагогов [3, c. 32–34]: 

1) внешние факторы, к которым относятся рабочая нагрузка препо-
давателя, количество и качество контактов с обучающимися, возраст-
ная специфика молодежной аудитории, уровень организации деятель-
ности, стиль руководства, ролевой конфликт и ролевая неопределен-
ность, высокий уровень ответственности, психологическая атмосфера 
педагогического коллектива, отсутствие возможности и перспектив 
профессионального роста, социальная и профессиональная незащи-
щенность и т. д.; 

2) внутренние факторы, включающие в себя эмоциональную не-
устойчивость личности самого педагога, его высокую реактивность, 
интровертированность, уровень эмпатии и развития нравственности, 
индивидуальный стиль поведения в конфликтной ситуации. 

В этой связи вполне реальными путями предупреждения либо ку-
пирования симптомов эмоционального выгорания у педагогов могли 
бы стать, на наш взгляд, следующие меры: 
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- пересмотр объема учебной нагрузки, планируемой учителям и 
преподавателям, и увеличение времени, отводимого на методическую, 
научно-исследовательскую деятельность, подготовку к занятиям; 

- увеличение меры доверия к педагогу, предоставление ему боль-
шей свободы в организации учебно-воспитательного процесса, сведе-
ние к минимуму отчетной документации, «бюрократического шума»; 

- четкость в определении целей и  задач деятельности педагога,  
критериев оценки результатов его труда;  

- увеличение степени социальной и профессиональной защищенно-
сти педагогов;   

- создание службы психологической помощи для преподавателей, 
кабинетов психологической разгрузки. 

Эти минимальные меры позволят если не устранить, то хотя бы по-
высить устойчивость педагогов  к профессиональным нагрузкам и 
уменьшить степень их эмоционального выгорания. 
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Одной из ярко выраженных проблем современности является эвта-

назия. Данное явление стало предметом  широкого обсуждения не 
только в философской, медицинской, но и в юридической науке. Здесь 
тесно переплелись вопросы жизни и смерти, свободы и запрета выбора 
человека на смерть или продолжение жизни при наличии неизлечимо-
го заболевания и непереносимых страданий. Прогресс медицины, до-
стигшей больших успехов в области реаниматологии и трансплантоло-
гии, освоение новых методик жизнеобеспечения, дающих возможность 
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продолжительное время бороться за жизнь пациента,  а также измене-
ние ценностей и моральных приоритетов современной цивилизации, в 
центре которых стоит идея «прав человека», в том числе права на 
жизнь, предусматривающего свободу выбора, придают теме  эвтана-
зии, как справедливо отмечает Р. А. Стефанчук, особую актуальность  
[6, с. 67]. 

В настоящее время применение эвтаназии разрешено в Нидерлан-
дах, Бельгии, Люксембурге, Албании, Швейцарии, США, Канаде. Все 
эти страны практикуют противоестественную смерть у неизлечимых 
больных [7]. Однако в обществе относительно данного вопроса едино-
го мнения до сих пор не сложилось. Сторонники законной процедуры 
эвтаназии аргументируют свою позицию прежде всего тем, что каж-
дый имеет право распоряжаться своим телом и жизнью, что мучить 
больного человека ежедневными болезненными ощущениями безнрав-
ственно. Среди аргументов противников эвтаназии, прежде всего 
представителей религиозных общин, – нарушение клятвы Гиппократа, 
возможность врачебной ошибки, угроза криминализации медицины, 
развитие паллиативной медицины и др.   

Отсутствует единое мнение  по проблеме эвтаназии также и среди 
врачей, студентов медицинских вузов. Так, по данным опроса 100 сту-
дентов-медиков и 100 врачей, 25,5 % респондентов признали эвтана-
зию милосердием (поскольку при этом пациент избавляется от страда-
ний); 35,7 % считают ее преступлением (расценив ее как убийство). 
Отвечая на вопрос, должны ли медики совершать подобные дей-
ствия, – 73,4 % считают, что медработник никогда не должен помогать 
пациенту умереть; 14,5 % ответили, что медработник имеет право пре-
рвать жизнь больного; по мнению 3,3 %, нужен закон, решающий про-
блему эвтаназии [5, с. 272].  

Обратимся к истории термина «эвтаназия» (от греческих слов: при-
лагательного «ev» – «благо» и слова «thanatos» – «смерть»). Данный 
термин введен в научный оборот  в XVI веке английским философом 
Ф. Бэконом. В своей работе «О достоинстве и приумножении наук» он 
писал, что «задача врача состоит не только в том, чтобы восстановить 
здоровье, но и в том, чтобы облегчить страдания и мучения, причиня-
емые болезнью, и это не только тогда, когда такое облегчение боли как 
опасного симптома может привести к выздоровлению, но и в том слу-
чае, если уже нет ни единой надежды на спасение и можно лишь сде-
лать саму смерть более легкой и спокойной...» [6, с. 68].  
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С течением времени понятие  эвтаназии приобрело более широкий 
смысл. Сегодня в литературе выделяют два ее вида: пассивную и ак-
тивную. Пассивная эвтаназия подразумевает отключение аппаратов, 
поддерживающих жизнедеятельность пациента, или отказ больного от 
лечения. Активная – это введение препаратов, которые провоцируют 
быструю и безболезненную смерть.  

В 1950 г. Всемирная медицинская ассоциация впервые на междуна-
родном уровне рассмотрела вопрос об эвтаназии и осудила ее совер-
шение «при любых обстоятельствах». Однако впоследствии в ее актах 
появились нормы, в известной степени оправдывающие пассивную 
эвтаназию. Речь идет о Лиссабонской Декларации прав пациента  
(1981 г.), согласно которой пациент имеет право, получив «адекватную 
информацию... отказаться от лечения», а также право «умереть до-
стойно». Еще один документ Всемирной медицинской ассоциации – 
Венецианская Декларация о терминальном состоянии (1983 г.) – прямо 
обязывает врача осуществлять пассивную, в том числе принудитель-
ную (на основе волеизъявления родственников), эвтаназию. В 1987 г. 
39-я Всемирная медицинская ассамблея приняла Декларацию об эвта-
назии, которая гласит, что «эвтаназия как акт преднамеренного лише-
ния жизни пациента, даже по просьбе самого пациента или на основа-
нии обращения с подобной просьбой его близких, не этична. В то же 
время это не исключает необходимости уважительного отношения 
врача к желанию больного не препятствовать течению естественного 
процесса умирания в терминальной фазе заболевания» [5, с. 268]. 

В Республике Беларусь эвтаназия запрещена. В соответствии            
с ч. 1 ст. 24 Конституции Республики Беларусь «каждый человек имеет 
право на жизнь» [1]. Право на жизнь принадлежит человеку с момента 
рождения и является естественным. Ст. 31 Закона Республики Бела-
русь «О здравоохранении» от 18.06.1993 № 2435-XII  (в ред. от 
21.10.2016) запрещает осуществление эвтаназии на территории рес-
публики, в том числе с помощью медицинских, фармацевтических 
работников. Лицо, сознательно побудившее другое лицо к эвтаназии и 
(или) осуществившее эвтаназию, несет ответственность в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь [3]. 

Однако, несмотря на то, что эвтаназия запрещена на законодатель-
ном уровне, Уголовный кодекс Республики Беларусь не содержит спе-
циальной нормы, предусматривающей наказание за ее применение. 
Она приравнивается к убийству, ответственность за которое наступает 
по статье 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь [2]. П. 6 По-
становления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь               
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от 17.12.2002 «О судебной практике по делам об убийстве» (ред. от 
31.03.2016) дает следующие пояснения для квалификации убийства по 
п. 2 ч. 2 ст. 139 УК (малолетнего, престарелого или лица, находящего-
ся в беспомощном состоянии). «Под беспомощным следует понимать 
такое состояние, которое лишает потерпевшего возможности в силу 
его физического или психического состояния оказать преступнику 
активное сопротивление, уклониться от посягательства или иным об-
разом ему противостоять. К лицам, находящимся в беспомощном со-
стоянии, можно отнести, в частности, тяжелобольных либо страдаю-
щих психическими расстройствами, лишающими их способности пра-
вильно воспринимать происходящее» [4]. 

Вызывает большие сложности также правовая оценка случаев пас-
сивной эвтаназии, в том числе отказа больного от лечения. Так, ст. 45 
Закона Республики Беларусь «О здравоохранении»  предусматривает, 
что «гражданин или его законный представитель имеет право отка-
заться от медицинской помощи и медицинского вмешательства». При 
этом ему в доступной форме должны быть изложены все последствия 
отказа от лечения, что оформляется соответствующей записью в меди-
цинском документе и подписывается пациентом (в случае медицин-
ского вмешательства в отношении лица, не достигшего совершенноле-
тия – законным представителем) и лечащим врачом. Таким образом, 
налицо коллизия норм, когда одна из них категорически запрещает 
любой вид эвтаназии (ст. 31), а другая – допускает ее пассивную фор-
му (ст. 45). 

Проведенный анализ нормативных правовых актов позволяет сде-
лать вывод о том, что отечественное законодательство и нормы меж-
дународного права направлены против активной эвтаназии. Вместе с 
тем в Уголовном кодексе Республики Беларусь специальная норма, 
предусматривающая ответственность за применение активной эвтана-
зии, отсутствует. Особую проблему составляет необходимость законо-
дательного закрепления пассивной эвтаназии (отказ больного от лече-
ния). Необходима разработка подробной процедуры ее применения, 
определения круга лиц, которые имели бы право ее применять, и лиц, 
по отношению к которым возможно ее применение, осуществления 
контроля за правомерностью предпринятых действий. 
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Секция  2. ФИЛОСОФСКИЕ  
И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
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РОЛЬ ВЫБОРОВ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ  
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УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
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Современная политическая система общества невозможна без вы-
боров. Они выполняют роль многофункционального политического 
института. Благодаря выборам происходит формирование власти, ко-
торая выражается в виде политической воли граждан страны. В про-
цессе выборов граждане делегируют свои полномочия выборным 
представителям. Выборы являются одновременно условием и сред-
ством функционирования демократии. С их помощью демократиче-
ским путем можно решить противоречия в обществе между интереса-
ми граждан и деятельностью власти, позволяют вникнуть в смысл про-
грамм политических партий и отдельных кандидатов, которые ведут 
борьбу за власть. Они предоставляют возможность отразить круг ин-
тересов разных социальных групп населения. Выборы можно отнести 
к главным формам политического участия граждан в политических 
процессах Республики Беларусь. 

Выборы дают возможность реального участия молодежи в полити-
ке. Конкретные формы политического участия молодежи, его эффек-
тивность, диапазон проявления могут различаться в зависимости от 
исторических традиций страны, политического режима, уровня разви-
тия демократизации и законодательной базы, политической культуры, 
социально-экономического положения населения. От степени участия  
молодого поколения в политических процессах страны во многом за-
висят ценности, потребности и политические предпочтения молодежи. 
На политическую активность влияет образование, возраст, среда 
окружения. 

Самая многочисленная и динамично развивающаяся молодежная 
организация Республики Беларусь (республиканский союз молодежи) 
принимает активное участие в выборах и проводит молодежные кам-
пании под единым слоганом «…во ИМЯ родной Беларуси!», в основу 
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которой положены принципы добра и благополучия каждого гражда-
нина республики. 

«… во ИМЯ родной Беларуси!» – эти слова имеют глубокий смысл, 
потому что каждый гражданин во имя своей Родины учится, любит, 
строит, верит, творит, побеждает, и этот список можно бесконечно 
продолжать. При каждом областном, городском, районном комитете 
БРСМ создаются штабы по участию БРСМ в выборах. Центральный 
комитет принял решение направить 110 представителей БРСМ в каж-
дую окружную комиссию по выборам депутатов Палаты представите-
лей и 7 – в территориальные (областные и Минскую городскую) по 
выборам Совета Республики, а также направил представителей и 
наблюдателей в участковые избирательные комиссии. 

Выборы представительных органов государственной и муници-
пальной власти являются важной формой политического участия мо-
лодежи. Они приобщают молодежь к демократическим процедурам в 
решении проблем  общества и государства. Выборы являются важным 
средством политической социализации молодых людей, формируя у 
них  политические представления, убеждения и ориентиры. 

Молодежь является образовательной и инициативной частью насе-
ления. Именно ей в недалеком будущем предстоит сохранять динами-
ку социально-политических преобразований в Беларуси. В настоящее 
время много внимания уделяется молодежной политике со стороны 
государства, решаются ее многочисленные проблемы. Перед молоды-
ми людьми – большая дорога жизни. Какой она будет, зависит только 
от них самих, от их гражданской позиции. Участие в выборах, можно 
сказать, показатель гражданской зрелости, ответственности и патрио-
тизма.  Положительные тенденции в социальном и экономическом 
развитии Беларуси самым благоприятным образом будут отражаться в 
судьбах каждого молодого человека и откроют широкие возможности 
для молодежи. 

В заключение можно отметить, что молодежь,  проживающая на 
территории нашей страны, умеет четко определять  свои жизненные 
планы и цели, добиваться их претворения в жизнь, принимать актив-
ное участие в политической жизни страны, в том числе и в выборах.  
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Современное общество сталкивается со многими «вызовами», сре-
ди которых экологический кризис является одним из важнейших. 
В XXI веке экологические проблемы угрожают не только хозяйствен-
ной и экономической сферам общества, но и существованию человече-
ства в целом. Для предотвращения надвигающейся катастрофы необ-
ходима глубокая трансформация системы ценностей современной ци-
вилизации. 

Этот мир нуждается в «новой мировоззренческой ценностной рево-
люции, равной по масштабам, но принципиально отличной по своему 
содержанию от той, которая произошла в эпоху Возрождения» [1, 
с. 34]. Реальным воплощением этого может и должен стать переход к 
духовно-экологической (или ноосферной) цивилизации. Ее суть за-
ключается в том, что «научно-технический прогресс, производство 
материальных товаров и услуг, политические и финансово-
экономические интересы должны быть не целью, а всего лишь сред-
ством гармонизации отношений между обществом и природой, под-
спорьем для утверждения высших идеалов человеческого существова-
ния: ненасилия и нестяжательства, всестороннего творческого разви-
тия и нравственного совершенствования, сердечного отношения к дру-
гому человеку и к иной культурной традиции» [2, с. 11].  

Принятие любых политических и производственно-экономических 
решений, проведение культурно-информационной политики, функци-
онирование государственных институтов и правовых механизмов 
должны базироваться на духовных и экологических императивах. В 
фундаменте новой цивилизации будут лежать, по крайней мере, три 
общечеловеческие ценности. Во-первых, признание безусловной зна-
чимости и необходимости защиты национальных святынь и чужих 
идеалов, не подавляющих святынь твоей собственной культуры. Во-
вторых, взгляд на любые формы естественной природной эволюции 
(от минералов до биогеоценозов) как на сокровище, вверенное челове-
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ку для сохранения и творческого преумножения. В-третьих, понима-
ние человека как духовно-космического деятеля, не только имеющего 
безграничные возможности для расширения сознания и актуализации 
резервов своей телесно-физиологической организации, но и несущего 
нравственную ответственность за эволюционные процессы на Земле и 
в Космосе. Можно предположить, что роль лидеров в духовно-
экологическом прорыве будут играть прежде всего те страны и регио-
ны, которые обладают наиболее мощным биосферным потенциалом, 
этнокультурным разнообразием и духовными ценностями бытия, как, 
например, восточнославянские страны. 

Восточнославянское общество обладает конкретными стратегиче-
скими ресурсами для перехода к духовно-экологической стратегии 
развития. Оно обладает бесценным историческим опытом выживания 
в экстремальных условиях своего собственного существования в XX − 
начале XXI века. Это их уникальный духовно-интеллектуальный по-
тенциал, специфика их сознания и менталитета.  

Для достижения целей духовно-экологической цивилизации необ-
ходимы преодоление и трансформация существующей антропоцен-
тристской мировоззренческой картины. Одним из важнейших векторов 
такой трансформации является гуманизация и экологизация ценност-
ных установок социума. Данные процессы должны иметь целенаправ-
ленный и рациональный характер,стихийное насаждение экологиче-
ских ценностей в данном случае является недопустимым.  

Таким образом, логику решения экологических проблем можно по-
строить от изменения экологического сознания у каждого конкретного 
индивида к формированию экологической культуры в отдельном госу-
дарстве с последующим выходом на глобальный уровень. Однако 
формирование экологической культуры в национальном разрезе, не 
говоря уже о глобальной перспективе, является довольно сложной за-
дачей. Несмотря на рост объемов информации об экологических про-
блемах и основных ориентирах проэкологического образа жизни, зна-
ния являются лишь гносеологической основой формирования экологи-
ческой ориентации сознания. Для успешной экологизации знания и 
формирования экологически ответственной личности необходимо, 
чтобы инвайронменталистские императивы рассматривались не только 
как мировоззренческие, но и как практические принципы образа жизни 
индивидов. Только в том случае, если экологические установки будут 
иметь практическую реализацию, можно говорить о переходе челове-
чества к модели устойчивого развития, сущность которой состоит в 
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обеспечении выживания человечества как такового, гармонизации его 
взаимоотношений с природой. 

Если избравшим путь общего блага и будущего удастся отстоять 
свои святыни и придать духовно-экологический импульс развитию 
восточнославянского мира, тогда завтра мы будем обладать всем необ-
ходимым для построения общества нейромира, где широко раскроется 
потенциал человека-творца нового типа. 
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Бобруйск – один из старейших городов Беларуси. Значительные 
изменения в социально-экономической, политической и культурной 
жизни белорусского общества рубежа XX–XXI вв. нашли отражение и 
в религиозной сфере. В условиях свободы совести возрос интерес лю-
дей к религиозной истории, вероисповедному наследию предков. 
На Бобруйщине, как и по всей Беларуси, наблюдался  церковный ре-
нессанс: возродились традиционные для нашей республики конфес-
сии. 

Современная религиозная жизнь в Бобруйске представлена 25 ре-
лигиозными общинами 5-ти конфессий, в том числе: православных – 
8, старообрядческих – 3, римско-католическая – 1, протестантских – 
10, иудейских – 3. 

Наибольшее влияние и самое большое распространение имеет Бе-
лорусская православная церковь. Православие, как христианство во-
сточного обряда, или «греко-русская вера», берет начало на восточно-
славянских землях в конце X века. Время проникновения православия 
на территорию города Бобруйска установить сложно. Можно лишь 
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предположить, что это произошло задолго до первого письменного 
упоминания о городе на Березине.  

В начале XVI века при населении около 5 тысяч в городе имелось 3 
церкви: Николаевская, Ильинская и Успенская. Самая древняя – Ни-
колаевская, которая находилась в центре, неподалеку от переправы 
через реку Березина. В 1649 году за свою верность православию Боб-
руйск был подвергнут разгрому войсками короля Яна Казимира. По-
сле Брестской унии православное казачество встало на защиту интере-
сов православного населения.  

3 мая 1795 года Указом Екатерины II местечку Бобруйск присвоен 
статус уездного города в составе Минской губернии. В городе созда-
ется поветовая (областная) школа, в программу преподавания входят 
такие предметы как риторика, история, катехизис (основы православ-
ного вероучения). 

В 1829 году на городском кладбище по особому ходатайству пол-
ковника Розенмарка и на его средства церковным властям строится 
храм в честь Святой мученицы Софии. Всего к началу 20 века в городе  
было 10 православных храмов, работало 5 церковно-приходских школ. 
Всенародно праздновались дни памяти Святителя Николая – 22 мая и 
19 декабря, в городе существовали благочестивые традиции проведе-
ния крестных ходов и совершения соборных молебнов.  

Впечатляют статистические данные, которые приводила в начале 
XX века Бобруйская епархия. Согласно её отчётам, на тот период в 
этом сравнительно небольшом городе имелось десять православных 
храмов и работало пять церковно-приходских школ [2]. 

После революционных событий 1917 года отношения между госу-
дарством и церковью усложнились, и к 1925 году в городе осталось 
лишь два православных храма – Свято-Николаевский собор и Свято-
Софийская церковь на Минском кладбище. Тем не менее духовная 
жизнь в городе не угасает. Филарет (Раменский), епископ Бобруйский, 
викарий Минской епархии (до революции окончил Варшавский уни-
верситет, был инспектором Минской духовной семинарии), служил в 
минских и бобруйских храмах в нелегкие времена гонений на церковь. 
28 июля 1937 года в Минске закрылась последняя православная цер-
ковь города – храм Святой Равноапостольной Марии Магдалины на 
Сторожовке. В этот день епископ Филарет, священники, дьяконы и ряд 
прихожан были арестованы и 1 ноября 1937 года расстреляны. 

В 1963 году закрывается Свято-Николаевский собор, по невыяс-
ненной причине сгорела Свято-Софийская церковь на Минском клад-
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бище. Остатки церковной утвари с обоих храмов переносятся в пере-
оборудованный для богослужебных целей частный дом на ул. Шмидта, 
который со временем перестраивается и освящается как Свято-
Николо-Софийский храм. В течение 27 лет духовная жизнь города 
сосредотачивается в его пределах.  

Возрождение православной веры в Бобруйске связано с учрежде-
нием в 1989 году Могилевской епархии. К 2000 году в городе появля-
ются еще два православных храма – Свято-Иверский в Киселевичах и 
Свято-Ильинский на Луковой горе. В 2003 году верующим возвраща-
ется Свято-Николаевский собор. 25 декабря 2005 года создана Бобруй-
ско-Быховская епархия. 

В настоящее время в Бобруйске насчитывается 7 храмов: Кафед-
ральный собор Святителя Николая Чудотворца, Свято-Георгиевский 
храм, Свято-Духов храм, Свято-Иверский храм, Свято-Ильинский 
храм, Свято-Сретенский храм, Свято-Николо-Софийский храм, 1 ча-
совня в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость», мона-
стырь в честь Жен-Мироносиц, а также три домовых церкви – Свято-
Предтеченской в исправительной колонии № 2, преподобного Сергия 
Радонежского в воспитательно-трудовой колонии № 2 и Святой Вели-
комученицы Елизоветы в здании воскресной школы  Свято-Николо-
Софийского прихода [1]. 
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В современном обществе средства массовой информации оказыва-
ют огромное влияние на сознание людей. Одним из мощнейших меха-
низмов такого влияния можно считать рекламу. В последнее время на 
телевидении, на билбордах, в сети Интернет наблюдается значитель-
ный рост социальной рекламы. В отличие от коммерческой рекламы, 
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которая направлена на отдельные социальные группы, различающиеся 
возрастом, интересами и материальным положением, социальная ре-
клама ориентирована на каждого человека как гражданина, с одной 
стороны, и на общество в целом – с другой [2, с. 13]. 

Во всем мире социальная реклама является важнейшей составляю-
щей мировоззрения и нравственного здоровья общества. Она форми-
рует особое отношение к окружающей действительности, привлекая 
внимание общества к актуальным социальным проблемам (наркома-
ния, алкоголизм, преступность, загрязнение окружающей среды) и 
проблемам, связанным с государством (возрождение патриотизма, 
благополучие семейных отношений, исполнение населением граждан-
ских обязанностей).  

Согласно статье 2 Закона Республики Беларусь «О рекламе», соци-
альная реклама – это реклама прав, охраняемых законом интересов или 
обязанностей организаций или граждан, здорового образа жизни, мер 
по охране здоровья, безопасности населения, социальной защите, про-
филактике правонарушений, охране окружающей среды, рациональ-
ному использованию природных ресурсов, развитию белорусской 
культуры и искусства, международного культурного сотрудничества, 
государственных программ в сферах здравоохранения, образования, 
культуры и спорта либо иных явлений (мероприятий) социального 
характера, которая направлена на защиту или удовлетворение обще-
ственных или государственных интересов, не носит коммерческого 
характера и рекламодателями которой являются государственные ор-
ганы [1]. 

На сегодняшний день Республика Беларусь располагает сформиро-
ванным рекламным рынком. Следует заметить, что с каждым годом 
наблюдается значительный рост белорусской рекламы, а также до-
стойное ее качество, в некоторых случаях даже не уступающее зару-
бежным аналогам в развитых странах. Качественная социальная ре-
клама свидетельствует о выраженном интеллектуальном потенциале 
национального сообщества, высоком уровне культурного развития, 
распространенной практике конструктивного диалога органов госу-
дарственного управления с общественностью.  

В Республике Беларусь социальная реклама наиболее широко пред-
ставлена следующими вариантами: 

– патриотическая реклама: «Я люблю Беларусь» (билборд, 
г. Барановичи; слоган на фоне зеленого поля и леса); серия билбордов 
«Смак беларускай мовы», пропагандирующих белорусский язык 
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(билборд, г. Брест; слоганы на белом фоне с изображением фруктов, 
ягод на русском и соответственно белорусском языках); 

– реклама здорового образа жизни: «Наркотики убивают» (билборд, 
г. Минск; слоган на темном фоне, дополненный фразами: Больно. Му-
чительно. С гарантией); 

– реклама безопасности и здоровья нации: «Жизнь – это не кино» 
(серия билбордов в оригинальном формате, рассказывающих о том, 
что в нашей жизни не должно быть места необдуманным «подвигам», 
которые могут привести к печальным последствиям); «Позволь мне 
родиться, и я буду любить тебя» (билборд, г. Минск; слоган на фоне 
маленького ребенка с сердечком в руках); 

– экологическая реклама: «Довези до урны» (билборд, 
г. Барановичи; слоган на фоне дороги); «Рыба не паскардзiцца» 
(билборд, г. Горки; слоган на фоне аквариума с рыбкой). 

Таким образом, социальная реклама является одним из видов ре-
кламы, главным предназначением которой является формирование и 
поддержание в обществе, в сознании людей общечеловеческих ценно-
стей, а также привлечение внимания к социально значимым пробле-
мам и возможностям их разрешения. Необходимость решения соци-
альных проблем повышает значимость данного вида рекламы и ставит 
задачи ее дальнейшего развития. 
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Началом политического плюрализма можно считать вторую поло-
вину 80-х годов ХХ в. На первом этапе до 1990 г. формировались 
идеологические позиции будущих партий в виде неформальных поли-
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тических групп. Начало 90-х годов ХХ в. ознаменовалось ростом про-
тестных настроений и политической активностью населения. Часть 
которых консолидировалась в неформальных объединениях Белорус-
ского народного фронта,  партийных платформах компартий Беларуси 
и других группировок, называемыми себя  партиями. С 1991 г. нача-
лось юридическое оформление реально возникшей многопартийности, 
регистрации политических партий в министерстве юстиции в установ-
ленном порядке. Среди них были такие организации, как Объединен-
ная демократическая партия Беларуси, Белорусская социал-
демократическая грамада, которые в своих программных документах 
открыто заявили о неприятии коммунистической идеи и стремлении 
влиять на власть. Заметим, что в том же 1991 году был зарегистриро-
ван и Белорусский народный фронт, который к тому времени уже имел 
почти двухлетний опыт политической деятельности (учредительный 
съезд БНФ состоялся в 1989 году). С этого момента процесс появления 
новых политических партий приобрел определенную динамику. Так, в  
1994 г. было зарегистрировано уже 17 партий, в 1995 г. – 29, в 1998 г. –
41. 

Важным событием было принятие в 1994 году Закона «О политиче-
ских партиях», в  котором было дано определение политической пар-
тии, изложен порядок регистрации, зафиксирована минимально необ-
ходимая для регистрации численность, а также территориальный 
принцип организации. Кроме того, статья 4.5 Конституция Республики 
Беларусь закрепила политический плюрализм в стране. 

Особенностью складывающейся белорусской политической много-
партийности было и является отсутствие политических партий в зако-
нодательных органах страны. Для большинства современных белорус-
ских партий характерна малочисленность, слабая организационная 
структура, слабая финансовая самостоятельность, отсутствие четко 
сформулированных  идейно-политических платформ, отсутствие по-
пулярных политических лидеров, от которых зависит степень попу-
лярности партии. Эти и другие недостатки были отмечены в Декрете 
Президента Беларуси № 2 «О некоторых мерах по упорядочению дея-
тельности политических партий, профессиональных союзов, иных об-
щественных объединений» от 26 января 1999 г. Декретом были опре-
делены требования при регистрации партий. 

В силу незначительного влияния политических партий на полити-
ческую жизнь общества и политический курс государства белорусская 
партийная система не в полной мере соответствует признакам много-
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партийности. Свидетельством этого служит представительство партий 
в Палате представителей Национального собрания. 

 

Партии 

Количество депутатов 
2-го 

созы-
ва, 

2000 г. 

3-го 
созы-

ва, 
2004 г. 

4-го 
созы-

ва, 
2008 г. 

5-го 
созы-

ва, 
2012 г. 

6-го 
созы-

ва, 
2016 г. 

7-ого 
созы-

ва, 
2019 г. 

Коммунистическая 
партия Беларуси 6 8 6 3 8 11 

Белорусская аграрная 
партия 5 3 1 1 – 1 

Либерально-
демократическая пар-
тия 

1 1 – – 1 1 

Республиканская пар-
тия труда и справедли-
вости 

2 – – 1 3 6 

Социал-
демократическая пар-
тия Народного Согла-
сия 

1 – – – – – 

Белорусская социаль-
но-спортивная партия 1 – – – – – 

Белорусская патриоти-
ческая партия – – – – 3 2 

Объединённая граж-
данская партия – – – – 1 – 

Общество белорусско-
го языка имени Фран-
циска Скорины 

– – – – 1 – 

Всего 17 12 7 5 17 22 
Всего в процентах от 
депутатского корпуса 15,5 12,7 6,3 4,5 15,5 20 

 
В настоящее время официально зарегистрированы 15 политических 

партий, которые можно разделить на проправительственные и оппози-
ционные. Современные белорусские партии, имевшие определенное 
влияние на политику в 1990-е годы, последние два десятилетия испы-
тывают целый ряд системных проблем. Во-первых, в республике от-
сутствует полноценная социальная база для многопартийности, так как 
общество пока не дифференцировано в социально-политическом 
плане, социальные слои и группы со своими специфическими интере-
сами только начинаю складываться. 
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Во-вторых, не хватает партиям и ярких харизматичных лидеров, а 
также раскрученного партийного бренда. Имена некоторых оппозици-
онных политиков еще, быть может, на слуху у интересующихся граж-
дан, но для большинства личности партийных лидеров – “terra 
incognita”. 

В-третьих, отчасти в незначительном влиянии партий на политику 
и  власть виновата избирательная система. По мажоритарной системе 
выборы  лишь на определенных этапах позволяют кандидату восполь-
зоваться партийной поддержкой (например, во время выдвижения и 
сбора подписей), но при этом люди все равно голосуют за личность, 
зачастую не соотнося ее с партийной принадлежностью. Отсутствие 
принципов коалиционности в работе Парламента также абсолютно не 
требует от депутатов необходимости придерживаться партийной дис-
циплины и делает их независимыми от партийных структур и про-
грамм. 

В-четвертых, для повышения роли партий в системе государствен-
ного управления им самим необходимо позаботиться о большем при-
сутствии в СМИ, создании собственного положительного имиджа ре-
альными делами, а не пустыми заявлениями (причем не в предвыбор-
ный период, а в повседневной жизни), раскруткой харизматичных и 
активных лидеров. В помощь этому повороту партий к избирателям 
могло бы стать изменение мажоритарной избирательной системы на 
смешанную и предоставление крупнейшим и пользующимся авторите-
том у населения парламентским партиям государственной финансовой 
поддержки.  

Таким образом, в настоящее время политические партии Беларуси 
находятся перед важным для своей политической судьбы выбором. С 
одной стороны, складываются определенные предпосылки для изме-
нения их статуса и привлечения к ним общественного внимания. С 
другой стороны, само поле политического маневра представляется 
весьма небольшим. Нетрудно предположить, что политические партии 
будут вынуждены «играть» по правилам, предложенным не ими. 
В этой ситуации перспективы развития партий будут зависеть от того, 
насколько они смогут использовать данные возможности и обернуть 
их в свою пользу. На данном этапе речь должна идти не только об 
идеологических поисках и организационном строительстве, но и об 
освоении новых политических технологий. 
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Важную роль в жизни общества в ближайшем будущем будет иг-
рать молодежь. Сможет ли молодежь выполнить задачи государства, 
будет зависеть от образования, способностей и личных качеств каждо-
го молодого человека. На сегодняшний день молодежь Беларуси имеет 
необходимые социально-экономические гарантии в области образова-
ния, трудоустройства, самоопределения и самоутверждения. Молодые 
граждане страны стремятся к самостоятельности, они заинтересованы 
в получении качественного образования, влияющего на дальнейшую 
карьеру. 

Практически все авторы выделяют молодежь как отдельную груп-
пу, как специальный социальный ресурс. Впервые понятие «моло-
дежь» было заявлено в 1968 г. Существуют различные подходы к 
определению понятия «молодежь». Молодежь – это особая социально-
возрастная группа, отличающаяся возрастными рамками и ответствен-
ностью. Также можно сказать, что молодежь – это важнейший источ-
ник формирования социальных структур. 

В Беларуси к молодежи относятся лица в возрасте от 14 до 31 года, 
составляющие почти четверть населения. Численность населения бе-
лорусской столицы на 1 января 2019 года составила 1 млн. 992,8 тыс. 
человек. В городских поселениях проживало 1 млн. 777,5 тыс. человек 
(83,3 % молодежи), в сельской местности – 343,4 тыс. человек (16,2 % 
молодежи). 

В Республике Беларусь разработана и осуществляется государ-
ственная молодежная политика. Основополагающими документами 
стали: закон СССР «Об общих началах государственной молодежной 
политики» (был принят в 1991 году), закон Республики Беларусь «Об 
образовании в Республике Беларусь», закон Республики Беларусь «О 
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государственной поддержке молодежных и детских объединений». 
Важнейшими рабочими документами по реализации государственной 
молодежной политики являются утвержденная Указом Президента 
Республики Беларусь от 4 апреля 2006 г. республиканская программа 
«Молодежь Беларуси» на 2006–2010 гг., Стратегия «Молодежь Бела-
руси-2030». Последний документ охватывает десятилетний период, а 
не пятилетку, как это было раньше. Целью Стратегии является улуч-
шение качества жизни молодежи и усиление ее роли в социально-
экономическом развитии. Основными приоритетами являются образо-
вание, труд, здоровье, семья, общественное участие, досуг, творчество, 
безопасность. Соисполнителем Стратегии является Федерация проф-
союзов Беларуси. В стране созданы различные по функциям и харак-
теру деятельности общественные объединения. На сегодняшний день 
общее количество организаций – 162. Ведущую роль выполняет «Бе-
лорусский республиканский союз молодежи» (ОО БРСМ).   

Сегодня политическая ориентация молодых граждан формируется в 
учреждениях образования, на предприятиях, в общественных объеди-
нениях (профсоюзах, БРСМ, РОО «Белая Русь»). Современную моло-
дежь необходимо воспринимать как особый объект социального 
управления и как приоритетного партнера государства. В основе от-
ношений между государством и молодыми гражданами, их обще-
ственными объединениями должен лежать диалог. Также нужно отме-
тить, что в государственной системе управления следует постоянно 
учитывать запросы молодежи. 

В исследовании молодежной политики в современном обществе 
можно обозначить два основных подхода: философско-
социологический (изучение проблем и интересов молодежи) и истори-
ческий (изучение проблем применительно к прошлому). Оба эти ас-
пекта позволяют надеяться на наиболее эффективное проведение госу-
дарственной политики в сегодняшних условиях. 

Следует отметить, что современное поколение белорусской моло-
дежи ориентируется на традиционные для белорусского общества ба-
зовые ценности семьи и работы. Первостепенное значение для моло-
дых людей имеет самореализация. Основные изменения связаны с их 
более прагматическим подходом к жизни, снижением ценностей нрав-
ственно-этического характера, большей ориентацией на ценности ли-
берального характера. Наиболее сильно эти тенденции проявляются на 
уровне инструментальных ценностей, которые отражают противоречие 
между базовыми жизненными потребностями молодежи и характером 
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современной социально-трудовой сферы. В оценке характера этих 
противоречий молодежь исходит из традиционных для белорусского 
общества представлений о социальной справедливости. В этих услови-
ях молодежная группа все больше дифференцируется. С одной сторо-
ны, наблюдается рост уровня индивидуализма, снижение распростра-
ненности белорусской гражданской идентичности и рост эмигрантских 
настроений. С другой стороны, растет доля тех, кто готов работать на 
благо страны, а не только на себя. 

Оказывая актуальную поддержку талантливой молодежи, государ-
ство ожидает от нее идей и проектов, которые выведут белорусскую 
экономику и науку на более высокий уровень развития. Современные 
управленческие кадры должны иметь широкий кругозор, владеть ли-
дерскими и организаторскими качествами, нацелены решать пробле-
мы, отвечающие современным требованиям.  

Таким образом, государственная молодежная политика Республики 
Беларусь направлена на обеспечение необходимых условий для выбо-
ра молодыми гражданами своего жизненного пути, развития потенци-
ала для их самореализации и соответственного участия в создании 
сильной и процветающей Беларуси. 
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достижения каждым гражданином достойного уровня жизни, сглажи-
вания социальных различий и помощи нуждающимся. 

Цель работы – раскрыть содержание концепции социального госу-
дарства, проанализировать белорусскую модель этого типа государства. 

Материалы и методика исследования. Использовались работы 
известных белорусских авторов. Применялись следующие методы ис-
следования: абстрагирования, анализ и синтез, единство исторического 
и логического.     

Результаты исследования и их обсуждение. Социальное государ-
ство возникает как продукт эволюции западноевропейской цивилиза-
ции, как реализация появившихся в новых социальных слоях иных 
представлений об обществе и государстве, его социальных функциях. 
В европейских странах трансформация сословного государства в 
национальное, а затем – и в социальное государство шло параллельно 
со становлением и развитием институтов гражданского общества и 
капитализма XVII–XIX веков. 

Политика государственного национализма О. фон Бисмарка в    
1871 г. в Германии реализуется введением впервые в истории государ-
ственного социального страхования от несчастных случаев на произ-
водстве, с 1880 г. финансируется медицинская помощь, а с 1883 г. вво-
дится пособие по болезни.  

Постепенно опыт Германии перенял ряд других стран, в которых  со 
второй половины 1880-х начинает активно вводиться государственное 
социальное страхование. Правительство Советской России сразу после 
Октябрьской революции 1917 года принимает декреты о бесплатной 
медицинской помощи, страховании от безработицы, пособиях по слу-
чаю болезни, рождения ребенка, смерти. Социальная политика СССР 
приобрела в мире широкую известность, глубоко повлияла на деятель-
ность социал-демократических партий Европы и их правительств. 

Выделяют три основные модели социального государства. Либе-
ральная модель  зиждется на индивидуальном принципе, означающем, 
что каждый член общества прежде всего лично ответственен не только 
за свою судьбу, но также и благополучие своей семьи. Здесь роль гос-
ударственных институтов в непосредственном осуществлении соци-
альной политики ограничена. Ее основные субъекты – сам гражданин 
и различные институты гражданского общества – социально-
страховые фонды, ассоциации и др.  

В корпоративной модели социального государства приоритетным 
является принцип основной ответственности корпорации (предприя-
тия, учреждения) за благополучие своих работников. Предполагается, 
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что в условиях функционирования системы пожизненного найма ра-
ботник предприятия, как правило, будет стремиться внести макси-
мальный трудовой вклад, от размера которого будут зависеть различ-
ные виды социальных гарантий, предлагаемых предприятием – пенси-
онное обеспечение, частичная оплата образования, медицинских и ре-
креационных услуг и др.  

Общественная модель социального государства зиждется на прин-
ципе солидарности – ответственности всего общества за благополучие 
своих членов. Данная модель социальной политики носит перераспре-
делительный характер, при которой богатый обеспечивает бедного, 
молодой старого, здоровый больного. Функцию такого перераспреде-
ления берет на себя государство.  

В Республике Беларусь сложилась общественная модель социаль-
ного государства с такой ее характерной особенностью, как патерна-
лизм. В Беларуси рождается соответствующая идеология развития, 
формирования гражданского общества, направленная на развитие 
складывающихся новых жизненных установок, целей, представлений 
каждого о своем месте и роли в реализации программ социально-
экономического развития страны. Залог успеха отдельного гражданина 
и всей страны в целом – в инициативе и предприимчивости каждого. 
Главную роль должны играть идеи, ориентирующие людей на инициа-
тивное и творческое обустройство своей жизни, а не на ожидание благ 
только сверху. 
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В современном мире при наличии у многих стран оружия массово-
го поражения для смены власти в разных странах применяется такой 
тип силового вмешательства, который получил название «Цветная ре-
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волюция». Это «государственный переворот, осуществленный с пре-
имущественным использованием методов ненасильственной полити-
ческой борьбы, силами «цветного» движения, как правило, в интересах 
и при непосредственном доминирующем участии в планировании, ор-
ганизации и финансировании со стороны иностранного государства, 
группы иностранных государств. Общественных или коммерческих 
организаций [1, с. 1]. 

Существенной особенностью «цветных» революций является де-
кларируемая установка на осуществление своих целей мирными сред-
ствами, без использования насилия. Начинается такая революция все-
гда с мирных протестов, однако вполне может закончиться кровавыми 
столкновениями и вооруженным переворотом, если не будет вовремя 
подавлена. Другим признаком является скрытая, но активная инфор-
мационная и материально-финансовая поддержка протестующих со 
стороны различных специальных фондов, посольств и спецслужб дру-
гих стран. Декларируемой целью «цветной» революции является смена 
«авторитарных» и «тиранических» политических режимов на «демо-
кратические» и «либеральные», а также «осуществление» права народа 
на самоопределение. В научной литературе и публицистике по вопросу 
об их сущности, причинах, цели существуют различные мнения. 

Согласно одному из них, которого по большей части придержива-
ются представители патриотической общественности, «цветные» рево-
люции – это реальная борьба за власть двух чиновничье-
олигархических группировок, одна из которых опирается на политиче-
скую, информационную и материально-финансовую помощь Запада и 
стремится добиться своих целей с помощью хорошо организованных и 
часто приплаченных групп людей, выдающих себя за народное восста-
ние. Согласно другому, которого придерживаются либералы и при-
мкнувшие к ним политические деятели, «цветная» революция – это 
сметающее «коррумпированные» и «прогнившие» режимы (верхушка 
свергаемых режимов при этом может быть действительно коррумпи-
рована и несостоятельна в роли политических управленцев) стихийное 
и массовое движение народа под руководством современно ориенти-
рованных политиков, отстаивающих принципы демократии, граждан-
ского общества, политического плюрализма, свободы СМИ и т. д. Од-
нако суть «цветных» революций к одному лишь этому не сводится. 
Их глубинная цель предполагает иное: установление такой власти и 
такой общественно-политической системы, которая была бы основана 
на общественно-политических ценностях современного Запада и инте-
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грирована в западную систему «нового мирового порядка», признавая 
a priori все его ценности. Опыт последних лет показал, что подготовка 
подобного рода революций состоит из ряда мероприятий.  

1. Формирование протестного движения (оппозиция). Первона-
чальный этап создания протестного движения выглядит в виде сети, 
состоящей из конспиративных ячеек, каждая из которых включает ли-
дера и небольшое число участников-активистов.  

2. Инцидент (провокационное действие, которое приведет к следу-
ющей фазе). 

3. Открытое выступление. После произошедшего «вопиющего ин-
цидента», который активно разогревается западными и своими же 
СМИ, протестное движение выходит на улицы городов и начинаются 
массовые процессы с целью вовлечения как можно большего количе-
ства людей в свои ряды. 

4. Формирование политического актива (выдвижение угодной ор-
ганизаторам марионетки). Начинается внедрение в сознание толпы 
«новых ценностей», критика существующей власти, поиски «винов-
ных» во всем. 

5. Выдвижение требований и ультиматума. 
По мере усиления протестных акций и появления первых случаев 

кровопролития в ходе начавшихся репрессий расширяются масштабы 
пропагандистской кампании с вовлечением в нее международной 
прессы. Активно используются «социальные сети» для распростране-
ния информации (отчасти верной, отчасти ложной), порочащей нахо-
дящееся у власти правительство, которое в сложившейся ситуации 
вынуждено использовать силовые методы.  

Как показывает украинский пример (а хронологически это послед-
няя из проведенных «цветных революций»), далее ситуация перераста-
ет в стадию вооруженной борьбы на улицах; политическое решение 
становится уже невозможным, и остается только выбор между капиту-
ляцией «тирана» и его побегом или крупномасштабной гражданской 
войной [2]. 

Неотъемлемым элементом «цветных» революций является полити-
ческое манипулирование. Манипулирование как способ социального 
управления имеет для его субъектов ряд преимуществ по сравнению с 
силовыми и экономическими методами господства: оно осуществляет-
ся, как правило, незаметно для управляемых, не влечет за собой пря-
мых жертв и крови, юридически неуязвимо, не требует больших мате-
риальных затрат.  
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Технология манипулирования основана на использовании методов 
как грубого, прямого, так и скрытого воздействия на сознание людей. 
Основными методами грубого манипулирования являются распро-
странение лжи и клеветы, подтасовка фактов, наклеивание ярлыков.  

Наиболее распространенные методы скрытого манипулирования – 
замалчивание неугодной информации, односторонний подбор лишь 
выгодных фактов, фрагментация и тенденциозное комментирование 
объективной информации, полуправда (когда с целью вызвать доверие 
аудитории правдоподобно и подробно освещаются конкретные, мало-
значительные детали и одновременно умалчиваются более важные 
факты или же дается общая ложная интерпретация событий), созна-
тельное преувеличение или преуменьшение социальной значимости 
события, явления. Часто высказываются эксперты, в которых потреби-
тели информации видят индивидов, будто обладающих особыми, уни-
кальными знаниями.  

Возможности манипулятивного использования СМИ велики, но не 
безграничны. Степень подверженности манипулированию обществен-
ного мнения зависит прежде всего от уровня политической культуры 
населения, сложившихся стереотипов и взглядов людей. Актуальной 
задачей становится осуществление политико-коммуникационного вос-
питания населения и особенно молодого поколения. Такое воспитание 
должно быть направлено на формирование у будущих специалистов 
критического отношения к масс-медиа.  Они должны обладать способ-
ностью ориентироваться в сложном потоке информации и выработать 
иммунитет к манипулированию и низкопробной, оглупляющей чело-
века печатной, видео- и иной продукции.  
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В повседневный обиход современного белорусского общества все 

более широко входят словосочетания «информационные технологии», 
«информационное общество», «цифровая экономика», «электронная 
торговля», «информационная индустрия», «электронное правитель-
ство», «IT-страна».  

Использование информации как ресурса прогрессивного развития 
общества заключается в том, что, включаясь в процесс активной чело-
веческой деятельности, она не уменьшается, не исчезает, не исчерпы-
вается подобно другим ресурсам, а открывает новые, практически без-
граничные горизонты инновационных изменений творческого преоб-
разования человеком окружающего мира. Что же в таком случае есть 
IT-страна? IT-страна – это государство, в котором достойный уровень 
благосостояния и качества жизни населения базируется на эффектив-
ной разработке, опережающем развитии и практическом применении 
информационных технологий в цифровой экономике и всех других 
сферах жизнедеятельности общества. Мощный толчок крупномас-
штабному использованию и развитию не только данных понятий, но и 
практических активных действий дал выдвинутый Президентом Рес-
публики Беларусь А. Г. Лукашенко стратегический амбициозный про-
ект превращения нашей Беларуси в IT-страну. В Послании белорус-
скому народу и Национальному собранию 24 апреля 2018 года он от-
метил: «Год назад мы взяли курс на построение IT-страны. За это вре-
мя заметно активизировалась работа Парка высоких технологий. Экс-
порт вырос на 25 % и впервые в истории Парка превысил миллиард 
долларов. Вдумайтесь в эти цифры: в предыдущие годы в Парк в сред-
нем вступала одна компания в месяц, а за первые 3 месяца нынешнего 
года после принятых нами решений – более 50. Это новые рабочие 
места, притом какие места, приток валюты…» [1]. 

Для развития цифровизации экономики в Беларуси создаются госу-
дарственно-правовые организации, научно-технические, кадровые 
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предпосылки и возможности, предусмотренные Декретом Президента 
Республики Беларусь № 8 от 21 декабря 2017 года. 

Во-первых, в процессе превращения Беларуси в IT-страну субъекты 
хозяйствования активно занимаются деятельностью в сферах инфор-
мационно-коммуникативных технологий, искусственного интеллекта, 
развитием системы беспилотного управления различными видами 
транспорта.    

Во-вторых, в процессе развития цифровой экономики широко при-
меняются блокчейн-технологии, а также иные технологии, основанные 
на принципах распределения, децентрализации и безопасности совер-
шаемых с их использованием операций. 

В-третьих, в цифровой экономике используются цифровые знаки – 
токены, которые представляют собой набор цифр, приравнивающихся 
в виртуальном пространстве к деньгам, называющимся криптовалюта-
ми.  

В-четвертых, в процессах разработки и применения информацион-
ных технологий широко используются различные формы договоров: 
конвертируемый заем, опционный договор, смартконтракт, соглаше-
ние о возмещении имущественных потерь в связи с возникновением 
определенных обстоятельств, безответственные доверенности.  

В-пятых, в цифровой экономике субъекты хозяйствования могут 
совершать или исполнять акции посредством смартконтракта.  

В-шестых, все отличительные особенности становления и развития 
IT-страны, ориентированные на удовлетворение потребностей, интере-
сов, запросов и предпочтений человека и как личности, и как социаль-
ной группы (общности), и как народа страны в целом реализуются на 
основе сущностной трансформации всех сфер человеческой деятель-
ности под воздействием информационно-коммуникационных техноло-
гий [2, с. 30–31].  

В соответствии с определенными в декрете № 8 целями и задачами 
в Беларуси происходит ускоренное развитие высокотехнологических 
производств и услуг, создающих материальную базу трансформации 
всех сфер человеческой жизнедеятельности. Кроме того, в Беларуси 
осуществляется развитие облачных технологий, обеспечивающих по 
требованию пользователя доступ к огромным массивам информации. 
Развитие цифровой экономики в Беларуси способствует росту конку-
рентоспособности национальной экономики, производства товаров и 
услуг с высоко добавленной стоимостью. В едином русле с этими из-
менениями происходит развитие человеческого капитала, электронно-
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го здравоохранения, электронного образования, электронной торговли, 
электронной занятости и социальной защиты населения.  

Следует особенно подчеркнуть, что в целях формирования усло-
вий, содействующих развитию информатизации экономики и станов-
лению информационного общества на основе развития человеческого 
капитала и широкого внедрения элементов электронного обучения, 
разработан ряд новых образовательных стандартов, программ и планов 
подготовки специалистов в области информационно-коммуникацион-
ных технологий.  

Созданы информационные сервисы для обеспечения эффективного 
взаимодействия учреждений образования, органов управления и насе-
ления. Внедряется проект «Электронная школа», позволяющий улуч-
шить электронное взаимодействие педагогов, обучаемых и руководи-
телей, что позволяет осуществлять совершенствование учебно-
воспитательной деятельности в различных типах и уровнях системы 
образования. В сфере здравосозидания увеличивается доля врачей, 
имеющих возможность выписать рецепт на лекарства в электронном 
виде. Расширяющаяся компьютеризация врачебной деятельности дает 
возможность высококвалифицированному хирургу или травматологу с 
помощью интернет-коммуникации корректировать действия менее 
опытного коллеги за операционным столом в клинике, находящейся на 
другом конце страны, проводить видеоконсультацию пациентов по 
профилактике и лечению различных заболеваний. Создается белорус-
ская интегрированная сервисно-расчетная система Министерства тру-
да и социальной защиты, что позволяет более эффективно подготавли-
вать работников, повышать их квалификацию, перераспределять по 
различным направлениям производственной и иным сферам деятель-
ности, обучать новым профессиям людей, высвобождающихся на 
прежних местах трудовой деятельности, оказывать социальную под-
держку тем, прежде всего пенсионерам, кто нуждается в социальной 
защите.  

Успешное осуществление всего комплекса охарактеризованных 
мероприятий приводит к тому, что становление IT-общества превра-
щает Беларусь в драйвера цифровизации всех сфер человеческой дея-
тельности и производства, науки и образования, культуры и спорта, 
торговли и медицины, а также управленческой деятельности.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1.  Послание белорусскому народу и Национальному собранию, 24 апреля 2018 года 

[Электронный ресурс] // Интернет-портал Президента Респ. Беларусь. – Режим доступа: 



177 

http: //president.gov.by/ru/news_ru/view/poslanie-k-belorusskomu-narodu-i-natsionalnomusob 
raniju  – 18594/. – Дата доступа: 25.08.2018. 

2. Б а б о с о в, Е. М. Выстраиваем  IT-Страну // Беларуская думка. – 2016. – № 3. –              
С. 9–17. 

 
УДК 008 
ЛЮБЕЗНАЯ М. В., магистрант 
ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ В КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОМ 
ПРОЦЕССЕ 
Научный руководитель – ПРИХОДЬКО Ф. С., канд. филос. наук,  
доцент 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»,  
Горки, Республика Беларусь 
 

Введение. В обществоведении нет единства мнений по вопросу о 
закономерностях развития культуры, характере межкультурного взаи-
модействия. В истории философской мысли по отношению к проблеме 
закономерностей развития культуры можно выделить несколько пози-
ций. 

Цель работы – проанализировать основные концептуальные под-
ходы к определению характера культурно-исторического процесса, 
общее и особенное в нем. 

Материалы и методика исследования. Использовались работы 
известных исследователей, как белорусских, так и зарубежных. При-
менялись следующие методы исследования: абстрагирования, анализ и 
синтез, единство исторического и логического. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
В концепциях однолинейной эволюции утверждается, что культуры 

всех стран и народов имеют один общий вектор движения как перма-
нентное развитие от простого к сложному. Основоположники марк-
сизма основной фактор, обусловливающий культурную динамику, ви-
дели в развитии производительных сил. Главные вехи в развитии куль-
туры связывались с общественно-экономическими формациями. Кон-
цепции культурного релятивизма обосновывают уникальность и непо-
вторимость различных стран и народов. Каждая культура характеризу-
ется своей спецификой, устойчивой системой ценностей, особой исто-
рической судьбой. Впервые достаточно глубокая теоретическая прора-
ботка темы многообразия культур представлена в исследовании рус-
ского мыслителя Н. Данилевского «Россия и Европа». Идеи Н. Дани-
левского в новых исторических условиях были развиты немецким ис-
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следователем культуры О. Шпенглером и английским историком и 
философом А. Тойнби.  

В условиях углубляющейся глобализации стали явственно прояв-
ляться признаки усреднения, нивелировки культурных особенностей 
стран и народов. Самобытные национальные культуры испытывают 
мощное давление со стороны стандартизированных культурных об-
разцов, оказываются в зоне риска утраты своеобразия. В. К. Зантария, 
доктор филологических наук, поэт, критик, замечает: «Осмысливая 
сложную и во многом противоречивую ситуацию, ставящую нас перед 
необходимостью самосохранения в условиях меняющегося мира, мы 
небезосновательно оцениваем переживаемые процессы как возможный 
кризис самосознания, как угасание национально-освободительной 
энергии, генетической памяти. Т. е. мы чувствуем сегодня, как нико-
гда, что теряем качества и свойства, определявшие некогда наш дух, 
ментальность, образ жизни в целом» [1, с. 7]. Во многом это справед-
ливо и по отношению к культуре Беларуси. Очевидно ослабление по-
зиций белорусского языка во всех сферах жизни, утрачивается само-
бытность белорусского этноса, его культуры.  

Все это вызывает осознание необходимости защитить собственный 
культурный опыт. Усилия незападного мира направлены на укрепле-
ние этнических оснований социокультурной сферы, поддержание на 
должном уровне национальных особенностей культурной жизни.  

В 2016 году Постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь утверждена Государственная программа «Культура Беларуси» на 
2016–2020 годы. Основными целями Государственной программы яв-
ляются сохранение исторической памяти белорусского народа, его 
национально-культурной самобытности и традиций; активное вовле-
чение граждан Беларуси в культурную жизнь страны, реализация 
творческого потенциала нации; содействие сохранению национально-
культурной идентичности белорусской диаспоры [3]. В 2020 году бу-
дут подведены итоги выполнения этой программы. 

Таким образом, с одной стороны, под воздействием глобализации 
осуществляется унификация культурной среды, с другой – усиливается 
значимость местных, прежде всего, этнокультурных элементов: этни-
ческого самосознания и солидарности, форм традиционной культуры и 
религии. 
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Введение. Вскоре после распада СССР социально-экономический 

кризис породил серьезные демографические проблемы. Начиная с 
1994 года стала сокращаться рождаемость, расти смертность, умень-
шаться население страны. Тогда государство осознало необходимость 
принятия важных решений, нацеленных на решение задач в демогра-
фической сфере.  

Цель работы – проанализировать характерные черты семейной по-
литики Республики Беларусь, позволившие минимизировать проявле-
ния демографического кризиса. 

Материалы и методика исследования. Использовались статисти-
ческие данные, работы белорусских исследователей. Применялись 
следующие методы исследования: анализ и синтез, единство историче-
ского и логического. 

Результаты исследования и их обсуждение. В период с 1994 по 
1999 гг. были созданы правовые основы семейного законодательства – 
статья 32 Конституции Республики Беларусь (1994), Кодекс о браке и 
семье (1999), Закон о правах ребенка (1993), Трудовой кодекс Респуб-
лики Беларусь. Принятые меры замедлили темпы депопуляции. При-
нятый в 2002 году Закон «О демографической безопасности», а также 
разработанная в соответствии с ним Национальная программа демо-
графической безопасности на 2007–2010 годы [1] стали важным эта-
пом в решении демографических проблем.  

В результате выполнения основных задач следующей Националь-
ной программы демографической безопасности Республики Беларусь 
на 2011–2015 годы (увеличение рождаемости и усиление социально-
экономической поддержки семей в связи с рождением и воспитанием 
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детей [2]) суммарный коэффициент рождаемости в 2015 году достиг 
1,7 ребенка на 1 женщину.  

На стабилизацию численности населения, повышение рождаемости 
путем развития системы охраны здоровья матери и ребенка нацелена в 
настоящее время Государственная программа «Здоровье народа и де-
мографическая безопасность на 2016–2020 гг.» [3].  

Повышение рождаемости находится в прямой зависимости от воз-
можностей обеспечения высокого качества жизни матери и ребенка. 
И здесь первостепенное значение имеют финансовые трансферты гос-
ударства. Государственными пособиями  обеспечены 30 % детей. Ро-
дители 97 % детей в возрасте до 3 лет пользуются государственными 
пособиями. Размеры таких пособий часто пересматриваются и увели-
чиваются. Наиболее существенные изменения произошли после при-
нятия Закона «О государственных пособиях семьям, воспитывающим 
детей», вступившего в силу с 1 января 2013 года. Если до этого време-
ни размер пособия равнялся бюджету прожиточного минимума, то 
новый закон поставил его в зависимость от среднемесячной заработ-
ной платы в стране. Это позволило  увеличить на 60 % размер пособия 
на первого ребенка и на 80 % – на второго и последующих детей. Был 
создан действенный стимул для рождения вторых и последующих де-
тей, особенно на селе, где в 2013 году наблюдался наибольший рост 
рождаемости за все 2000-е годы. Усилить государственную поддержку 
малообеспеченных семей, а также оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации призвана государственная адресная социальная помощь 
(ГАСП) [4], которая начала предоставляться с 2012 года. Рождение в 
семье двойни, тройни или более детей влечет предоставление ей по-
мощи независимо от размера среднедушевого дохода. Также семья 
может воспользоваться бесплатной услугой няни (20–30 часов в неде-
лю) до достижения детьми 3-летнего возраста.  

Качественно новый уровень в своем развитии семейная политика 
приобрела после принятия государством принципиального решения о 
семейном капитале в размере 10 000 долларов при рождении, усынов-
лении (удочерении) третьего или последующих детей. Эти средства 
предназначены для улучшения жилищных условий, получения образо-
вания, формирования накопительной (дополнительной) пенсии родной 
матери или мачехи в полной семье, родителя – в неполной.  

В республике создаются организационно-правовые условия для 
развития комфортных форм занятости (гибкий режим рабочего време-
ни, надомный труд). Системой дошкольного образования охвачены 
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практически все дети 5 лет. Развиваются разные виды услуг по уходу и 
воспитанию детей младшего возраста, особенно до 2 лет: возникают 
частные детские сады, домашние ясельные группы, няни и т. д.  

Одно из основных направлений государственной семейной полити-
ки в Беларуси – кредитование и частичное субсидирование семей, 
осуществляющих строительство или приобретающих жилье, льготное 
обеспечение жильем молодых и многодетных семей. Малообеспечен-
ным гражданам Республики Беларусь из числа многодетных семей [5], 
состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
предоставлено право получения субсидий для уплаты части процентов 
за пользование банковскими кредитами, выдаваемыми на строитель-
ство (реконструкцию) жилых помещений, и субсидий на погашение 
основного долга по этим кредитам.  
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Введение. Социальное государство представляет собой неотъемле-

мую часть современной цивилизации. По пути создания и совершен-
ствования социального государства в настоящее время идут многие 
страны мира. Деятельность социального государства и его существо-
вание напрямую связаны с такими общественными явлениями, как 
права человека, гражданское общество, свобода и равенство, демокра-
тия, правовое государство. На актуальность темы указывает и то, что в 
последнее время принцип социального государства выступает объек-
том пристального внимания и российских, и зарубежных исследовате-
лей и признается во многих странах одним из основных принципов 
современного цивилизованного государства. Социальное государство 
направлено на служение человеку, создание всех необходимых усло-
вий для всестороннего развития личности, проявления ее способностей 
и дарований. 

Цель работы – проанализировать основные этапы становления и 
развития социального государства, его роль в создании необходимых 
предпосылок для всестороннего развития личности. 

Материалы и методика исследования. Использовались работы 
отечественных и зарубежных авторов. Методы: анализ и синтез, обоб-
щение, единство исторического и логического. 

Результаты исследования и их обсуждение. Социальное государ-
ство – это правовое демократическое государство, которое совместно с 
институтами гражданского общества с целью сглаживания социальных 
противоречий, устранения разрывов в уровне и качестве жизни и ста-
бильного развития экономики гарантирует каждому гражданину стан-
дарты материальной и духовной жизни, которые позволяют ему реали-
зовывать свои политические, экономические, социальные и личные 
конституционные права и свободы. 

Социальное государство возникает как продукт западноевропей-
ской, а затем и евроатлантической цивилизации вследствие появив-
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шихся, начиная с XVII в., в среде новых социальных слоев иных пред-
ставлений об обществе и государстве, о его социальном предназначе-
нии. 

Во всех европейских странах трансформация «сословного государ-
ства» в национальное правовое, а затем и в «социальное государство» 
была связана со становлением и развитием гражданского общества и 
европейского капитализма XVII–XIX веков. 

Не надеясь на государство, рабочие создавали «общества взаимо-
помощи» и профессиональные союзы, открытие и деятельность кото-
рых находились под бдительным контролем опасавшихся их властей.  

Милль впервые высказал идею социального государства в качестве 
главного фактора перераспределения общественного богатства в поль-
зу неимущих классов. Хотя первое концептуальное оформление этой 
идеи, появление термина «социальное государство» мы находим в 
трудах немецкого исследователя Лоренца фон Штейна. В дальнейшем 
идеи Штейна развивались в лоне теории и практики германского соци-
алистического движения, под влиянием которого в XIX в. в Германии, 
Великобритании, Франции произошла переориентация социальной 
политики от абстрактной идеи социальной справедливости к ее прак-
тической реализации. Создавались филантропические тематические 
комиссии, статистические общества для проведения обследований с 
целью информировать и мобилизовать общественное мнение, при-
влечь внимание официальных кругов к «темным» сторонам социаль-
ной действительности, обосновать необходимость социальных ре-
форм. На волне политики государственного национализма О. фон 
Бисмарка в 1871 г. Германия впервые в истории вводит государствен-
ное социальное страхование от несчастных случаев на производстве, в 
1880 г. начинает финансировать медицинскую помощь, а в 1883-м 
вводит пособие по болезни.  

Постепенно опыт Германии был воспринят и в ряде других стран. 
Этому способствовал экономический кризис конца XIX века, пора-
зивший Англию и США и вызвавший рост безработицы и шквал заба-
стовок. Этой политики начали придерживаться правительства многих 
европейских стран, где государственное социальное страхование 
начинает активно применяться со второй половины 1880-х и получа-
ет правовое закрепление в Конституции Веймарской республики 
1919 г. и Конституции Чехословакии 1920 г. 

В Советской России уже в ноябре 1917-го издаются декреты о 
страховании от безработицы, бесплатной медицинской помощи, посо-
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биях по случаю болезни, родов и смерти. Позже социальная политика 
СССР получила такой резонанс, что оказала серьезное влияние на пра-
вительства и социал-демократические партии Европы. Доступность 
социальной поддержки всем членам общества, государственные пен-
сии, бесплатная медицина, другие виды социальных трансфертов – все 
эти идеи и примеры с середины 1920-х гг. оказывались все более вос-
требованными массовым сознанием и все более популярными в среде 
политических элит. «Как правило, выделяют следующие модели соци-
ального государства: а) скандинавскую (реализуемую в Дании, Норве-
гии, Швеции и Финляндии); б) англосаксонскую (Австралия, Велико-
британия, Ирландия, Канада и США); в) континентальную (корпора-
тивистскую) модель (Австрия, Германия, Франция, Бельгия, Люксем-
бург, а также Нидерланды, хотя последняя адаптировала многие черты 
скандинавской модели); г) южноевропейскую (иначе – средиземно-
морскую) модель (Греция, Италия, Испания, Португалия, Мальта, 
Кипр) с присоединением к ним «группы стран с социалистическим 
прошлым». К последним относят страны Балтии и государства Цен-
тральной и Восточной Европы, где социальное государство «находит-
ся на стадии концептуального и институционального оформления»     
[1, с. 8–21].  

Современное социальное государство не должно плодить тунеяд-
цев и иждивенцев, блокируя экономическую и другую творческую 
активность людей. Необходимы совместные усилия государства и 
гражданского общества.  

Заключение. Сущностной чертой белорусской модели социально-
го государства должна остаться универсальность: получение социаль-
ных благ следует и впредь рассматривать как неотъемлемое право 
каждого. А целевыми установками должны стать борьба с бедностью, 
высокая занятость, выравнивание доходов населения (разрыв в дохо-
дах бедных и богатых слоев населения растет), развитие систем соци-
ального страхования и социальной защиты, содействие развитию ин-
ститутов гражданского общества. В перспективе Республика Беларусь 
как социальное государство – это государство социальной справедли-
вости, солидарности и реального социального гуманизма.  
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Актуальность темы связана с тем, что система ценностей является 

ориентиром как в жизни общества, так и человека. Духовные ценности 
концентрируют опыт предков, это, в определенной мере, посыл из 
прошлого, то наследие, которым мы сегодня пользуемся и которое 
продолжаем обогащать. С другой стороны, с их помощью можно луч-
ше оценивать грядущие перспективы, эффективнее планировать свои 
действия. 

Духовные ценности – это идеалы, установки, принципы, представ-
ления о справедливости, добре и зле, которых люди придерживаются в 
своей жизни и которые являются настолько важными, что мы готовы 
их отстаивать. Традиционные ценности народа выступают элементом 
современной идеологической доктрины молодого белорусского госу-
дарства. Общность ценностей позволяет осознать духовное единство 
населения страны, его отличие от других народов и ответственность за 
совместное будущее.  

Особенности геополитического положения Беларуси отразились на 
менталитете народа и его истории. Находясь между Западом и Восто-
ком, испытывая польское и русское воздействие, белорусы впитали их 
духовные интенции и создали свою систему ценностей. 

В перечне духовных ценностей белорусского народа особое значе-
ние имеют любовь к Родине, толерантность, свобода и независимость, 
неприятие угнетения, справедливость, христианские принципы, грама-
да, трудолюбие, толока.  

Любовь к Родине, несомненно, является одной из важнейших цен-
ностей как для белорусов, так и для наших сограждан других нацио-
нальностей. Она проявляется в чувстве патриотизма, в интересе к 
прошлому и настоящему нашей страны, в заботе о сохранении и при-
умножении ее материального и культурного богатства. 

Слово «толерантность» происходит от латинского «терпение». Это 
умение спокойно воспринимать другую точку зрения, прислушаться к 
чужому мнению. На территории нашей страны спокойно уживаются 
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люди различных жизненных укладов, национальностей и вероиспове-
даний. По данным переписи населения 2009 года, на территории Бела-
руси проживали представители более 130 народов и народностей. Сре-
ди них наиболее представлены этнические белорусы (83,7 %), русские 
(8,3 %), поляки (3,1 %), украинцы (1,7 %), евреи, армяне, татары, цы-
гане, азербайджанцы, литовцы. В Республике Беларусь также прожи-
вает от 1 до 3,5 тысяч молдаван, туркмен, немцев, грузин, китайцев, 
узбеков, латышей, казахов, арабов и чувашей. Это свидетельствует о 
толерантности и доброжелательности наших граждан. 

Стремление к свободе и независимости белорусов показывает вся 
история народа, который долгое время боролся за право на националь-
ное самоопределение. Завоевание суверенитета – важнейшее достиже-
ние на этом пути. Кроме того, в системе ценностей наших граждан 
прочно закрепилась идея личной свободы, сформулированная еще на 
заре индустриальной цивилизации. Она способствует всестороннему 
развитию личности в том случае, если поставлена в рамки закона. 

Справедливость является одной из важнейших ценностей белорус-
ского народа. Она выражается в идее социального равенства, причем 
оно не является формальным. Должно быть соответствие между затра-
тами усилий, важностью и напряженностью труда с одной стороны и 
получаемым доходом – с другой. Справедливо, когда существует ра-
венство возможностей и ответственности для всех граждан, когда нет 
того, кто «равнее». Однако отметим, что современное общество все 
более дифференцируется, и в многообразии интересов расслаивается 
понимание справедливости: для богатых оно может быть одним, а для 
бедных – другим. Конституция Республики Беларусь предоставляет 
гражданам широкий набор прав и свобод, а Президент страны является 
гарантом их соблюдения (ст. 79).  

Огромное влияние на культуру общества оказывают религиозные 
ценности. Республика Беларусь развивается в контексте христианской 
цивилизации, поэтому наши жизненные установки связаны именно с 
ней. На протяжении многих веков на белорусских землях развивались 
две основные конфессии: православие и католицизм. Их сосущество-
вание не всегда было мирным. Однако в настоящее время в стране ре-
ализуется реальная свобода совести, то есть возможность исповедо-
вать любую религию или не исповедовать никакой. В 2015 г. верую-
щими считали себя 58,9 % населения страны. Из них 82 % – право-
славные, 12 % – католики, 6 % – представители других конфессий. 

Коллективизм и взаимопомощь глубоко укоренились в сознании 
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белорусов. Начиная с ХVI века и вплоть до Октябрьской революции на 
белорусских землях существовало территориальное объединение под 
названием грамада. Она сплачивала людей данной местности, поддер-
живала родственников и соседей, каждый стремился помочь преодо-
леть трудности. Трудолюбие – важная характеристика белорусов. Доб-
росовестность, практическая сметливость, настойчивость и терпение в 
труде являлись для большинства людей источником получения мате-
риальных благ. Коллективистская сущность сельской общины и свой-
ственное народу трудолюбие породили явление, называемое «толока». 
«Толока организовывалась при сборе урожая, постройке мельниц и 
других совместных работах. Здесь же воплощались обычаи коллектив-
ной, бесплатной, добровольной помощи тем, кто по той или иной при-
чине не мог осуществить соответствующую работу самостоятельно» [3].  

Рассмотренный перечень ценностей не является исчерпывающим. 
Кроме того, есть определенные различия, которые носят территори-
альный характер. Так, в западных областях сильны устремления к ин-
дивидуализму, личной инициативе и католицизму. В Полесье заметно 
влияние идей сельской общины, а на востоке страны в системе ценно-
стей значительное место занимают советское коллективистское насле-
дие и возрождающиеся христианские традиции. Для обустройства 
страны акцент стоит делать на общих корнях. Это отметил А. Г. Лука-
шенко в докладе на семинаре руководящих работников республикан-
ских и местных государственных органов 27 марта 2003 г.: «Для нас 
единственно верное решение – оставаться на родной, сложившейся 
веками белорусской почве. Бессмысленно копировать чужие ценности 
и установки на основании того, что та или иная страна в данный мо-
мент времени сильна и богата. Ведь мы не отказываемся от своих ро-
дителей, хотя они и не миллионеры. Внедрение чуждых установок ни-
когда не сможет сделать тот или иной народ похожим на западный. А 
разрушить основы самобытной цивилизации может. В этом случае 
можно со всей определенностью сказать, что исчезнет не только куль-
тура народа, но и сам народ» [1]. 

Таким образом, усвоение традиционных национальных ценностей 
является гарантией существования и развития белорусского народа. 
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Евразийство – идейно-мировоззренческое и общественно-полити-
ческое движение, концептуальной основой которого является идея 
Евразии как самостоятельного «географического и культурно-
исторического мира». Возникло в послереформенный период в 70-х 
годах XIX в., когда в среде русской интеллигенции начались активные 
поиски прочной и жизнеспособной основы, которая могла бы дать 
России опору для уверенного движения в будущее, для формирования 
привлекательного образа этого будущего. Поиск цивилизационных 
оснований межкультурного полилога народов ранее единой страны с 
целью достижения достойного существования всех субъектов социо-
культурной и экономической коммуникации – одна из главных целей 
евразийства. Таким образом, евразийская идея выступает как ответ на 
внутренние и внешние вызовы, возникающие в критические, драмати-
ческие для региона эпохи.  

Евразия виделась как особая природно-географическая, социально-
историческая и социально-культурная целостность. Для Евразии един-
ственно перспективным признавался путь самостоятельного, неподра-
жательного развития, который бы опирался на национально-
культурные исторически сложившиеся ценности, традиции, нормы и 
опыт многовековой поликультурной коммуникации евразийских наро-
дов.  

Евразийская концепция противостоит идеям европоцентризма, 
настаивающего на единстве и общей направленности всемирной исто-
рии, что культура только одна (перманентно прогрессирующая) и аб-
страгирующегося от национально-культурных и духовно-
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нравственных особенностей народов. В концепциях однолинейной 
эволюции утверждается, что культуры всех стран и народов имеют 
один общий вектор движения как перманентное развитие от простого к 
сложному. Эти воззрения опираются на идею прогресса, сформулиро-
ванную философией эпохи Возрождения и немецкой классической 
философией и выражающей европоцентристские мировоззренческие 
подходы во взглядах на перспективы мирового развития. При этом все 
прежние культуры рассматриваются как ступени единой лестницы, 
верхняя ступенька которой – западная (европейская с включением се-
вероамериканской) цивилизация и что задача всех других культур – 
приблизиться к ней. 

С точки зрения мультилинейного подхода, Европа – одна из циви-
лизаций со своими специфическими особенностями, при этом, как и 
все остальные, подчиняется общим закономерностям динамики куль-
турно-исторических образований, и авторитетом, чтобы служить об-
разцом для остального мира, и привилегией вечного прогресса не об-
ладает. Оценивая западную цивилизацию как венец эволюции, сами 
европейцы при этом ценности западного мира, романо-греческой 
культуры выдают за «общечеловеческие ценности», которым должны 
следовать все страны и континенты  [1, с. 35–36]. 

Концепция же евразийства обосновывает уникальность и неповто-
римость различных стран и народов. При этом она исходит из того, что 
жизнедеятельность широкого разнообразия культур обеспечивает об-
щую устойчивость социума как сложной открытой системы, аналогич-
но тому, как биологическое разнообразие является основой динамиче-
ской стабильности биосферы. Впервые достаточно глубокая теорети-
ческая проработка темы многообразия культур представлена в иссле-
довании русского мыслителя Н. Данилевского «Россия и Европа». 
Идеи Н. Данилевского в новых исторических условиях были развиты 
немецким исследователем культуры О. Шпенглером и английским 
историком и философом А. Тойнби. В конце второго тысячелетия рас-
смотренные идеи составили фундамент плодотворной концепции 
евразийства, противостоящей теориям европоцентризма, западного 
универсализма. 

Конструктивный диалог, уважающий культурные различия, сфор-
мировал бы необходимые политико-идеологические предпосылки для 
более эффективного решения многочисленных проблем современного 
мира. Это позволило бы надеяться на то, что обе стороны сумеют при-
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ступить к реализации концепции «Большой Европы» от Лиссабона до 
Владивостока. 

Продуктивный диалог культур, как и результативный диалог двух 
индивидов, возможен лишь при условии желания вести диалог и нали-
чия взаимопонимания, признания равноправия и самоценности участ-
ников диалога. Присущи ли эти качества современным культурам? 
Будет ли культура, высокомерно относясь к другим как отсталым и 
низшим, для других привлекательным, авторитетным центром притя-
жения, фактором стабильности? Возможен ли искренний и заинтере-
сованный диалог культур ради взаимообогащения духовно-
культурными ценностями в условиях разворачивающейся битвы за 
ресурсы? 

Взаимоотношения цивилизаций – важнейший фактор формирую-
щегося нового миропорядка, и если они будут развиваться в конфрон-
тационном ключе, а не в духе толерантности, не на принципах гума-
низма, демократии, справедливости, равноправия и милосердия [2], то 
мрачные предсказания С. Хантингтона о конфликте цивилизаций мо-
гут сбыться. 
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Введение. В обществоведении формируется представление, имею-

щее важное методологическое значение, что нельзя дать исчерпываю-
щее теоретическое объяснение факторов социальной динамики в рам-
ках одного научного подхода – будь это марксистский или веберов-
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ский метод изображения социального процесса и анализа актуальной 
реальности.  

Цель работы – рассмотреть воззрения К. Маркса и М. Вебера о 
факторах общественного процесса. Показать, что только оба этих под-
хода в своей совокупности позволяют глубже и всесторонне понять 
всю сложность исторической динамики социума. 

Материалы и методика исследования. Использовались работы  
К. Маркса и М. Вебера, методы: анализ и синтез, единство историче-
ского и логического.  

Результаты исследования и их обсуждение. Согласно марксист-
ской концепции, способ производства – главное, что детерминирует и 
социальную структуру, и духовно-идеологическую жизнь общества и 
благоприятствует (или препятствует) социально-экономическому раз-
витию социума. Существующий способ производства, материальное 
бытие общества детерминируют характер всего общественного строя, 
политических институтов, характер мыслей людей, их представления, 
идеи, убеждения, теории. Общественное сознание находится в зависи-
мости от общественного бытия. Невозможно понять природу полити-
ко-властных институтов, идей, концепций, если пренебречь матери-
альной основой их возникновения и развития – экономическим строем 
общества. Политические, правовые, художественные взгляды и кон-
цепции, философия, религия и другие формы духовной культуры – все, 
что составляет общественное сознание, – зависят от господствующих 
производственных отношений между людьми и существенно транс-
формируются с изменением экономического базиса, экономических 
порядков [1, с. 7–8]. 

Другой подход развивал Макс Вебер. Согласно ему, базисные цен-
ности культуры, духовное состояние членов общества детерминируют 
тот или иной способ производства, развитие экономики. Концепция  
М. Вебера имеет теоретико-методологическое значение для поиска и 
анализа факторов экономического роста. М. Вебер в своем известном 
труде «Протестантская этика и дух капитализма» обнаружил связь 
между протестантизмом и капитализмом: именно протестантизм ока-
зал существенное влияние на развитие предпринимательства и бизнеса 
и в целом капитализма. Поэтому именно протестантские страны доби-
лись наибольших успехов в экономическом развитии.  

Представления классической науки о том, что исследуемые объек-
ты, процессы истинно могут описываться только одной научной тео-
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рией (в нашем случае концепциями К. Маркса или М. Вебера), в пост-
классической науке сменяются воззрениями о том, что отличающиеся 
друг от друга теоретические описания одного и того же объекта, про-
цесса могут быть истинными. Научное сообщество сегодня признает 
относительную истинность теорий и картин природы, созданных на 
том или ином этапе развития науки. 

Можно продемонстрировать возможности альтернативного подхо-
да, обратившись к именам мирового значения как в естественных, так 
и в гуманитарных науках. В 1908 г. русский ученый И. Мечников и 
немецкий исследователь П. Эрлих получили Нобелевскую премию за 
теорию воспаления. Однако они  не были единомышленниками, скорее 
конкурентами, так как защищали совершенно разные позиции. Рус-
ский ученый отстаивал фагоцитарную теорию, немецкий исследова-
тель исходил из гуморальной; первый шел от биологии, второй от ме-
дицины. Научная дискуссия между И. И. Мечниковым и его ученика-
ми, отстаивавшими клеточную теорию, и П. Эрлихом и его сторонни-
ками, защищавшими гуморальную теорию иммунитета, продолжалась 
более 30 лет и пошла только на пользу медицинской науке, поскольку 
содействовала развитию иммунологии как науки. Позже ученые из 
Великобритании А. Райт и С. Дуглас фактически объединили теории 
Мечникова и Эрлиха в своем исследовании феномена, получившего 
название опсонизации, суть которого в том, что присутствие антител 
существенно усиливает фагоцитоз микробов. В данном случае боро-
лись не истина с заблуждением, а два истинных представления друг с 
другом.  

В экономической науке Нобелевские премии получили Джеймс То-
бин и Милтон Фридман. Тобин – неокейнсианец, отстаивающий необ-
ходимость масштабного государственного регулирования экономики. 
Фридман придерживается концепции минимального вмешательства 
государства (государство – «ночной сторож») в экономические про-
цессы. По многим вопросам у них совершенно разные мнения. Так, 
Фридман убежден, что социальные программы способствуют росту 
иждивенческих настроений, подавляют стимулы к производительному 
труду. Тобин же ратует за них. Для Фридмана поражение социалисти-
ческой модели хозяйствования – аргумент в пользу преимуществ ры-
ночной экономики, для Тобина – пример плохого государственного 
регулировании.  
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Плюралистический характер подхода состоит не в одновременном 
использовании существенно различных типов анализа, а в возможно-
сти переключаться от одного типа интерпретации к другому. В отли-
чие от классической эпистемологии, истина в постклассическом пони-
мании – это не только воспроизводство (слепок) объекта в знании, но и 
способ деятельности с ним, приводящий к нужному результату. Нали-
чие разных способов обусловливает плюрализм истин, и, следователь-
но, исключается монополия на истину. Плюрализм вовсе не означает 
признание всеядности, взаимоисключающих выводов. Случаи с Фрид-
маном и Тобином, Марксом и Вебером тому подтверждение. Эконо-
мический рост лучше обосновывается концепцией Фридмана, тогда 
как другие стороны (снижение уровня социальной несправедливости, 
социального расслоения, нищеты) – концепцией Тобина. Одновремен-
но решить обе эти задачи не представляется возможным. Обе концеп-
ции обслуживают различные политические программы. Отсюда каж-
дая концепция истинна по отношению к определенному типу проблем.  

Заключение. Сегодня становится очевидным, что достоинства того 
и другого подхода носят взаимодополняющий характер, ибо именно их 
сочетание будет способствовать более глубокому и всестороннему 
пониманию социальной динамики общества. В постнеклассическом 
социогуманитарном знании утверждается интервальная методология 
поиска достоверного знания [3, с. 98]. На результат познания влияет 
комплекс взаимосвязанных факторов – когнитивных, производствен-
но-экономических, социально-политических, социокультурных и ин-
ституционально-властных. 
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Введение. Одаренные учащиеся – это лица, которые имеют яркие, 

очевидные, иногда выдающиеся достижения (или имеют внутренние 
предпосылки к тому) в том или ином виде деятельности. Выявлять, 
поддерживать, создавать максимум благоприятных условий для разви-
тия одаренности молодых людей – задача чрезвычайной важности, 
особенно для таких стран, как Беларусь, обладающих весьма скром-
ными природно-климатическими, геополитическими и сырьевыми ре-
сурсами. В сложившихся обстоятельствах упор  должен быть сделан 
на развитие человеческого потенциала и высоких технологий.   

Цель работы – проанализировать белорусский опыт выявления 
одаренных учащихся и основные направления работы по развитию их 
способностей. 

Материалы и методика исследования. Использовались работы 
известных белорусских авторов. Применялись следующие методы ис-
следования: абстрагирования, анализ и синтез, единство исторического 
и логического. 

Результаты исследования и их обсуждение. С момента провоз-
глашения государственного суверенитета в начале 1990-х гг. в Белару-
си еще не было единой системы работы с талантливой молодежью. 
Практически отсутствовали меры государственной поддержки как са-
мих учащихся, так и их педагогов. В целом же в последнее десятиле-
тие ХХ века в условиях системного кризиса из Беларуси имел место 
довольно значительный отток развитого сегмента человеческого капи-
тала: из страны выехало много одаренных и способных молодых лю-
дей. Для изменения негативных тенденций в Республике Беларусь бы-
ли предприняты определенные шаги. В конце 1990-х гг. были разрабо-
таны и начали реализовываться специальные программы работы с ода-
ренными учащимися. 

В системе средств материальной поддержки талантливой молодежи 
заметную роль играют учрежденные в 1996 г. специальные фонды 
Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одарен-
ных учащихся, студентов и в целом талантливой молодежи.  Деятель-
ность этих фондов направлена на стимулирование интеллектуально-
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творческой деятельности молодых людей  в сферах образования и 
науки, что способствовало значительному уменьшению эмиграции 
интеллектуального капитала из Республики Беларусь. Одаренным мо-
лодым людям, достигшим значительных результатов, эти фонды 
назначают и осуществляют выплаты стипендий, различного рода пре-
мий, оказывают единовременную материальную помощь, а также фи-
нансируют различные мероприятия образовательного, научного и 
культурного характера. К настоящему времени в Республике Беларусь 
в центре и на местах создана и успешно функционирует система ин-
ститутов по организации работы с талантливой молодежью. Так, в 
стране создается Национальный детский технопарк, который начнет 
свою работу в начале 2021 г. Создание Национального детского тех-
нопарка – это реализация государственной политики реальной под-
держки одаренных учащихся, создание условий для развития их спо-
собностей, технического творчества, углубления интереса к научно-
технической и инновационной деятельности.  В нем будет использо-
ваться самое современное высокотехнологичное оборудование. Кроме 
специальной подготовки, одаренные дети – ученики технопарка – бу-
дут посещать и обычную среднюю школу на 750 мест, которую по-
строят поблизости в ближайшее время.  Весь цикл работы с одаренной 
молодежью призвано завершить вузовское образование. Однако на 
сегодняшний день оно мало отвечает требованиям подготовки высоко-
классной элиты. Объективную оценку работе высших учебных заведе-
ний страны дал глава государства А. Г. Лукашенко, выступая на II 
съезде ученых Республики Беларусь: «...вузовская наука, преподавание 
вообще катастрофически отстали от развития нашего производства и 
его модернизации. Надо ориентировать образование на завтрашний 
день» [1, с. 17].  

Системе высшего образования нужно обновление, выход на новый 
уровень, который бы обеспечил существенное повышение качества 
образования. В глобализирующемся мире усиливается конкуренция 
стран на мировых рынках. Выдержать ее могут только страны, имею-
щие высокообразованную и ответственную социальную элиту и соот-
ветственно систему элитарного образования.  
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Введение. Безработица – распространенное социально-экономичес-
кое явление, при котором часть трудоспособного населения не в со-
стоянии найти работу, несмотря на свое желание и прилагаемые уси-
лия. Экономически активные граждане, обладающие определенными 
умениями, знаниями и опытом, фактически оказываются вне зоны 
применения своих навыков, лишаясь возможности заработать на 
жизнь. 

Актуальность темы заключается в том, что отрицательным факто-
ром в экономике страны является безработица, которая за собой влечет 
такие негативные последствия, как высокие издержки и нерабочее со-
стояние трудоспособного населения в Республике Беларусь. 

Цель работы. Рассмотреть проблему безработицы в Республике 
Беларусь и определить основные пути ее решения. 

Материалы и методика исследования. При написании статьи бы-
ли использованы следующие методы: статистический, анализ, обоб-
щение. Материалами для написания статьи послужили данные Нацио-
нального статистического комитета Республики Беларусь, а также 
научная литература по данной проблеме. 

Результаты исследования и их обсуждение. Уровень безработи-
цы рассчитывается как отношение численности безработных опреде-
ленной возрастной группы к численности экономически активного 
населения соответствующей возрастной группы, выраженное в про-
центах. 

Для белорусов 2019 год начался с роста зарегистрированной безра-
ботицы. На начало февраля в стране насчитывалось 14,8 тыс. офици-
ально нетрудоустроенных, что на 2,3 тыс. человек больше, чем на 
начало года. Уровень зарегистрированной безработицы на 1 февраля 
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2019 г. составил 0,3 % и по сравнению с 1 февраля 2018 г. (0,5 %) сни-
зился на 0,2 процентных пункта [1]. 

Коэффициент напряженности на рынке труда республики на 1 фев-
раля 2019 г. составил 0,2 безработного на одну вакансию (на 1 февраля 
2018 г. – 0,4). При этом в Брестской, Витебской и Могилевской обла-
стях данный показатель составил 0,3 безработного на вакансию, в Го-
мельской и  Гродненской областях – 0,2, в  Минске и  Минской обла-
сти – 0,1. 

На начало января 2019 г. безработных мужчин насчитывалось     
62,1 % против 37,9 % безработных женщин. Основной  возраст муж-
чин – 40−44 года и 45−49 лет, а женщин – 45−49 лет. 

Проанализируем численность безработных, зарегистрированных в 
органах по труду, занятости и социальной защите, по полу и образова-
нию за 2018 год (таблица) [2]. 

 
Безработные, зарегистрированные в органах по труду, занятости  

и социальной защите, по полу и образованию за 2018 год, % 
 

Пол Всего, 
% 

Из них по уровню образования, % 

высшее среднее 
специальное 

профессиональ-
но- 

техническое 

общее 
среднее 

Общее базовое 
(включая общее 

начальное) 
Всего 100 18,5 18,9 33,1 26,2 3,3 
Мужчины 100 14,1 15,3 39,4 28 3,3 
Женщины 100 26,1 24,9 22,4 23,3 3.3 

 
Пр им ечание.  Источник [2]. 
 
Из данных таблицы следует, что в структуре безработных за 

2018 год наблюдается больший процент среди людей имеющих про-
фессионально-техническое образование. Однако если анализировать 
по полу, то среди женщин больше безработных, имеющих высшее об-
разование.  

В рамках реализации Государственной программы: о социальной 
защите и содействии занятости населения на 2016–2020 гг. в январе 
2019 г. [3]:  

• на созданные рабочие места и имевшиеся вакансии при содей-
ствии службы занятости на постоянную работу трудоустроено 7,9 тыс. 
человек, или 57,7 % от обратившихся за содействием в трудоустрой-
стве, из них 5,4 тыс. безработных; 

• на обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, 
направлено 165 человек; 
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• в оплачиваемых общественных работах при содействии службы 
занятости приняли участие 2,3 тыс. человек. 

Безработица негативно влияет на развитие страны и самого челове-
ка. Поэтому разрабатывают законодательные и экономические меры 
по ограничению безработицы. К ним относят: 

– политику государства по стимулированию роста занятости. Уве-
личение количества рабочих мест путем использования таких рычагов, 
как льготное налогообложение и кредитование, компенсация в той или 
иной мере инвестиций на прирост рабочих мест или убытков от их 
сохранения и т. д.; 

– внедрение и расширение новых форм, сфер и условий професси-
ональной подготовки работников; 

– разрешение трудовых эмиграций; 
– активное применение гибких форм занятости в государственном 

и негосударственном секторах экономики. 
Заключение. Одной из социально-экономических проблем совре-

менного этапа развития белорусского общества является проблема 
безработицы, которая влечет за собой расточение в огромных масшта-
бах его главной производительной силы – рабочей силы, существенное 
сокращение потенциального валового продукта и национального до-
хода страны, значительные производительные расходы государства на 
выплату пособий по безработице, переквалификацию безработных и 
их трудоустройство.  

Анализ проблемы безработицы показал, что в республике прини-
маются различные меры снижения числа безработных, разрабатыва-
ются мероприятия в соответствии с государственной программой за-
нятости населения Республики Беларусь.  
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Введение. Актуальность данной темы обусловлена тем, что обще-
ственными товарами и услугами пользуются абсолютно все люди, ко-
торые, в свою очередь, платят налоги, за счет которых и осуществляет-
ся финансирование. Поэтому производство общественных товаров и 
услуг является важной проблемой не только для государства, но и для 
каждого его гражданина.  

Цель работы. Изучение производства общественных товаров и 
услуг, рассмотрение возможностей рынка и государства в рамках дан-
ного производства, определение того, насколько государство может 
обеспечить граждан общественными благами. 

Материалы и методика исследований. Методы анализа, синтеза, 
индукции, дедукции, логический метод и метод обобщения и научной 
абстракции.  

Результаты исследования и их обсуждение. Возможности рынка 
в предоставлении общественных благ – это исключающие принуди-
тельное участие способы финансирования их производства. На прак-
тике это означает, что предоставление общественных благ осуществ-
ляется частным сектором, а финансирование их производства обеспе-
чивается путем подключения рыночных механизмов. Существует не-
сколько способов такого подключения.  

1. Исключение «безбилетников». Наиболее простым методом их ис-
ключения является ограничение доступа к потреблению блага.  Когда 
издержки ограничения доступа к благу низки, то даже обладающее 
неизбирательностью благо может продаваться тем же способом, что и 
частное благо.  

Суть проблемы «безбилетника» заключается в том, что, стремясь 
получить выгоду за счет усилий других пользователей, «безбилетни-
ки» занижают степень предельной полезности, получаемой ими от по-
требления блага. Это приводит к уменьшению ценности общественно-
го блага и, следовательно, к более низкому по сравнению с эффектив-
ным объему производства. 
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2. Взаимообусловленное финансирование. Один из методов такого 
финансирования – увязывание предоставления потребителю  облада-
ющего неисключаемостью блага с исключаемым благом, т. е. продажа 
их в едином пакете. Так, финансирование общественного радио- и те-
левещания может осуществляться путем включения определенной 
наценки в цену радио- и телевизионных приемников.  

3. Субсидирование. Финансирование производства общественных 
благ может осуществляться и за счет добровольных пожертвований 
граждан и организаций, которые либо высоко оценивают возникающие 
при потреблении блага положительные внешние эффекты, либо стре-
мятся за счет этого приобрести определенные нематериальные  выго-
ды – общественный имидж. В качестве примера можно привести фи-
нансирование частными организациями и лицами программ охраны 
окружающей среды и защиты животных.   

4. Предоставление общественных благ государством. Когда круг 
потребителей общественного блага обширен, а склонность каждого из 
них платить за благо глубоко дифференцирована, преодоление про-
блемы «безбилетника» методами исключения либо связано со значи-
тельными издержками, либо приводит к значительному недопроизвод-
ству общественного блага. Поэтому единственным способом предо-
ставления подобных общественных благ становится государство. 
Формы участия государства в обеспечении общественными благами 
могут быть разными, от непосредственного производства блага – 
национальная оборона, пожарная охрана – до финансирования произ-
водимых частным сектором общественных благ – уборка мусора, не-
которые виды медицинской помощи.  

Заключение. Современное общество не может нормально функци-
онировать без производства и потребления общественных благ. Сами 
же общественные блага отличаются высоким разнообразием различ-
ных видов и типов, и их перечень постоянно расширяется, удовлетво-
ряя все большее количество потребностей. 

Основная роль в процессе создания общественных благ принадле-
жит государственным и муниципальным органам власти, государ-
ственным и муниципальным предприятиям, учреждениям и организа-
циям в силу того, что производство данных благ не имеет коммерче-
ского успеха. 

Развитие сферы услуг в постиндустриальном обществе протекает 
стремительно, появляются новые виды ранее недоступных услуг, в том 
числе в производстве общественных благ, за счет распространения 
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новых информационных и коммуникационных технологий, способных 
координировать действия населения и способствовать созданию новых 
общественных благ на этой основе.  

Процесс распространения информационных и коммуникационных 
технологий позволяет получить потенциальным потребителям ранее 
недоступные виды услуг, которые носят все признаки общественного 
блага, но производятся и оказываются не государством и муниципаль-
ными органами власти, а самим населением, что позволяет уменьшить 
проблему «безбилетника». 
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ГУСЕНЦОВА В. Л., студентка  
ПРОБЛЕМА «УТЕЧКИ МОЗГОВ» В БЕЛАРУСИ 
Научный руководитель – ШАНДРАКОВА М. Г., ст. преподаватель 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 
 

Введение. С проблемой оттока квалифицированных кадров за ру-
беж сталкиваются многие страны. Естественная эмиграция существо-
вала во все времена, а поиски лучшей доли позволяли самым отчаян-
ным совершать географические открытия и исследовать новые земли. 
Но «утечка мозгов» продолжает оставаться «головной болью»  
белорусского правительства, которое неоднократно заявляло о необ-
ходимости удержать молодые и перспективные кадры. 
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Цель работы. Изучить проблему «утечки» квалифицированных 
кадров в Республике Беларусь. 

Материалы и методика исследования. Данная статья написана 
при помощи индукционного метода познания. При написании исполь-
зовались электронные ресурсы, законодательные акты и частные мне-
ния научных деятелей, освещающих данную тему. 

Результаты исследования и их обсуждение. Под «утечкой моз-
гов» понимают одну из форм миграционного поведения, которая под-
разумевает отъезд, эмиграцию, выезд за границу на постоянную рабо-
ту высококвалифицированных специалистов, не находящих своим 
способностям применения в национальной экономике. Теоретически 
«утечка мозгов» не представляет особой опасности в случае, когда 
люди, получившие опыт за границей, возвращаются на родину и 
продолжают работу, но, как показывает практика, крупномасштабная 
«утечка мозгов» наносит значительный экономический, интел-
лектуальный и моральный ущерб. Особенностью миграционных про-
цессов в Беларуси на современном этапе является положительное 
сальдо миграции со всеми странами СНГ и Балтии. 

В ряду многообразных аспектов проблемы миграции особого вни-
мания государства заслуживает эмиграционное поведение самих жи-
телей Беларуси. Белорусы покидают свою страну, главным образом, по 
экономическим причинам. Страны, в которые они отправляются, при-
нято считать развитыми в экономическом и других отношениях. Это 
США, Израиль, Германия, Польша, Канада, Австралия. При этом 
склонность к миграции проявляют наиболее перспективные группы 
населения, в первую очередь, молодежь, в особенности, студенты и 
молодые специалисты. Поэтому при отсутствии действенных рычагов 
управления миграционными процессами склонность белорусов к эми-
грации может стать негативным фактором социально-экономического 
развития нашей страны. Из этого следует, что большинство квалифи-
цированных специалистов, эмигрирующих за рубеж, – это экономиче-
ские мигранты. А это значит, что удержать работников в пределах 
нашей страны сможет только высокая заработная плата. И поскольку 
речь идет именно о высококвалифицированных кадрах, то в первую 
очередь в нашей стране наблюдается нехватка следующих специали-
стов: программистов и смежников; руководителей проектов; бизнес-
аналитиков; тестировщиков; специалистов по ВЭД со знанием ино-
странного языка; инженеров-конструкторов радиоэлектронного обору-
дования; специалистов в отрасли транспортной логистики. 
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Но для каждой проблемы найдется свое решение. В вопросе утечки 
кадров главным, необходимым, но далеко не определяющим условием 
решения проблемы является повышение материальной заинтересо-
ванности, прежде всего молодых специалистов. Создание крепкой ма-
териальной базы может заинтересовать молодых людей оставаться 
работать в своих родных городах. Но в то же время только создание 
материальной базы не может предотвратить полностью «утечку моз-
гов», нужно повысить социальный статус молодого ученого и специа-
листа, изменить к нему-то негативное отношение со стороны работо-
дателя, которое сложилось в современном обществе. В целях создания 
благоприятных условий для повышения конкурентоспособности от-
раслей экономики Республики Беларусь, основанных на новых и высо-
ких технологиях, дальнейшего совершенствования организационно-
экономических и социальных условий для проведения разработок со-
временных технологий и увеличения их экспорта, привлечения в эту 
сферу отечественных и иностранных инвестиций был создан Парк вы-
соких технологий. Он предназначен для разработки в Беларуси про-
граммного обеспечения, информационно-коммуникационных, иных 
новых и высоких технологий, направленных на повышение конкурен-
тоспособности национальной экономики. Для решения проблемы ин-
теллектуальной и профессиональной миграции можно выделить три 
основные концепции государственной политики.  

Первая из них – концепция активного регулирования. Ее суть за-
ключается в принципиальной возможности и целесообразности вме-
шательства государства в процесс интеллектуальной межгосудар-
ственной миграции. Важное место отводится правовым механизмам 
вмешательства, при этом предлагается сделать акцент на сочетании 
внутригосударственных и международных правовых актов и соглаше-
ний, регулирующих и стимулирующих возвращение мигрантов. При-
держиваются этой концепции главным образом страны-доноры, несу-
щие крупные потери от «утечки мозгов». В основе концепции невме-
шательства лежит положение о принципиальной несовместимости 
государственного регулирования миграции и эмиграции высококвали-
фицированных кадров с неотъемлемым правом человека на свободу 
перемещения в интегрирующемся мире. Естественно, эта концепция 
популярна в основном в странах-реципиентах. Концепция ориентации 
на перспективу исходит из того, что проблемы регулирования интел-
лектуальной миграции могут быть решены только в перспективе (что 
отразилось в ее названии), при соблюдении интересов личности и гос-
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ударства. Для этого нужна разработка международных норм, которые 
не противоречили бы государственным и не только не нарушали бы 
права мигранта, но и действовали бы с его согласия. Последняя кон-
цепция входит в более широкую концепцию нового мирового порядка, 
а та нацеливает на объединение всех видов жизнедеятельности об-
ществ на наднациональной основе, в рамках мирового сообщества.     
В таком контексте локализация научной деятельности рассматривается 
как явление вполне закономерное и естественное, в своем развитии 
проходящее путь от стартового состояния, которое определяется ре-
альными особенностями стран и их взаимоотношений, к идеальной 
цели – максимизации межгосударственного взаимодействия с дости-
жением полезных эффектов для каждой страны и для всего мира. 

Заключение. Последствия «утечки мозгов» трудно подсчитать в 
рублях. Однако очевидно, что этот процесс ведет к ослаблению науч-
ного потенциала страны, распаду научных школ, свертыванию ряда 
фундаментальных исследований. Поток квалифицированных работни-
ков уходит за границу и имеет тенденцию увеличиваться в связи со 
снятием ограничений на выезд и по мере обострения социально-
экономических противоречий внутри страны. Таким образом, назрел 
вопрос о разработке целостной системы государственного регулирова-
ния национального рынка труда с учетом влияния на него мирового 
рынка рабочей силы. По мере вовлечения нашей страны в мировой 
миграционный кругооборот возникает потребность в создании систе-
мы социально-правовой защиты эмигрантов, организации консульта-
ционной помощи при заключении трудовых контрактов и т. д. При 
этом необходимо, чтобы такая политика строилась на основе двусто-
ронних и многосторонних межгосударственных соглашений. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Куда белорусы уезжают  из страны? [Электронный ресурс]. – 2019. – Режим до-

ступа http://www.zautra.by – Дата доступа: 13.10.2019. 
2. Пытаемся разобраться: почему белорусы уезжают за границу и опасна ли утечка 

мозгов? [Электронный ресурс]. – 2019. – Режим доступа http://www.websmi.by/ – Дата 
доступа: 12.10.2019. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bbc.com/
https://www.bbc.com/


205 
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ДЕВЯТКОВА М. М., студентка  
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВИТЕБСКОЙ 
ОБЛАСТИ  
Научный руководитель – ШАНДРАКОВА М. Г., ст. преподаватель 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 
 

Введение. Глобализация, фундаментальные сдвиги в мировой эко-
номике ставят перед государством, обществом и конкретным челове-
ком новые задачи, решение которых зависит от темпов и качества со-
циально-экономического развития.  

Цель работы. Оценить состояние развития Витебской области в 
рамках выполнения программы развития на 2015–2020 гг., рассмотреть 
перспективы дальнейшего развития региона. 

Материалы и методика исследования. Данная статья написана 
при помощи индукционного метода познания. Для работы использова-
лись материалы из программы развития Витебской области на 2015–
2020 гг, статистические данные и законодательные акты. 

Результаты исследования и их обсуждение. В течение           
2010–2015 гг. в области была сохранена положительная динамика раз-
вития основных отраслей экономики. Реализация программы развития 
Витебской области на 2010–2015 гг. позволила увеличить за пятилетие 
производство промышленной продукции в сопоставимых ценах на                            
22,3 % к 2010 г. Розничный товарооборот увеличен на 51,6 %, экспорт 
товаров, без учета нефти и нефтепродуктов, республиканских органи-
заций возрос на 62,4 %, экспорт услуг, без учета республиканских ор-
ганизаций, – в 2,1 раза. Реальная заработная плата населения области 
увеличилась на 37,6 %. 

На рынке труда сохранена стабильная ситуация. Реализованы ме-
роприятия по обеспечению занятости населения. В 2015 г. уровень 
зарегистрированной безработицы составил 1,4 %. Также улучшились и 
демографические показатели: с 2014 г. отмечается естественный при-
рост населения. Ожидаемая продолжительность жизни в Беларуси уве-
личилась к 2015 г. до 72,9 года.  

В то же время численность работающих в малом и среднем бизнесе 
снизилась на 15 % к 2010 г. и составила 47,7 тыс. человек, или 28,6 % 
общей численности экономически активного населения. Вследствие 
этого велась целенаправленная работа по оказанию содействия безра-
ботным гражданам в виде консультирования по вопросам организации 
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и открытия бизнеса, применения существующей нормативно-правовой 
базы, направления на профессиональное обучение; предоставления 
безвозмездной финансовой поддержки (субсидии); помощи в органи-
зации предпринимательской деятельности, а также по предоставлению 
в собственность либо в аренду субъектам малого и среднего предпри-
нимательства неэффективно используемого имущества, находящегося 
в городской коммунальной собственности, оперативного предоставле-
ния земельных участков для осуществления предпринимательской 
деятельности. 

Главной целью развития области в 2015–2020 гг. является повыше-
ние качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности 
экономики, привлечения инвестиций и инновационного развития. 
Ежегодно планируется трудоустраивать на вновь созданные рабочие 
места не менее 2,2 тыс. человек. Уровень зарегистрированной безрабо-
тицы к концу 2020 г. не должен превысить 1,5–1,3 %. 

В результате дополнительной поддержки малого бизнеса, макси-
мального раскрепощения деловой инициативы, улучшения деловой 
среды к 2020 г. численность работающих в малом бизнесе составит 
свыше 61,8 тыс. человек, или 38,5 % общей численности занятых в 
экономике.  

К концу 2020 г. диверсификация экспорта товаров с учетом 
наибольшей рентабельности экспортных продаж планируется в следу-
ющей пропорции: рынок ЕАЭС – 65 %, рынок ЕС – 25 %, рынки иных 
стран – 10 %. Экспорт товаров в страны ЕАЭС увеличится в 1,3–1,4 
раза, ЕС – в 1,7–1,9 раза, иные – в 2,9–3,3 раза. Индекс экспорта това-
ров без учета нефти и нефтепродуктов, а также республиканских орга-
низаций за 5 лет составит 146,8–169,2 %, услуг – 132,4–161,8 %             
к 2015 г.  

Продолжится внедрение результатов научных исследований и раз-
работок в реальный сектор экономики, в том числе в промышленный 
комплекс, что позволит увеличить выпуск инновационной продукции 
машиностроения и деревообработки, фармацевтических препаратов, 
изделий медицинского назначения, электрического, электронного и 
оптического оборудования и приборов. Удельный вес отгруженной 
инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции 
промышленности составит около 8,5 %.  

Политика в данной сфере будет направлена на активное привлече-
ние молодого поколения к участию в социально-экономическом разви-
тии области; содействие профессиональной ориентации и обеспечение 
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занятости молодежи, поддержку предпринимательской инициативы; 
вовлечение молодежи в занятия физкультурой и спортом, формирова-
ние здорового образа жизни и предупреждение правонарушений среди 
молодых людей.  

Для реализации поставленной цели предусматривается повышение 
за пятилетие реальных денежных доходов на 16,6 % за счет обеспече-
ния роста объема производства промышленной продукции – на 9,7–
11,4 %, розничного товарооборота торговли – на 6,1–13,9 %, рознично-
го товарооборота общественного питания – на 5,4–10,5 %, повышения 
эффективности хозяйствования  (рост уровня рентабельности до 7,8 % 
в 2020 г.), ежегодного снижения уровня материалоемкости в промыш-
ленности (не менее чем на «минус» 1,5 %). Ожидаемая продолжитель-
ность жизни вырастет до 74,6 года. 

На достижение приоритетов  программы развития Витебской обла-
сти направлены региональные комплексы мероприятий по реализации 
11 государственных программ, которые охватывают все сферы эконо-
мического и социального развития области (комплексы мероприятий 
разработаны в соответствии с Указом Президента Республики Бела-
русь от 25 июля 2016 г. № 289 «О порядке формирования, финансиро-
вания, выполнения и оценки эффективности реализации государствен-
ных программ» и утверждены в установленном порядке Витебским 
городским Советом депутатов). 

Заключение. Механизм реализации намеченных направлений раз-
вития, разработанные меры организационного, социально-экономи-
ческого, производственно-технического характера позволят обеспе-
чить создание в области ресурсно-финансового потенциала, достаточ-
ного для достижения планируемых параметров их развития. 
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Введение. Рынок труда имеет большую значимость для формиро-
вания и поддержания процветающего государства. Рассмотрение и 
обсуждения вопроса о состоянии рынка труда в границах Республики 
Беларусь является актуальным и важным для независимого, самостоя-
тельного государства.  

Цель работы. Рассмотреть состояние рынка труда в Республике 
Беларусь,  оценить динамику изменений рынка труда в стране. 

Материалы и методика исследования. Данная статья написана 
при помощи индукционного метода познания. При написании исполь-
зовались электронные ресурсы, законодательные акты, данные офици-
альных источников, освещающих данную тематику. 

Результаты исследования и их обсуждение. Начать рассмотрение 
данной темы необходимо с определения «рынка труда». Рынок труда – 
это совокупность рыночных отношений, возникающих по поводу 
спроса и предложения труда (точнее, услуг труда) [1, с. 107]. Источни-
ком предложения рынка труда являются трудовые ресурсы. Трудовые 
ресурсы – население трудоспособного возраста, за исключением нера-
ботающих инвалидов 1-й и 2-й групп и пенсионеров, получающих 
пенсии раньше общеустановленных сроков, а также работающее насе-
ление старше и моложе трудоспособного возраста [1, с. 122]. На дан-
ный момент в Республике Беларусь трудоспособным возрастом для 
мужчин принят период жизни от 16 до 63 лет, для женщин – от 16 по 
58 лет. В настоящее время трудовые ресурсы сокращаются, что связа-
но с вступлением в трудоспособный возраст людей, родившихся в 
1990-е гг., когда была низкая рождаемость; 
 высокая мобильность трудовых ресурсов в возрасте 16–24 года, 

что является естественной потребностью молодежи в поиске удовле-
творяющего вида деятельности; 
 низкая стоимость услуг труда по сравнению с высокоразвитыми 

странами; 
 высокая мобильность трудовых ресурсов в рамках прежней от-

раслевой структуры, что связано с неодинаковой заработной платой в 
различных организациях; 
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 сокращение вынужденной неполной занятости, что особенно 
наблюдалось в 90-е годы; 
 низкий официальный уровень безработица (1,5–2 %); 
 относительно высокая продолжительность безработицы; 
 наличие скрытой безработицы. Существует ряд причин, побуж-

дающих нанимателей сдерживать высвобождение работников; 
 рост спроса на квалифицированные кадры, в то время как суще-

ствует избыток низкоквалифицированных рабочих [1, с. 123]. 
Современный рынок труда можно описать как сочетание и сосу-

ществование следующих сегментов: высокой, но имеющей тенденцию 
к сокращению официальной занятости; относительно невысокой реги-
стрируемой безработицы; масштабной неполной (или частичной) заня-
тости; вторичной занятости всех групп экономически активного насе-
ления. 

Рынок труда Республики Беларусь вследствие негативного воздей-
ствия ряда факторов внешней среды нельзя отнести к разряду гибких и 
эффективно регулируемых рынков. Современные тенденции социаль-
но-экономического развития Беларуси обусловливают, с одной сторо-
ны, появление негативных социальных явлений на рынке труда (каче-
ственное несоответствие структур спроса и предложения рабочей си-
лы, неполная занятость), а с другой – наполнение новым перспектив-
ным содержанием уже имеющихся явлений и процессов (гибкие фор-
мы занятости, человеческий потенциал в сфере труда, конкурентоспо-
собность трудовых ресурсов). 

Равновесие на рынке труда определяется равенством спроса и 
предложения рабочей силы. На динамику рынка труда влияние оказы-
вает целый ряд факторов, формирующих спрос и предложение на рын-
ке труда. Основными из них являются численность занятого населе-
ния, экономически активного населения и распределение по формам 
собственности [2]. 

В 2018 г. в органы по труду, занятости и социальной защите за со-
действием в трудоустройстве обратилось 202 тыс. человек, из них 
116,2 тыс. человек зарегистрированы в качестве безработных. С уче-
том граждан, состоящих на учете на 1 января 2018 г., в трудоустрой-
стве нуждались 230,6 тыс. человек, из них 139,1 тыс. безработных. 
Уровень зарегистрированной безработицы на 1 января 2019 г. составил   
0,3 % к численности рабочей силы (на 1 января 2018 г. – 0,5 %). 
В 2018 г. вырос спрос на рабочую силу. На 1 января 2019 г. в органы 
по труду, занятости и социальной защите поступили сведения о нали-
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чии 75,5 тыс. вакансий, что составило 140,2 % к аналогичному периоду 
предыдущего года. Потребность в работниках по рабочим профессиям 
составила 62,9 % от общего числа вакансий [3]. 

Рынок труда в Республики Беларусь находится в состоянии форми-
рования. В настоящее время он характеризуется следующими чертами: 

– ростом численности трудовых ресурсов с нарастающей тенденци-
ей к снижению, обусловленной демографической ситуацией; 

– высокой интенсивностью движения рабочей силы в возрастной 
категории 16–24 года, связанной с дифференциацией заработной пла-
ты как внутри отраслей, так и между отраслями; 

– низкой стоимостью рабочей силы; 
– мобильностью рабочей силы; 
– сокращением масштабов вынужденной неполной занятости; 
– низким официальным уровнем безработицы на 1 января 2019 г. 

по сравнению с прошлыми годами – 0,3 %; 
– наличием скрытой безработицы; 
– дисбалансом между потребностью в кадрах высокой квалифика-

ции и избытком кадров низкой квалификации; 
– относительно высокой продолжительностью безработицы [4]. 
Заключение. Таким образом, проведя анализ всего вышеперечис-

ленного, можно сказать, что рынок труда в Республике Беларусь имеет 
положительную динамику развития, что подтверждается уменьшением 
безработицы по сравнению с прошлыми годами, также происходит 
рост числа вакансий в разнообразных сферах труда населения.  
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Введение. Термин «инновация» был введен в оборот в начале 
нашего столетия выдающимся экономистом Йозефом Шумпетером как 
«изменения с целью внедрения и использования новых видов потреби-
тельских товаров, новых производственных и транспортных средств, 
рынков и форм организации в промышленности». В наиболее аб-
страктной форме определение инноваций дал английский профессор     
В. Р. Спенсер: «Инновация – это нечто совершенно новое в конкретной 
ситуации, которое может быть использовано, когда мы осознали это» 
[1, с. 7]. 

Цель работы. Выявить сущность инноваций и раскрыть их роль в 
современном мире. 

Материалы и методика исследования. При написании использо-
вались учебники и учебные пособия, электронные ресурсы, законода-
тельные акты и частные мнения научных деятелей, освещающих дан-
ную тему. Данная статья написана при помощи аналитических, обоб-
щающих методов и метода сравнения. 

Результаты исследования и их обсуждение. К началу эры пост-
индустриального и информационного общества инновации прочно 
заняли место основного генератора экономического роста любой стра-
ны. Инновации воздействуют на все стороны жизнедеятельности об-
щества, в том числе и на ее экономическую составляющую. 

Мировая экономика последних десятилетий демонстрирует, что в 
развитии конкурентных преимуществ предприятий и стран инновации 
сыграли значительную роль. Поэтому актуальной задачей для любой 
страны является выбор приоритетных направлений инновационной 
деятельности.  

В современной экономике роль инноваций велика. С одной сторо-
ны, они обеспечивают конкурентоспособность продукции и предприя-
тия, возможность получить высокий доход, с другой стороны, – обес-
печивают оптимизацию структуры экономики, стратегические пре-
имущества лидерам инновационных процессов, привлечение внешних 
финансовых ресурсов с целью приобретения рыночной власти и уста-
новления господства в развитии ведущих секторов мировой экономи-
ки. 
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Основными субъектами инновационного процесса выступают пер-
вичные звенья экономической системы – предприятия, где инновации 
выступают средством решения производственно-хозяйственных задач. 
Инновации обусловливают значимые процессы перехода хозяйствен-
ной системы из одного состояния в другое, в течение которых осу-
ществляются инициируемые предприятием и контролируемые им из-
менения. 

В рыночной экономике инновации являются эффективным сред-
ством конкурентной борьбы, так как ведут к созданию новых потреб-
ностей, снижению себестоимости продукции, притоку инвестиций, 
повышению имиджа производителя новых продуктов, открытию и 
захвату новых рынков, в том числе и внешних. 

Инновацией  является не всякое новшество или нововведение, а 
лишь такое, которое серьезно повышает эффективность действующей 
системы. Вопреки распространенному мнению, инновации отличаются 
от изобретений. 

В Беларуси проблема внедрения и развития инновационной дея-
тельности проявилась в годы переориентации экономики на рыночный 
путь развития. Многие предприниматели получили реальный шанс 
поднять свой бизнес на более высокий уровень, а высокий потенциал 
эффективности инноваций обеспечил такой спрос на нововведения, 
что сформировал рынок научно-технических, экономических и соци-
альных новшеств. Приоритетом в экономическом развитии Республи-
ки Беларусь в настоящее время является формирование инновацион-
ной экономики [2, c. 6].  

Заключение. Инновации – это превращение креативных результа-
тов труда в новые продукты, технологии или услуги, используемые в 
практической деятельности и обеспечивающие рост конкурентоспо-
собности. Главная функция инноваций состоит в том, что они обеспе-
чивают развитие и прогресс экономики. 
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В результате развития нового поколения информационно-
коммуникационных технологий потребители оказываются не просто 
самым сильным звеном в цепи формирования наиболее значимых 
трендов мировой экономики, но, как показывают результаты исследо-
вания потребительского поведения, проведенного PwC, технологии 
позволяют им требовать к себе индивидуального подхода вне зависи-
мости от каналов взаимодействия, подхода, который использует воз-
можности социальных сетей и дает им ощущение социальной ответ-
ственности [1]. 

Сегменты потребительского рынка не только продолжают свою 
трансформацию, но и начинают учитывать все большее количество 
внешних импульсов, влияющих на динамику самих потребительских 
трендов. Поэтому все больше аналитических и маркетинговых 
агентств (включая MASMI [2], Marketing.by [3], KPMG [4] и Nielsen 
[5]) пытаются выявить предстоящие тенденции в изменениях потреби-
тельских предпочтений. Применительно к Республике Беларусь 
наибольшего внимания заслуживают излишние акценты на происхо-
дящей сегодня цифровой трансформации как одной из ключевых тем 
для обсуждения и в обществе, и в бизнес-среде [5]. 

На сегодняшний день значимость адаптации маркетинговых под-
ходов к цифровой трансформации называют приоритетной 55 % ре-
спондентов (а на перспективу – 85 %) [5]. За последний год 49 % жи-
телей Беларуси совершили хотя бы одну покупку в Интернете. По 
сравнению с прошлым годом число тех, кто покупает онлайн, увели-
чилось на 4 % [3]. По данным Euromonitor, уже 45 % пользователей 
социальных сетей во всем мире ежедневно делятся фото и видео, фор-
мируя абсолютно новые условия потребления [6]. 

Не ставя под сомнение значимость цифровизации для индустрии 
ритейла и товаров повседневного спроса, необходимо обратить внима-
ние на то, что трансформация тенденций в ценностях белорусских оф-
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флайн-потребителей, их приоритетах и предпочтениях все больше 
отодвигается на второй план, что не способствует эффективному мо-
ниторингу наиболее значимых драйверов, формирующих доминиру-
ющие модели потребительского поведения. 

По мере того как магазины становятся не только точками продаж, 
но и центрами формирования потребительских предпочтений, все 
большую роль приобретают покупательский опыт и аутентичность 
предложений продавцов. По данным глобального отчета об устойчи-
вом развитии, опубликованного компанией Nielsen, 66 % покупателей 
во всем мире готовы заплатить за тот или иной товар больше, если его 
производителем является бренд, придерживающийся принципов соци-
альной и экологической ответственности. А для миллениалов этот по-
казатель еще выше – 73 % [5]. Для 52 % потребителей важным услови-
ем для положительного опыта покупок в магазине является сочетание 
как традиционных атрибутов, так и технологичных возможностей [1]. 

Формирующимся трендом в потребительских предпочтениях бело-
русов допустимо считать и ориентацию на усиливающееся внимание к 
здоровому образу жизни и питанию. Доля тех, кто готов покупать ор-
ганические продукты, пока невелика (около 5 %), но каждый третий 
горожанин старается выбирать продукты, в составе которых нет ГМО. 
Примерно каждый четвертый не покупает продукцию с длительным 
сроком годности и готов платить больше за качественные продукты, а 
каждый пятый ограничивает потребление продуктов с E-добавками и 
отдает предпочтение продукции, дополнительно обогащенной полез-
ными веществами [2]. Спрос на продукты, в которых используются 
натуральные ингредиенты, также растет. 29 % потребителей ищут 
натуральные ингредиенты в продуктах по уходу за кожей, в то время 
как прозрачность ингредиентов (максимальная точность и минимум 
посторонних добавок) ожидают найти 19 % потребителей [6]. Когорт-
ный анализ (рис. 1) показывает значительную дифференциацию, одна-
ко в целом подтверждает выдвинутую гипотезу. 

Так как в большинстве исследований ([1]; [4]) проводится четкая 
граница потребительских интересов на основе критерия дохода, несо-
мненного интереса заслуживает «сглаживающаяся дифференциация» 
белорусов со средним и низким доходом (рис. 2). При этом люди с 
высоким уровнем дохода проявляют куда большую активность во 
всем, кроме прослушивания музыки, просмотра фильмов и употребле-
ния алкоголя. Вопрос о том, является ли высокий доход причиной вы-
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сокой активности или высокая активность и заинтересованность людей 
помогает им достигать высокого уровня материального благосостоя-
ния, остается открытым.  

 

 
Рис. 1. Дифференциация предпочтений белорусских потребителей  

в зависимости от возрастной группы [3] 
 

 
Рис. 2. Дифференциация уровня потребления продуктов культуры  
в зависимости от уровня доходов белорусских респондентов [3] 
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Потребители различных возрастных групп все больше отказывают-
ся от продуктов массового производства и дженериков и демонстри-
руют предпочтение продуктов, позиционируемых как упрощенные, 
исконные и лучшего качества, с высоким уровнем статуса. Вместо то-
го чтобы ориентироваться на бренды, потребители все чаще выбирают 
продукт, который они могут персонифицировать и адаптировать для 
своих нужд. В центре внимания этой тенденции, ориентированной на 
потребителя, находятся профилактические продукты против болезней, 
несчастья и дискомфорта, которые люди могут использовать без кон-
сультации с профессионалом. 

Тенденция «Я сам могу позаботиться о себе» является реакцией на 
импульсивный, жесткий и крайне ограничительный режим потребле-
ния в быстром темпе. Принципиально меняется и сама структура до-
мохозяйств. Многие люди сегодня выбирают не создание семьи, а 
оставаться одиноким всю жизнь. В то время как бэби-бумеры хорошо 
известны высоким уровнем разводов, многие из более молодого поко-
ления вообще отказались от официального брака и даже так называе-
мого гражданского брака. Несмотря на то, что такие понятия, как 
«аборт», «рождение детей вне брака» и «развод», считаются заслужи-
вающими общественного порицания у 53 %, 28 % и 26 % белорусских 
респондентов соответственно [3], Euromonitor прогнозирует, что в гло-
бальном масштабе число домохозяйств, состоящих из одного человека, 
будет расти в течение следующего десятилетия [6].  

Таким образом, изменения в формирующихся драйверах потреби-
тельских предпочтений белорусов позволяют констатировать усили-
вающуюся индивидуализацию моделей потребительского поведения. 
Такая тенденция не позволяет эффективно использовать традиционные 
подходы к выделению целевых групп потребителей на основе демо-
графических, географических и поведенческих критериев. Наиболее 
действенными драйверами тенденций в потребительских предпочте-
ниях продолжают оставаться уровень и структура располагаемых до-
ходов домохозяйств, превалирующие ценностные ориентации  и 
предшествующий опыт потребления конкретных брендов. 
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Введение. Малый и средний бизнес приобретает большое значение 
в обеспечении занятости населения и экономического развития стра-
ны. Одним из условий эффективного развития практически любой 
страны является существование частного бизнеса, основу которого 
составляют малые и средние предприятия. В развитых странах их 
удельный вес составляет более 90 %, а доля ВВП – 50 % [1]. 

Цель работы. Изучить проблемы малого и среднего бизнеса, опре-
делить перспективы развития бизнеса в нашей стране. 

Материалы и методика исследований. Данная статья написана 
при помощи индукционного метода познания. При написании исполь-
зовались электронные ресурсы, законодательные акты и частные мне-
ния научных деятелей, освещающих данную тему. 

Результаты исследований и их обсуждение. Современный период 
становления малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь харак-
теризуется принятием нормативно-правовых актов, формированием 

http://masmi.by/novosti/61-gotovy-li-belaruskie-potrebiteli-platit-bolshe-za-zdorovoe-pitanie
http://masmi.by/novosti/61-gotovy-li-belaruskie-potrebiteli-platit-bolshe-za-zdorovoe-pitanie
http://www.marketing.by/analitika/chto-u-belarusov-v-golove-opublikovany-rezultaty-natsionalnogo-oprosa-o-tsennostyakh-naseleniya/
http://www.marketing.by/analitika/chto-u-belarusov-v-golove-opublikovany-rezultaty-natsionalnogo-oprosa-o-tsennostyakh-naseleniya/
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2018/06/ru-ru-global-retail-trends-2018.%20pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2018/06/ru-ru-global-retail-trends-2018.%20pdf
https://www.nielsen.com/%20ru/ru/insights/report/2019/techtrends2019/
https://www.nielsen.com/%20ru/ru/insights/report/2019/techtrends2019/
https://www.dairynews.ru/news/kakoy-on-potrebitel-2019-goda.html
https://www.dairynews.ru/news/kakoy-on-potrebitel-2019-goda.html


218 

законодательной базы, формированием свободных экономических зон, 
которые ориентированы на специфику субъектов малого предприни-
мательства, а также государственной поддержки. Результатом прове-
дения государством активной политики в области поддержки малого 
предпринимательства стал рост числа субъектов малого и среднего 
бизнеса. Этот сектор быстрее, чем крупный бизнес, переориентируется 
на новые инновационные виды деятельности. В условиях, когда в 
крупные предприятия требуются значительные финансовые инвести-
ции, малый и средний бизнес может сыграть важную роль в увеличе-
нии валового внутреннего продукта страны. 

Важную роль имеет создание рабочих мест не только в больших 
городах, но и в небольших населенных пунктах в результате деятель-
ности малого и среднего бизнеса. 

На данный момент в Беларуси утверждена стратегия развития ма-
лого и среднего предпринимательства до 2030 г. Цель стратегии – 
формирование динамично развивающегося сектора малого и среднего 
предпринимательства, способного существенно улучшить структуру 
белорусской экономики, повысить ее конкурентоспособность, обеспе-
чить эффективную занятость и рост доходов населения. Основные за-
дачи – создание благоприятных административно-правовых и эконо-
мических условий, формирование системы мер для качественного раз-
вития бизнеса и создание эффективной специализированной структу-
ры государственной поддержки малого и среднего предприниматель-
ства. В результате реализации стратегии при согласованных действиях 
госорганов и бизнеса долю субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в общем объеме валовой добавленной стоимости планируется 
довести к 2030 г. до 50 % [2]. 

В помощь предпринимателям и тем, кто только планирует заняться 
бизнесом, в Республике Беларусь созданы так называемые «инкубато-
ры» малого бизнеса, которые созданы для привлечения наиболее пред-
приимчивых и заинтересованных граждан воплотить в жизнь свои 
бизнес-идеи и создать наилучшие условия для самореализации каждо-
го. «Инкубатор» помогает начинающим бизнесменам начать дело, ока-
зывая юридическую поддержку и предоставляя офисы в городе без 
арендной платы. Итогом работы является создание в регионе новых 
рабочих мест. Организуются различные бизнес-форумы, марафо-
ны, регулярные обучающие тренинги, семинары по бизнесу и юрис-
пруденции. 
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Активно стали проводиться бизнес-конференции. Пример одной из 
них: «Бизнес-Пробуждение» – площадка для полезных знакомств, по-
иска новых деловых контактов, инвесторов и партнеров. Организаторы 
приглашают собственников бизнеса, специалистов в любых сферах, 
студентов старших курсов, которые мечтают открыть собственное де-
ло, но не знают, с чего начать. 

Что касается проблематики, то на основании статистических и ана-
литических данных можно выделить следующие основные проблемы: 

1) ограниченность финансовых ресурсов, ограниченный доступ к 
внешним источникам финансирования по приемлемым процентным 
ставкам. Финансовые проблемы могут влиять на различные аспекты 
развития фирмы: доступ к необходимым производственным площа-
дям, оборудованию, возможность выпускать новые продукты и подби-
рать персонал соответствующей квалификации; 

2) препятствия, связанные с необходимостью выполнения пред-
принимателями обязательных правил и процедур, предусмотренных 
подзаконными актами, существенно затрудняют предприниматель-
скую деятельность. Все нормативные документы содержат логичные 
требования, однако в совокупности они создают труднопреодолимые 
барьеры на пути осуществления предпринимательской деятельности; 

3) отсутствие стартового капитала, трудность доступа к банковским 
кредитам. Нехватка финансовых средств для ведения бизнеса; 

4) трудности в размещении предприятий в связи с нехваткой про-
изводственных и офисных помещений, дороговизной аренды. 

Заключение. Можно констатировать, что малый и средний бизнес, 
пройдя период своего становления, занял прочное место в экономиче-
ской системе нашей страны. При сохранении тенденции на создание 
благоприятных условий предпринимательство будет развиваться ещё 
активнее.  
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Введение. Цели в области устойчивого развития (ЦУР), официаль-

но известные как документ «Преобразование нашего мира: повестка 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» – набор 
17 глобальных целей и 169 соответствующих задач для будущего меж-
дународного сотрудничества, которые заменили собой «Цели развития 
тысячелетия в конце 2015 года». Эти цели планируется достигать с 
2015 по 2030 гг.  

Цель работы. Проанализировать способы достижения целей 
устойчивого развития в Республике Беларусь. 

Материалы и методика исследований. В работе использовалась 
электронная копия документа «Преобразование нашего мира: Повест-
ка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». Метод 
исследования – анализ. 

Результаты исследований и их обсуждение. В НСУР-2020 сказа-
но, что важнейшим фактором развития человеческого потенциала и 
обеспечения устойчивого развития общества является эффективная 
социальная, экономическая и экологическая политика государства, 
призванная создать необходимые условия, обеспечивающие достой-
ную жизнь и свободное развитие человека. Главными целями социаль-
ной политики в долгосрочной перспективе являются обеспечение 
устойчивого роста уровня и качества жизни населения и создание 
условий для развития человеческого потенциала. Стратегические цели 
экологической политики Республики Беларусь – создание благоприят-
ной окружающей среды; улучшение условий проживания и здоровья 
населения; обеспечение экологической безопасности в интересах ны-
нешнего и будущих поколений. 

Для того чтобы развивающаяся национальная экономика была 
устойчивой, эффективной, конкурентоспособной и одновременно со-
циально ориентированной, ресурсо-, энергосберегающей и эколого-
ориентированной, в НСУР-2020 предусматривается совершенствова-
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ние структур производства и потребления с учетом имеющихся ресур-
сов и оптимального уровня удовлетворения потребностей населения. 

Генеральный курс на повышение уровня жизни народа был и оста-
ется неизменным во всех государственных программах и прогнозах 
социально-экономического развития страны. Исходя из преемственно-
сти целевых ориентиров применительно к прогнозируемому периоду с 
учетом ожидаемых воздействий внешних и внутренних факторов на 
экономический рост, стратегической целью устойчивого развития Рес-
публики Беларусь является динамичное приближение благосостояния 
белорусского народа к уровню экономически развитых европейских 
государств на основе инновационно-структурного, технологического 
обновления национальной экономики при сохранении окружающей 
природной среды для будущих поколений. Эта цель учитывает новые 
качественные характеристики триады устойчивого развития «чело-
век – экономика – природа», где человек выступает как носитель но-
вых знаний, генератор новых идей, воплощающий их в инновации; где 
экономика индустриального типа трансформируется в экономику зна-
ний, базирующуюся на новейших информационных технологиях; со-
хранение окружающей природной среды рассматривается как средство 
выживания современных и будущих цивилизаций.  

Для достижения этой цели необходимо решить следующие основ-
ные задачи: 

•в области социально-политической – построить государство «для 
народа», где государственные органы управления взаимодействуют с 
обществом и бизнесом на принципах открытости, партнерства и ответ-
ственности в правовом, социально-экономическом и политическом 
пространстве, определяемом Конституцией Республики Беларусь во 
взаимосвязи с международными правовыми нормами и обязательства-
ми; 

•в области экономики – обеспечить построение высокоэффектив-
ной, социально ориентированной экономики нового типа – экономики 
знаний с развитыми институтами предпринимательства и рыночной 
инфраструктурой, действенными механизмами государственного и 
рыночного регулирования, социальной защитой уязвимых слоев насе-
ления; 

•в области экологии – сохранить биологическое разнообразие при-
роды, обеспечивающее необходимые условия для жизни не только 
настоящего, но и будущих поколений. 
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Беларусь предприняла ряд важных шагов для реализации повестки 
также и на национальном уровне. Правительством Республики Бела-
русь утверждена национальная стратегия устойчивого социально-
экономического развития, определившая основные ориентиры, кото-
рые предполагается достичь к 2030 г. Под руководством М. А. Щетки-
ной, национального координатора по достижению ЦУР, создан совет 
по устойчивому развитию, утверждены логотипы и знаки ЦУР. Под 
руководством национального координатора также сформированы: 

1) совет по устойчивому развитию, в который вошли представители 
государственных органов и организаций на уровне заместителей руко-
водителей; 

2) парламентская группа по ЦУР; 
3) региональные группы по ЦУР; 
4) партнерская группа устойчивого развития. 
В нашей стране уже реализуются намеченные планы, что помогает 

приблизиться к достижению ЦУР. Из них можно выделить: 
• обеспечение устойчивого роста доходов населения, социальных 

гарантий для наиболее уязвимых граждан, доступности первоочеред-
ных товаров и услуг, обеспечение населения доступным и комфорт-
ным жильем; 

• повышение качества и доступности услуг системы здравоохране-
ния, формирование системы профилактики заболеваний, внедрение 
новых технологий в области репродуктивного здоровья, доступность 
безопасных и эффективных лекарственных средств и вакцин. Их ре-
шение обеспечит продолжительную и здоровую жизнь граждан, каче-
ственное развитие человеческого потенциала страны;  

• поддержание высокого уровня образования населения. Достигнут 
полный охват детей пятилетнего возраста подготовкой к школе, отме-
чается высокий индекс детского развития в раннем возрасте. Началь-
ное и базовое образование являются обязательными, детям предостав-
ляются равные возможности его получения; 

• стимулирование научно-технической инновационной деятельно-
сти способствовало формированию сети субъектов инновационной 
инфраструктуры, среди которых 15 технопарков, 9 центров трансфера 
технологий и Белорусский инновационный фонд; 

• формирование комфортной для людей среды проживания в горо-
дах и сельской местности, включая внедрение новых форм организа-
ции социального и транспортного обслуживания жителей, реализацию 
концепции «умных» городов, обеспечение высокого качества и надеж-
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ности жилищно-коммунальных услуг, безопасной среды для детей и 
подростков, доступной среды для лиц с ограниченными возможностя-
ми; 

• обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и 
производства, внедряется система «зеленых» государственных заку-
пок, вторичная переработка отходов; 

• создание условий для эффективного взаимодействия между пра-
вительством, частным сектором и гражданским обществом как на 
национальном, так и на региональном уровне. 

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод о том, что Бе-
ларусь привержена осуществлению Повестки-2030 и уже предприняла 
ряд важных шагов для ее реализации на национальном уровне.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Ш и м о в а, О. С. Устойчивое развитие: учебник / О. С. Шимова. – Минск: 

БГЭУ, 2017. – С. 73. 
 

 
УДК 332.025.1 
КОБЫЛЯНЕЦ С. С., студент 
ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТРУДОВОГО   
ПОТЕНЦИАЛА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
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Введение. Процессы, характеризующие современное состояние 

рынка труда в Республике Беларусь, обусловлены тем, что страна 
находится в процессе перехода к рыночной экономике с социально 
ориентированным вектором развития. В связи с этим возникает необ-
ходимость серьезных изменений на рынке труда с помощью стратегии 
развития трудового потенциала. 

Цель работы. Оценить состояние рынка труда в Республике Бела-
русь с использованием стратегии развития трудового потенциала. 

Материалы и методика исследования. При написании использо-
вались учебники и учебные пособия, электронные ресурсы, законода-
тельные акты и частные мнения научных деятелей, освещающих дан-
ную тему. Данная статья написана при помощи аналитических, обоб-
щающих методов и метода сравнения. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Трудовой потенциал 
представляет собой фактор функционирования и развития экономики 
как в масштабах общества, так и в отдельных производственных зве-
ньях [1].  

Трудовой потенциал страны определяется совокупной способно-
стью трудоспособного населения производить максимально возмож-
ный в данных условиях объем конкурентоспособных товаров и услуг. 
Носителем трудового потенциала является трудоспособное население, 
которое отличается особенностями формирования и использования. 
Трудовой потенциал Республики Беларусь должен в наибольшей сте-
пени соответствовать требованиям рабочих мест и эффективно ис-
пользоваться в процессе производства [2]. 

Трудовые ресурсы – население трудоспособного возраста (мужчи-
ны с 16 до 63 лет, женщины с 16 до 58 лет), за исключением неработа-
ющих инвалидов 1-й и 2-й групп и пенсионеров, получающих пенсии 
раньше общеустановленных сроков, а также работающее население 
старше и моложе трудоспособного возраста. 

Численность трудоспособного населения в трудоспособном воз-
расте, самая значимая часть трудовых ресурсов, увеличивается; чис-
ленность лиц старше и младше трудоспособного возраста, занятых в 
экономике, уменьшается.  

На протяжении нескольких десятилетий в Беларуси наблюдается 
уменьшение численности трудовых ресурсов в сельской местности. 
Причиной этого являются существенные различия в уровне и качестве 
жизни городского и сельского населения. В результате преобладающая 
часть трудовых ресурсов проживает в городских поселениях – около 
80 % общей численности трудовых ресурсов страны. 

Высокая интенсивность движения рабочей силы является важней-
шей особенностью рынка труда в Республике Беларусь. Наиболее вы-
сокой трудовой мобильностью отличаются работники в возрасте 16–
24 лет. Среди остальных возрастных групп более высокая мобильность 
присуща для работников 30–39 лет и 40–49 лет.  

Высокие показатели движения рабочей силы наблюдаются в тех 
отраслях экономики, где значительной является внутриотраслевая 
дифференциация организаций по уровню заработной платы. Это такие 
отрасли экономики, как легкая, пищевая, химическая промышлен-
ность, строительство и промышленность строительных материалов. 
Таким образом, стремление получать более высокую заработную  пла-
ту – основная причина, побуждающая работников к смене места рабо-
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ты, ведь характерной чертой рынка труда Республики Беларусь явля-
ется сравнительно низкая стоимость рабочей силы.  Отличительная 
особенность современного рынка труда – рост спроса на квалифици-
рованные кадры, в то время как существует избыток низкоквалифици-
рованных рабочих [3]. 

Сокращение уровня занятости в промышленности можно рассмат-
ривать как позитивную тенденцию, поскольку этот процесс является 
неизбежной стороной перестройки промышленного сектора и повы-
шения его конкурентоспособности, сопровождаемых оптимизацией 
численности кадрового персонала. Осуществляемый процесс реструк-
туризации, особенно на крупных промышленных предприятиях, не 
только начал давать положительные результаты в увеличении выпуска 
и реализации продукции, но и обусловил тенденцию к постепенному 
росту уровня занятости в этой отрасли. Снижение уровня занятости в 
сельском хозяйстве одновременно сопровождается дефицитом квали-
фицированных рабочих кадров, их слабым закреплением на местах, 
дисбалансом спроса и предложения рабочих мест по профессиональ-
но-квалификационному составу. Острота проблемы сельской занято-
сти во многом предопределяется отсутствием альтернативных воз-
можностей трудоустройства из-за низкого уровня развития социальной 
инфраструктуры, слабого развития сельского предпринимательства 
и др.  

Главная цель государственной политики на рынке труда – дости-
жение экономически эффективной занятости населения. В современ-
ных условиях происходит увеличение инновационного потенциала, 
поэтому возникает острая необходимость соответствия рабочей силы 
новым требованиям. 

Заключение. При решении вопросов регулирования рынка труда 
важно учитывать специфические черты белорусской модели рынка 
труда. Для этого можно выделить основные направления дальнейшего 
развития трудового потенциала в Республике Беларусь: осуществление 
непрерывной подготовки специалистов, развитие системы многоуров-
невой непрерывной подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации кадров, подготовка специалистов и научных работников 
высшей квалификации по приоритетным специальностям в соответ-
ствии с потребностями государства, стратегии развития трудового по-
тенциала. Формирование стратегии развития трудового потенциала 
позволит повысить эффективность функционирования экономики Рес-
публики Беларусь. 
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Введение. Республика Беларусь – экспортно-ориентированное гос-
ударство с развитой промышленностью, сектором услуг и сельским 
хозяйством. Беларусь придерживается модели социально ориентиро-
ванной рыночной экономики, которая доказала свою состоятельность 
и эффективность. Экономическая самоидентификация крайне важна. 
Благодаря ей страна может получить экономическую независимость от 
других государств, а также решить свои проблемы в экономике, что в 
результате даст экономическое развитие. 

Цель работы. Исследовать перспективность возможных путей 
экономического развития Республики Беларусь.  

Материалы для статьи. Материалом для статьи послужила тема-
тическая литература, а также законодательство Республики Беларусь.  

Результаты исследования и их обсуждение. Основные пути эко-
номического развития Республики Беларусь.  

https://www.mintrud.gov.by/ru/sostojanie
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1. Создание инвестиционной привлекательности страны.  
2. Рациональное использование транзитного потенциала.  
3. Развитие информационно-коммуникационных технологий.  
4. Развитие свободных экономических зон.  
В Беларуси проводятся обширные реформы, направленные на ра-

дикальную либерализацию экономики и повышение инвестиционной 
привлекательности страны. Изменены подходы к структуре собствен-
ности и процессу приватизации. 

Об эффективности принимаемых в Беларуси мер свидетельствуют 
данные ежегодного отчета IFC и Всемирного банка Doing Business. 
Так, по данным исследования «Doing Business-2012», Беларусь по 
условиям ведения бизнеса заняла 69-е место из 183 стран и улучшила 
свои позиции по сопоставимой методологии на 22 пункта по сравне-
нию с прошлогодними показателями. 

Согласно данным исследования IFC и Всемирного банка, Беларусь 
провела реформы в четырех областях, охваченных данным исследова-
нием: в области ликвидации компании, получении кредитов, налого-
обложении и в сфере международной торговли. 

Позитивно оцениваются проведенные реформы и специализиро-
ванными рейтинговыми агентствами, а присвоение кредитного рей-
тинга создает новые условия для использования внешних инвестиций, 
позволяет значительно сократить расходы по обслуживанию внешнего 
долга, улучшить работу банковской системы страны. 

Сегодня Беларусь предлагает потенциальным инвесторам такие 
свои основные преимущества, как: 

• выгодное географическое положение; 
• высококвалифицированную рабочую силу; 
• значительный научно-технический потенциал; 
• развитую сеть транспортных коммуникаций и инфраструктуру; 
• прогрессивное инвестиционное законодательство. 
Основными странами-инвесторами в экономику Республики Бела-

русь являются Россия, Швейцария, Австрия, Великобритания, Кипр, 
Нидерланды, Германия. 

В стране уже работают 5 тысяч коммерческих организаций с ино-
странным капиталом из более чем 70 стран мира, и их число постоянно 
растет. Порядка 60 организаций являются филиалами транснациональ-
ных корпораций. К примеру, созданы совместные предприятия с 
немецким концерном «МАН» (выпуск грузовых автомобилей), компа-
нией «Карл Цейсс» (производство оптики). 
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Международное таможенное сотрудничество отвечает политиче-
ским и экономическим интересам Республики Беларуси и является 
важным фактором взаимодействия с мировыми структурами. Оно раз-
вивается в духе добрососедских отношений, тесного взаимодействия, 
выработки компромиссных решений, конструктивного взаимовыгод-
ного диалога, что свидетельствует об углублении таможенных связей и 
отражает современный процесс международной экономической инте-
грации. 

Республика Беларусь участвует в международном сотрудничестве в 
области таможенного регулирования в целях гармонизации и унифи-
кации законодательства с нормами международного права и общепри-
нятой международной практикой. 

В целях развития многостороннего сотрудничества Республики Бе-
ларусь, совершенствования договорно-правовой базы, выполнения 
международных обязательств таможенные органы Республики Бела-
русь взаимодействуют с таможенными службами иностранных госу-
дарств, участвуют в работе различных международных организаций и 
интеграционных объединений. 

В последние несколько лет ИКТ-сектор Беларуси получил серьез-
ную государственную поддержку и стал одним из приоритетных 
направлений экономики страны. В 2005 г. Президент Республики Бе-
ларусь Александр Лукашенко подписал Декрет № 12 «О Парке высо-
ких технологий», созданном с целью формирования благоприятных 
условий для разработки в Республике Беларусь программного обеспе-
чения, информационно-коммуникационных технологий, направленных 
на повышение конкурентоспособности национальной экономики. 

Привлекательность ПВТ заключается не только в налоговых льго-
тах, но и в знаниях, инновациях, а также высококвалифицированных 
специалистах. Белорусские специалисты участвуют в IT-проектах лю-
бой сложности, начиная с системного анализа, консалтинга, подбора 
аппаратных средств и заканчивая конструированием и разработкой 
сложных систем. 

Основные задачи администрации ПВТ: 
1) реализация национальной стратегии государственной политики в 

сфере разработки и экспорта информационных технологий; 
2) развитие ориентированных на экспорт производств по разработ-

ке программного обеспечения с использованием новых и высоких тех-
нологий; 
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3) трудоустройство специалистов в области новых и высоких тех-
нологий, повышение эффективности их деятельности; 

4) разработка механизмов создания благоприятного инвестицион-
ного климата, содействие интеграции национальной экономики в ми-
ровые экономические отношения; 

5) осуществление мероприятий, направленных на укрепление дело-
вой репутации Парка высоких технологий и его резидентов; 

6) повышение конкурентоспособности отечественных организаций, 
оказывающих услуги в области высоких технологий. 

СЭЗ представляет собой часть территории Беларуси с определен-
ными границами, в пределах которой в отношении резидентов этой 
СЭЗ действует специальный правовой режим привлечения инвестиций 
в создание и развитие производств, ориентированных на экспорт и 
импортозамещение. По отношению к товарам (работам, услугам), про-
изведенным (выполненным, оказанным) на территории СЭЗ ее рези-
дентами, предусмотрен льготный налоговый режим, который действу-
ет применительно к продаже таких товаров (работ, услуг) на экспорт 
или другим резидентам СЭЗ. 

В настоящее время в Беларуси функционируют 6 свободных эко-
номических зон (по одной в каждом областном административном 
центре, включая г. Минск): СЭЗ «Брест» (1996), СЭЗ «Гомель-Ратон» 
(1998), СЭЗ «Минск» (1998), СЭЗ «Витебск» (1999), СЭЗ «Могилев» 
(2002), СЭЗ «Гродноинвест» (2002). 

В качестве резидентов СЭЗ зарегистрировано более 420 компаний. 
В СЭЗ занято свыше 134 тысяч человек. 

Основные документы, регулирующие деятельность СЭЗ в Респуб-
лике Беларусь: 
 Закон Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 213-З          

«О свободных экономических зонах»; 
 Указ Президента Республики Беларусь от 9 июня 2005 г.            

№ 262 «О некоторых вопросах деятельности свободных экономиче-
ских зон на территории Республики Беларусь»; 
 Указ Президента Республики Беларусь от 31 января 2006 г.       

№ 66 «Об утверждении Положения о свободных таможенных зонах, 
созданных на территориях свободных экономических зон»; 
  Налоговый кодекс Республики Беларусь (статьи 382 и 383). 
Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что в Респуб-

лике Беларусь ведется работа по разработке экономической самоиден-
тификации, которая поможет решить внутренние и внешние государ-
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ственные экономические проблемы, а также укрепить экономику стра-
ны, создав условия для экономического развития. 
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Введение. Залог необходимого продовольственного обеспечения – 

одна из проблем международной и национальной экономической без-
опасности, занимающая ведущее место в политике государств. Исто-
рически и практически проблема продовольственной безопасности для 
человека существовала всегда. Продовольственная безопасность – не-
обходимое материальное условие жизни индивида, которое обеспечи-
вает его функции и возможности развития – демографические, эконо-
мические, политические, культурные, интеллектуальные и другие. 

Продовольствие – это важнейший стратегический товар. Поэтому 
проблема продовольственной безопасности крайне актуальна и заслу-
живает детального изучения. 

Цель работы. Изучить проблему продовольственной безопасности. 
Материалы и методика исследования. Данная статья написана 

при помощи индукционного метода познания. При написании исполь-
зовались учебники и учебные пособия, электронные ресурсы, законо-
дательные акты и частные мнения научных деятелей, освещающих 
данную тему. 

Результаты исследования и их обсуждение. Продовольственная 
безопасность государства – это обеспеченная соответствующим ре-
сурсным потенциалом и гарантиями способность страны удовлетво-

http://belarusfacts.by/ru/
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рять необходимости в питании населения всех доходных групп в объ-
емах, качестве и ассортименте, необходимых для сохранения его здо-
ровья и расширенного воспроизводства, независимо от влияния нега-
тивных внешних и внутренних факторов спроса и предложения, изме-
нения ценового уровня рыночной конъюнктуры. 

Стабильность продовольственной безопасности напрямую зависит 
от эффективности функционирования сельского хозяйства как источ-
ника продовольственных ресурсов и обеспечивается государственны-
ми программами [1]. 

Продовольственная безопасность населения в первую очередь 
определяется макроэкономической ситуацией, эффективностью произ-
водства и доходами населения. Состояние продовольственной без-
опасности населения оценивается широким диапазоном показателей. 
Если на первоначальном этапе это были среднедушевые доходы насе-
ления, переходящие остатки продовольственного зерна, удельная доля 
импорта продовольственных ресурсов, то теперь критерии продоволь-
ственной безопасности расширились и стали более сложными. В 
настоящее время к ним относят: 

– удельную долю расходов на продовольствие в общих расходах 
отдельных групп населения; 

– территориальную доступность продуктов; 
– степень экологичности, натуральности и безопасности продукции 

и др.; 
Также продовольственная безопасность должна соответствовать 

ряду критериев: 
– удовлетворение потребностей населения в соответствии с норма-

ми питания; 
– обеспечение ценовой доступности продуктов; 
– обеспечение продовольственной независимости, снижение доли 

импортных поставок; 
– гарантии качества и экологичности. 
Также существуют факторы обеспечения продовольственной без-

опасности: 
– развитие системы товародвижения и материальной базы оптовой 

торговли; 
– развитие межрегиональных связей и формирование устойчивой 

сырьевой базы снабжения; 
– совершенствование государственной координации оптовой тор-

говли; 
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– защита имущественных интересов регионов в продовольственном 
комплексе и др. 

Продовольственная безопасность зависит от нескольких групп фак-
торов, определяющих степень продовольственной безопасности госу-
дарства в современных условиях, которые могут иметь постоянный и 
временный характер. К постоянным факторам относятся: 

– группы населения, живущие за чертой бедности и не имеющие 
достаточного дохода для приобретения минимального набора продук-
тов питания, необходимого для жизни; 

– низкий контроль за безопасностью продуктов питания, в силу че-
го продовольствие становится угрозой для жизни и здоровья населе-
ния, и др.; 

К факторам временного характера, несущим потенциальную угрозу 
продовольственной безопасности страны, относятся следующие: 

– непостоянность аграрного производства и возможность природ-
ных катаклизмов, снижающих продовольственное обеспечение насе-
ления страны в отдельные периоды; 

– большая зависимость продовольственного обеспечения страны от 
внешних источников; 

– нестабильное внешнеэкономическое положение страны в мире, 
чреватое торговыми эмбарго и другими подобными санкциями [2]. 

Заключение. Таким образом, продовольственная независимость и 
экономическая безопасность любого государства во многом опреде-
ляются уровнем, эффективностью и устойчивостью развития сельского 
хозяйства и отраслей пищевой промышленности. Там, где развитие 
этих отраслей слабое и производится недостаточно продовольствия из 
собственного сырья, возникает зависимость от других государств. По-
этому внимание к устойчивости развития сельского хозяйства и пище-
вой промышленности – обязательное условие для государства, рас-
сматривающего продовольственную политику в качестве приоритет-
ной, стратегической. Население страны необходимо обеспечивать здо-
ровой пищей и в достаточном количестве для каждого человека при 
условии, что такая пища будет еще и доступна по ценовому фактору.  
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Введение. В системе рыночных отношений важное место занимает 
рынок одного из основных факторов производства – труда. На этом 
рынке сталкиваются интересы трудоспособных людей и работодате-
лей, представляющих государственные, муниципальные, обществен-
ные и частные организации. Через механизм рынка труда устанавли-
ваются уровни занятости населения и оплаты труда. Существенным 
следствием процессов, происходящих на рынке труда, становится без-
работица – в целом негативное, но практически неизбежное явление 
общественной жизни. 

Безработица представляет собой сложное, многоаспектное, соци-
ально-экономическое явление, когда часть экономически активного 
населения не занята в общественном производстве товаров и услуг, не 
может реализовать свои физические и умственные способности при 
помощи рынка труда. 

Цель работы. Определение сущности безработицы и причин ее 
возникновения, а также анализ динамики уровня безработицы в Рес-
публике Беларусь.  

Основная часть. Безработица – неотъемлемое свойство рыночной 
системы хозяйствования. Число безработных в каждый конкретный 
период развития экономики зависит от темпов экономического роста и 
эффективности труда, от степени соответствия профессионально-
квалификационной структуры работников существующему на них 
спросу, от конкретной демографической ситуации, политики занято-
сти, осуществляемой государством. Число безработных значительно 
возрастает в периоды кризисов [4, с. 280]. 

Критерием разграничения видов безработицы, как правило, служат. 
причина ее возникновения и продолжительность, а основными типами 
безработицы являются фрикционная, структурная и циклическая. 

Безработица никогда не бывает равномерно распределенной среди 
населения страны. Одни группы населения страдают от нее больше, 
чем другие.  

Существует много причин, обуславливающих возникновение без-
работицы. Наиболее распространенными среди них являются: 
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– дефицит рабочих мест, связанный с недостаточным развитием тех 
или иных хозяйственных отраслей; 

– низкая оплата труда в частной и/или государственной сферах; 
– экономические потрясения в стране (общесистемный кризис, де-

фолт, продолжительная рецессия и т. д.), приводящие к банкротству 
предприятий и сокращению рабочих мест; 

– наличие искусственных барьеров в законодательстве, мешающих 
трудоустройству разных групп граждан. 

Также причинами безработицы могут быть демографические фак-
торы, недостаточное информирование населения трудоспособного 
возраста о наличии вакансий и т. д. 

В Беларуси средний возраст безработных на 2018 г. составил       
38,3 лет. Проанализируем структуру безработицы по половозрастным 
группам и месту проживания (таблица) [1, 2]. 

 
Безработные по полу и месту проживания, % 

 

Наименование Годы 
2016 2017 2018 

Всего 100 100 100 
Мужчины 66 64 62 
Женщины 34 36 38 
Всего 100 100 100 
Городское население 79 80 83 
Сельское население 21 20 17 

 
Пр им ечание.  Источник [1, 2]. 
 
Анализ данных таблицы показал, что процент безработных  муж-

чин выше, чем женщин. Аналогичную тенденцию можем наблюдать 
среди  городского и сельского населения. Кроме того, следует отме-
тить, что в 2018 г. по сравнению с 2016 г. наблюдается рост безработ-
ных женщин и сокращение безработных мужчин на 2 п. п., также име-
ет место рост безработных среди городского населения и сокращение 
среди сельского на 3 п. п. 

Проблема безработицы, несомненно, затрагивает каждого без ис-
ключения жителя страны. Согласно официальным данным, уровень 
зарегистрированной безработицы (в процентах к численности рабочей 
силы) за 2017 г. составил 0,5 % [3].  

Благополучие на рынке труда определяется макроэкономическими 
показателями развития народного хозяйства (валовой внутренний про-
дукт, валовой внутренний продукт на душу населения). 



235 

Как и любой рынок, рынок труда регулируется согласно законам 
спроса и предложения. Спрос на рабочую силу в Республике Беларусь 
в настоящее время определяется следующими факторами: экстенсив-
ный путь развития экономики; крайне низкая способность предприя-
тий к формированию новых рабочих мест; неэластичность спроса спо-
собствует росту безработицы; превышение импорта над экспортом; 
низкая производительность труда; отсутствие инвестиционного клима-
та; хаотические скачки спроса на рабочую силу, определяемые сезон-
ностью, сектором экономики, регионом [5, с. 199]. 

Со стороны предложения: низкий уровень квалификации рабочей 
силы; низкая мобильность; асинхронизация между рынком и системой 
образования. Низкая эластичность предложения на рынке труда и низ-
кая эластичность заработных плат являются основным тормозом для 
процессов, способствующих формированию новых рабочих мест. 

Заключение. Проблема безработицы имеет место во все времена и 
во всех странах, так как это неизбежное явление. Каждое государство 
должно стремиться к достижению ее минимального уровня. Поэтому 
задача государственных органов занятости сводится к тому, чтобы не 
допустить длительной безработицы конкретного человека. Следова-
тельно, основной упор должен быть сделан на профориентационную 
работу со школьниками, переквалификацию специалистов, содействие 
в предпринимательской деятельности. 
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Введение. Ключевым понятием, которое характеризует развитие 

мировых процессов в XXI веке, является глобализация. Сущность дан-
ного понятия заключается в резком расширении и усложнении взаимо-
связей и взаимозависимостей как людей, так и государств, что опреде-
ляется в процессах образования планетарного информационного ме-
ста, крупного рынка капиталов, товаров, рабочей силы, предложений и 
технологий. Для Республики Беларусь, включенной в рамки Таможен-
ного союза и Единого экономического пространства, выгодно посте-
пенное внедрение в данный процесс. 

Цель работы. Изучить процесс глобализации, ее влияние на эко-
номическую сферу страны, а также рассмотреть особенности данного 
процесса на примере Республики Беларусь. 

Материалы и методика исследования. При написании статьи ис-
пользовались электронные ресурсы, выдержки из журналов и частные 
мнения научных деятелей, которые рассматривают данную тему. 

Результаты исследования и их обсуждение. В настоящее время 
глобализация стала «объективной» реальностью, которая затрагивает в 
разной степени многие сферы экономики, а также международных 
отношений. В процесс глобализации включаются страны с трансфор-
мационной экономикой, что наряду с приобретенным превосходством 
создает и некоторую опасность для их дальнейшего становления.  

Беларусь – государство с своеобразной политической системой и 
политическим курсом, в котором достаточно большое внимание уде-
ляется интеграции внутри стран СНГ. Но, несмотря на это, наша стра-
на также оказалась затронутой данным процессом. Насколько сильно 
Беларусь вовлечена в процесс глобализации и что этот процесс для нее 
означает, – в этих вопросах предстоит разобраться в ходе дальнейшего 
исследования данной темы. 

Участие в процессе глобализации принимают многие страны мира, 
потому что данный процесс имеет важное значение, а неучастие в нем 
угрожает стране изоляцией, а следовательно, и отставанием. Это про-
цесс возрастания взаимозависимости государств вследствие более тес-
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ной интеграции их национальных рынков товаров, предложений и ка-
питалов. 

Республика Беларусь (в составе СССР), в прошлом искусственно 
изолированная от стран с рыночной экономикой, на данном этапе 
должна восполнить выгоды от торговли, которые были упущены со 
всеми без исключения государствами [1, c. 8]. Даже за небольшой пе-
риод в десять лет либерализации внешней торговли граждане Респуб-
лики Беларусь убедились в том, что открытая экономика не только 
дает возможность пользоваться довольно-таки качественными им-
портными товарами, но и вынуждает частных производителей и пред-
принимателей непрерывно повышать качественные показатели своей 
продукции. 

Глобализация содействует увеличению конкуренции и повышению 
качества товаров, так как предприятия должны вести более активную 
борьбу за свое место на рынке. В реальном времени глобализация уже 
не абстрактное явление для Республики Беларусь, а она вылилась в 
абсолютно важный финансовый процесс. 

Глобализационные процессы имеют достаточно сильные стороны, 
которые всем широко известны. Во-первых, благодаря транснациона-
лизации государства могут наиболее эффективно использовать ресур-
сы на выгодных международных направлениях. Во-вторых, ликвиди-
руются барьеры, которые осложняют распространение товаров, услуг, 
различной продукции, ресурсов, рабочей силы и пр. И, в-третьих, це-
лью международного сотрудничества является постепенно формиру-
ющаяся единая правовая среда (пример – унификация некоторых зако-
нодательных вопросов в странах ЕС) [2, c. 184]. 

В некоторых направлениях отрицательные стороны глобализации 
достаточно заметны.  Например, в машиностроении и сельском хозяй-
стве интенсивный рост мировых цен на энергоносители приводит к 
видимому понижению конкурентоспособности производимых товаров. 
Необходимость следования международным эталонам качества и сер-
тификации товаров и услуг также являются существенными барьера-
ми, которые снижают рост экспорта товаров и услуг. Таможенные та-
рифы и квоты со странами ЕС и другими государствами препятствуют 
торговле и вложениям во всех технологических направлениях. 

Также не стоит забывать о том, что процесс глобализации усугуб-
ляет ситуацию разделения между богатыми и бедными. В первом же 
варианте страны, благополучно интегрировавшиеся в этот процесс, 
преуспевают и пользуются его выгодами. Во втором варианте страны, 
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по неким причинам оставшиеся в стороне, наоборот, имеют убытки и 
финансовые потери. 

Республика Беларусь как европейская страна хоть и не состоит по-
ка что в составе такой международной организации, как Совет Европы, 
испытывает на себе достаточно сильное влияние европейской культу-
ры, а также и правовой сферы. Ее правовая система относится к рома-
но-германской семье права, для которой присущи свои определенные 
традиции и эталоны, учитывать их не менее важно. Наш кругозор на 
право должен расширяться, где есть не только типичные нормативные 
правовые акты, но и цивилизованные правила (обычаи), которые скла-
дываются на протяжении определенного периода, прецеденты, право-
вые основы являются источниками регулирования общественных от-
ношений. Есть существенные основания говорить об интернационали-
зации правовых систем, которые сложились на европейском континенте. 

Все направления белорусского права тесно связаны с мировыми 
проблемами. Более того, государства правовыми инструментами ста-
раются в пределах своей территории их решить, а когда появляется 
необходимость, то и ликвидировать их негативное воздействие 
(например, это касается международной преступности, терроризма, 
нелегальной миграции, торговли людьми и др.). 

Заключение. Хотелось бы отметить, что глобализация несет в себе 
как плюсы, так и минусы для стран, находящихся в данном процессе. 
Для Республики Беларусь значение глобализации было определено как 
положительное, так как страна уже участвует в интеграционных про-
цессах в СНГ и тесно связана, к примеру, с Россией. Однако взаимо-
связи между двумя государствами имеют достаточно неровный харак-
тер, поэтому для обеспечения большей независимости было рекомен-
довано уделять внимание сотрудничеству с западными партнерами, 
уже широко представленными на рынке Беларуси. Это позволит госу-
дарству получать намного больше выгод от глобализации. 
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Введение. Инфляция (лат. inflatio «вздутие») – повышение общего 

уровня цен на товары и услуги на длительный срок. Это означает, что 
на одну и ту же сумму денег через некоторое время можно будет при-
обрести меньше товаров и услуг, чем прежде, то есть снижается поку-
пательная способность денег, они обесцениваются. 

Впервые термин «инфляция» стали использовать во время граж-
данской войны (1861–1865 гг.) в Соединенных Штатах Америки, когда 
было выпущено 450 млн. бумажных долларов. По прошествии двух 
лет их покупательная способность снизилась на 60 % [3]. 

В целом инфляция оказывает дестабилизирующее влияние на эко-
номику страны. Даже незначительные темпы роста инфляции могут 
привести к существенным последствиям.  

Цель работы. Проанализировать хронологию процессов инфляции 
в Республике Беларусь. 

Материалы и методы исследования. Материалы – труды ученых 
по данной теме, а также данные Национального статистического коми-
тета Республики Беларусь. Методы, используемые при написании ста-
тьи: монографический, анализ, синтез, статистический.  

Результаты исследования и их обсуждение. В результате распада 
СССР национальная экономика Республики Беларусь на протяжении 
1990-х гг. пережила сложные потрясения. Хронологию изменения 
процессов инфляции можно проследить в рамках периодов. 

Первый период (1991–1994 гг.). Связан с углублением экономиче-
ского кризиса из-за разрыва хозяйственных связей с республиками 
бывшего СССР, разрушением единой рублевой зоны, переходом на 
национальную денежную систему, построением институтов белорус-
ской государственности. В этот период наблюдалась гиперинфляция, 
когда цены вырастали в год более чем в 20 раз. В 1994 г. среднемесяч-
ная заработная плата (в перерасчете на доллары) составляла 20–25 
долл. США [4, с. 582]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
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Второй период (ноябрь 1994–1996 гг.). В результате осуществления 
комплекса антиинфляционных мер монетарной политики была достиг-
нута определенная финансовая стабилизация на макроэкономическом 
уровне. Основным принципом новой депозитной политики стало регу-
лирование месячных процентных ставок в зависимости от уровня ин-
фляции. Однако в конце периода усилились элементы административ-
ного регулирования хозяйственной жизни с использованием денежной 
экспансии с целью поддержки реального сектора экономики. Это 
ухудшило ситуацию в 1997–1999 гг. 

Третий период (1997–1999 гг.). Высокая инфляция в республике 
была обусловлена главным образом экспансионистской денежно-
кредитной политикой, в том числе эмиссионным кредитованием госу-
дарственных программ в области жилищного строительства и агро-
промышленного комплекса (АПК), административным поддержанием 
официального обменного курса белорусского рубля (на завышенном 
уровне по сравнению с его рыночными котировками). 

Вместе с административным сдерживанием цен это привело к обра-
зованию инфляционного навеса. Несмотря на высокие темпы эконо-
мического роста, инфляция в 1999 г. достигла максимального в данном 
периоде уровня – 350 % за год. 

Четвертый период (2000–2003 гг.). В 2000 г. имело место сниже-
ние темпов инфляции до 208 % за год. Среднемесячная заработная 
плата (в долларовом эквиваленте) в декабре 2000 г. составила 76 долл. 
США, в 2002 г. повысилась на 7,7 % , а в 2003 г. выросла до 140 долл. 
США [4, с. 584]. 

Пятый период (2004–2010 гг.). Характеризуется тенденцией сни-
жения инфляции. Так, в  2010 году данный показатель составил         
9,9 % [2]. 

Шестой период (2011–2013 гг.). В связи с наступлением мирового 
финансового кризиса Беларусь в 2011 г. занимает лидирующую пози-
цию среди стран Европейского союза (ЕС) и Содружества Независи-
мых Государств (СНГ) по уровню инфляции, который составил 108 %. 
Цены на продукты питания (в том числе контролируемые государ-
ством) за 2011 г. выросли в среднем на 125 %, на непродовольствен-
ные товары – на 112 %, на услуги – на 64,9 %, на пассажирские пере-
возки – на 105,6 %. К ноябрю ставки по потребительским кредитам 
выросли до 120 % годовых. При этом зарплата в долларовом эквива-
ленте упала с 500 долл. США до 170–220 долл. США, то есть ниже 
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уровня Киргизии, Молдавии, Армении, Украины и Азербайджана. 
Уровень доходов населения упал примерно до уровня 2005 г. [6]. 

Кризис выражался в дефиците товаров, росте курса доллара, 
цен на продукты и ухудшения уровня жизни в целом. Правитель-
ство страны приняло план экономического развития на 2012 г., кото-
рый был разработан и утвержден Министерством экономики. Пункта-
ми данного плана на тот момент являлись выход республики из отри-
цательного сальдо торгового баланса и удержание инфляции на уровне 
19 %. 

В 2013 г. уровень инфляции составил 16,5 % [5, с. 23]. 
В последующие годы уровень инфляции в Беларуси неуклонно 

снижался и в 2017 г. достиг рекордно низкой отметки в 4,6 % [1]. 
Таким образом, текущая ситуация в экономике Беларуси по своим 

характеристикам в целом соответствует признакам финансовой стаби-
лизации, в качестве критерия которой международные финансовые 
организации принимают уровень инфляции, не превышающий прирост 
цен за год на 40 %. 

Заключение. Подводя итог, следует отметить, что Республика Бе-
ларусь за последние годы имеет тенденцию снижения уровня инфля-
ции, что говорит о стабилизации экономики. Однако медленные темпы 
структурной перестройки народного хозяйства, технологического пе-
реоборудования предприятий, проведения разгосударствления и при-
ватизации, развития рыночных институтов создают долговременные 
предпосылки развития инфляционных процессов. Поэтому необходи-
мо совершенствовать антиинфляционную политику. 
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Ведение. Проблема занятости и безработицы – одна из главных в 
развитии экономики во всем мире. В каждой стране без исключения 
существует определенный уровень безработицы, но, если он является 
слишком высоким, это может привести к разрушительным послед-
ствиям. Поэтому задача каждого государства – минимизация уровня 
безработицы.  

Цель работы. Изучение проблемы безработицы в Беларуси и рас-
смотрение возможных путей ее решения. 

Материалы и методика исследований. Материал для исследова-
ния составили статистическая информация и научные работы ученых 
по данной проблеме. Методы исследования: обобщение, синтез и ана-
лиз. 

Результаты исследования и их обсуждение. Безработица пред-
ставляет собой макроэкономическую проблему, оказывающую наибо-
лее прямое и сильное воздействие на каждого человека. Она характе-
ризуется появлением такой ситуации в обществе, когда люди, которые 
хотят и могут работать по найму, не могут найти работу, т. е. безрабо-
тица не всегда считается ситуацией, когда человек не хочет работать. 
Причинами безработицы являются: 

• относительно избыточное население. Этот фактор безработицы 
особо сильно сказывается в развивающихся странах;  

• изменения в структуре экономики;  
• желание людей найти работу «по душе» и с лучшими условиями 

труда и оплаты;  
• циклический спад в экономике;  
• активное вмешательство государства и профсоюзов в отношения 

между наемным работником и работодателем [1, с. 45]. 
Проанализируем ситуацию безработицы в Республике Беларусь.    

В январе-июне 2019 г. в органы по труду, занятости и социальной за-
щите за содействием в трудоустройстве обратились 96 тыс. человек 
(89,1 % к аналогичному периоду 2018 г.), из них 50,4 тыс. человек за-
регистрированы в качестве безработных (79,9 % к 2018 г.). С учетом 
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граждан, состоящих на учете на 1 января 2019 г., в трудоустройстве 
нуждались 112,9 тыс. человек, из них 62,9 тыс. безработных. Уровень 
зарегистрированной безработицы на 1 июля 2019 г. составил 0,3 % к 
численности рабочей силы (на 1 июля 2018 г. – 0,4 %) [2]. 

Последствия безработицы могут иметь как положительные сторо-
ны, так и отрицательные, рассмотрим их в таблице [3]. 

 
Последствия безработицы 

 
Положительные Отрицательные 

– повышение квалификации; 
– качественное отношение к труду. 

– снижение доходов; 
– потеря квалификации; 
– экономические последствия (потеря 
ВВП); 
– ухудшение криминогенной ситуации; 
– ухудшение динамики роста интереса 
населения к труду. 

 
Пр им ечание. Источник [3]. 
 
Как видно из таблицы, отрицательных последствий безработицы 

гораздо больше, чем положительных. 
Способы преодоления безработицы должны применяться с учетом 

текущей экономической ситуации в стране. Основных способов пре-
одоления безработицы всего два:  

1) выплата пособий по безработице;  
2) создание служб занятости и бюро по трудоустройству. 
Данные способы реализуются государством в зависимости от сло-

жившейся экономической ситуации в стране. 
Заключение. По результатам исследования отметим, что в данной 

статье было дано определение такого социально-экономического явле-
ния, как безработица, а также были исследованы причины, послед-
ствия и способы преодоления безработицы как глобальной проблемы. 
Кроме того, было отмечено, что на данный момент в Республике Бела-
русь сохраняется проблема безработицы, но с каждым годом процент 
ее падает, а значит, государство прилагает все усилия для устранения 
данной проблемы. 
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Введение. В условиях модернизации национальной экономики 

опыт развитых стран показывает, что победителем в борьбе за потре-
бителя оказывается тот, кто строит свою деятельность преимуще-
ственно на основе инновационного подхода. В связи с этим способ-
ность к созданию и освоению инноваций выступает главным фактором 
поддержания и роста конкурентоспособности предприятия. 

Цель работы. Рассмотреть инновационное развитие предприятия 
как деятельность, которая ориентирована на получение коммерческого 
результата. 

Материалы и методика исследования. При проведении исследо-
вания был использован как теоретический, так и практический матери-
ал. В качестве теоретических источников использована литература по 
теме исследования. 

Результаты исследования и их обсуждение. Каждый год на миро-
вом рынке появляются сотни и даже тысячи новых продуктов в обла-
сти электроники, программного обеспечения, телекоммуникаций и 
других. Современное общество находится в постоянной гонке за но-
выми идеями, открытиями и изобретениями, так как именно они ло-
жатся в основу изготовления товаров и оказания услуг, способных 
произвести максимальную отдачу вложений. В условиях непрерывно-
го экономического роста основным способом повышения конкуренто-
способности выпускаемых товаров, поддержания высоких темпов раз-
вития и уровня доходности предприятий становится внедрение инно-
ваций [1]. 

Общая цель инновационной деятельности любой организации – 
выживание и развитие компании путем выпуска новых или улучшен-
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ных продуктов и усовершенствования методов производства, снабже-
ния и сбыта. 

Основные цели инноваций с точки зрения организации их внутрен-
них потребностей:  

– повышение эффективности производства путем обновления всей 
производственной системы; 

– повышение конкурентных преимуществ на основе научно-
технического, интеллектуального и экономического потенциала.  

Направлениями инновационного развития хозяйствующих субъек-
тов считаются освоение новых технологий; электронизация производ-
ства; химизация и электрификация; внедрение новых материалов, 
включая результаты вторичной переработки сырья; комплексную ме-
ханизацию и автоматизацию и т. п. [2].  

Этапы инновационной деятельности:  
– разработка; 
– внедрение; 
– освоение; 
– коммерциализация инноваций. 
Эффективность инновационной деятельности предприятия опреде-

ляется в первую очередь наличием хорошо функционирующей систе-
мы инвестиций, кредитования, налогообложения, действий в отноше-
нии инноваций в области научных исследований. 
 

Экономические факторы, влияющие на развитие инновационной деятельности 
организаций 

 
Препятствующие  Способствующие  

• отсутствие финансирования иннова-
ционных проектов; 
• слабость материальной и научно-
технологической базы; 
• отсутствие резервных мощностей;  
• доминирование интересов текущего 
производства. 

• предоставление финансовых и мате-
риально-технических ресурсов; 
• передовые технологии, необходимые 
для экономической и научно-
технической инфраструктуры. 

 
Пр им ечание.  Источник [3]. 

 
Инновационная деятельность предприятия направлена прежде все-

го на повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции 
(услуг). Управлять конкурентоспособностью – значит обеспечивать 
оптимальное соотношение названных составляющих, направлять ос-
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новные усилия на решение следующих задач: повышение качества 
продукции, снижение издержек производства, повышение экономич-
ности и уровня обслуживания. 

Рациональное использование инноваций в деятельности предприя-
тия способно принести пользу в рамках управления рентабельностью: 
снижение затрат; увеличение объема производства; улучшение каче-
ства готовой продукции, а соответственно, усиление конкурентоспо-
собности предприятия и повышение спроса; создание нового качества 
уже реализуемой продукции. 

Важнейший вклад в развитие инновационных предприятий вносит 
государство. Государство может действовать как непосредственно, так 
и косвенно. Оно осуществляет поддержку и стимулирование иннова-
ционной деятельности путем улучшения нормативно-правовой базы 
для инноваций; участия в финансировании бюджетов разных уровней; 
организации государственных закупок наукоемкой продукции и пере-
довых технологий; создания в соответствии с законодательством бла-
гоприятных условий для стимулирования иностранных инвесторов [4]. 

Основные цели государственной инновационной политики в Рес-
публики Беларусь – содействие инновациям, повышающим конкурен-
тоспособность отечественной продукции; ориентация на полную под-
держку фундаментальных нововведений и улучшений; защита интел-
лектуальной собственности; защита интересов национального иннова-
ционного предпринимательства.  

Заключение. На современном этапе экономического развития зна-
чительно увеличилась роль инноваций, что предопределяет активиза-
цию инновационной деятельности предприятий, обеспечи-вающей 
укрепление их конкурентоспособности на основе повышения эффек-
тивности производства и улучшения качества продукции и услуг. Дан-
ная тенденция обуславливает совершенствование системы управления 
производственным процессом предприятий, учитывающей интенсив-
ность осуществляемых инновационных процессов, временной проме-
жуток создания инноваций, а также функциональный состав участни-
ков инновационной деятельности.  
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Введение. Солигорский район Республики Беларусь является од-

ним из стратегически важных промышленных районов для государ-
ства. Крупнейшее месторождение калийных солей на территории Бе-
ларуси и Европы разрабатывается в течение 70 лет. Это привело к об-
разованию большой экологической проблемы, влияющей на жизнь 
всего населения Республики Беларусь, в связи с этим возникает необ-
ходимость решения проблем воздействия отрицательных внешних эф-
фектов. 

Цель работы. Изучить особенности влияния промышленной дея-
тельности на экологию Солигорского района. 

Материалы и методика исследования. При написании статьи бы-
ли использованы электронные ресурсы, а также статистические дан-
ные Министерства финансов. Использовались общенаучные методы 
исследований, обобщение. 

Результаты исследования и их обсуждение. Открытое акционер-
ное общество «Беларуськалий» является предприятием, ответственным 
за разработку Старобинского месторождения калийных солей. Сама же 
продукция общества – ключевой компонент экспортных товаров и 
услуг Республики Беларуси. За 2018 г. доход от продажи калия, по 
данным Министерства финансов, составил около 1 млрд. долл. США. 
Объемы поставляемого сырья и товаров от компании «Беларуськалий» 
растут с каждым годом, что сказывается на экологии Солигорского 
района.  

При добыче полезного ископаемого в глубинах земли неминуемо 
образуются отходы, которые в целях расчистки пути переносятся на 
поверхность почвы. Насыпи отходов вследствие горной промышлен-

https://center-yf.ru/data/ip/innovacionnoe-predpriyatie.php
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ности получили название «терриконы». В самом начале промышлен-
ного процесса это решение не вызывало никаких проблем, но со вре-
менем в землю, а после и в грунтовые воды начали проникать соли и 
тяжелые металлы, отравляющие всю близлежащую территорию.  

Терриконы, которые располагаются на территории свыше тысячи 
гектаров, содержат в себе легкорастворимые в воде соли. Таким обра-
зом, при выпадении атмосферных осадков земля, находящаяся под 
отходами, пропитывается солями, а около самих насыпей образуются 
характерные белые разводы. Далее соли, накопленные в земле, опус-
каются ниже и попадают в грунтовые воды. Этими водами ежедневно 
пользуются жители города Солигорск, тем самым ухудшая свое здоро-
вье. Проблема засоления не обходит и поверхностные воды. Больше 
всего страдает Солигорское водохранилище: систематические подтап-
ливания и засоление на протяжении долгих лет ухудшают качество 
воды.  

Еще одна проблема, связанная с промышленностью Солигорского 
района, – загрязнение воздуха. Насыпи отходов состоят из легких ча-
стиц обломков горной породы, которые переносятся на большие рас-
стояния вместе с ветром. Соли достигают города, что уже привело к 
увеличению числа таких болезней, как бронхиальная астма или хрони-
ческая обструктивная болезнь легких. Также воздух заражает огром-
ное количество выделяемых при процессе добычи газов и пылеаэрозо-
лей. Загрязнение атмосферы вредными веществами происходит в ре-
зультате работы вентиляторов главного проветривания, отдельных 
технологических установок обогатительных фабрик, котельных, ТЭЦ, 
выбросов других промышленных предприятий, эксплуатации транс-
портных средств [3]. 

Одна из главных проблем и причин уделить экологической ситуа-
ции Солигорска должное внимание – проседание почвы. В ходе про-
мышленной деятельности в породе прорываются шахты, которые, в 
свою очередь, позволяют грунтовым водам проникать ближе к поверх-
ности земли. В отдельных районах расположение вод составляет 4 м от 
поверхности земли, что неминуемо ведет к затоплению домов и зе-
мель. Там, где воды находятся дальше, земля просаживается из-за не-
достаточной плотности нижнего слоя и недолговечности укреплений 
шахт. Это уже вызвало ряд таких проблем, как трещины на домах, раз-
рушение частных домов и строений. От просадки земли страдает не 
только частный сектор, но и промышленные и сельскохозяйственные 
строения. Из-за этих факторов несколько деревень в Солигорском рай-
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оне было разрушено. Их население было вынуждено переезжать в дру-
гие населенные пункты. Компенсация ущерба не всегда оказывается 
достаточной, чтобы приобрести новое жилье, был случай, когда пред-
приятие и вовсе отказывалось выплачивать ее местным жителям. 

«Беларуськалий» отягощен высокими экологическими налогами. 
Ежегодно предприятие тратит десятки тысяч белорусских рублей на 
выплату компенсаций. Также следует сказать, что работа по улучше-
нию экологии Солигорска уже началась: «Беларуськалий» одним из 
первых в стране внедрил систему мониторинга окружающей среды, 
включающей в себя и контроль за соблюдением нормативов предельно 
допустимых выбросов в атмосферу. Ежемесячно санитарной лаборато-
рией делается в среднем 220 анализов воздуха, отходящего от пылега-
зоочистных установок, и 100 – от аспирационных. Работа над ошибка-
ми производства хоть и началась, но пока не приносит желаемых ре-
зультатов. 

Заключение. Отрицательные внешние эффекты являются серьез-
ной проблемой. Именно их воздействие привело к тому, что в центре 
страны возникла экологическая катастрофа, которая влияет на населе-
ние. Эта проблема нуждается в более широком освещении, которое 
поможет уменьшить воздействие отрицательных внешних эффектов 
производства на окружающую среду. 
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Введение. Инфляция – процесс обесценивания денег, приводящий 
к повышению цен на большинство категорий продукции, не обуслов-
ленному улучшением ее качества. Инфляция является следствием из-
быточности массы денег, обращающихся в процессе функционирова-
ния экономики, в сравнении с фактическим объемом реализуемых то-
варов. 

Цель работы. Изучить, как изменялся уровень инфляции в Беларуси. 
Материалы и методика исследований. Материалами для иссле-

дования послужили аналитические материалы на данную тему, элек-
тронные ресурсы. При исследовании применялись методы экономиче-
ского анализа.   

Результаты исследования и их обсуждение. Рост цен – очень 
сложный и многоуровневый процесс, который невозможно объяснить 
только одним или даже несколькими факторами. На него оказывают 
влияние десятки параметров, среди которых: 

• особенности монетарной политики государства; 
• соотношение импорта и экспорта товаров; 
• темпы расширения необеспеченной денежной массы; 
• стабильность национальной валюты; 
• объемы государственных расходов; 
• темпы кредитования и их источники. 
Даже небольшие колебания этих параметров, не говоря уже об их 

значительном изменении, могут приводить к росту цен либо к их сни-
жению. 

Механизмы возникновения и развития инфляции могут быть раз-
личными. Административная инфляция возникает вследствие установ-
ления уровня цен государственными структурами без учета реальной 
экономической ситуации в стране. Инфляция издержек может быть 
вызвана удорожанием ресурсов и других составляющих процессов 
производства и оказания услуг, что приводит к повышению цен. Су-

https://myfin.by/wiki/term/ekonomika
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ществует понятие импортируемой инфляции, являющейся следствием 
роста импортных цен [4]. 

Показателем, характеризующим уровень инфляции, являет-
ся индекс потребительских цен. При расчете учитывается варьирова-
ние в базисном периоде затрат на приобретение определенных товаров 
и услуг, формирующих так называемую потребительскую корзи-
ну благ. В ее состав включаются важнейшие статьи расходов: продук-
ты питания, жилье, одежда, транспортные издержки, расходы на меди-
цинские и образовательные услуги [1].  

В начале и середине 90-х г. Беларусь переживала тяжелый финан-
сово-экономический кризис. Темпы промышленного производства 
неуклонно снижались, в то время как денежная масса расширялась. 
Например, в 1993 г. инфляция превысила 1990 %. Такой рост цен 
называется гиперинфляцией, он свидетельствует о колоссальных пере-
косах в экономике страны. 

В 1995 г. инфляция в Беларуси составила 244 % и экономическая 
ситуация в стране более-менее стабилизировалась. В последующие     
15 лет уровень инфляции неуклонно снижался, и по итогам 2010 г. 
составил 9,9 % [2]. 

В 2011 г. наступил финансовый кризис, который повлек за собой 
рост цен в Беларуси,  и инфляции достигла уровня в 108 %. 

Подробная история изменения индекса инфляции в Беларуси пред-
ставлена в таблице [3]. 

 
Изменения индекса инфляции в Беларуси с 2011 по 2019 год 

 

Месяц Год 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Январь 0,9 0,8 0,9 1,9 2,4 1,6 3 1,9 1,4 
Февраль 1,3 0,9 0,5 2,9 1,7 2 1,2 1,5 2,7 
Март 0,4 0,8 0,3 0,8 0,8 1,3 1,1 1,5 1,9 
Апрель 0,04 0,3 0,7 0,7 0,9 1,6 0,5 1,7 4,5 
Май 0,3 –0,3 0,3 0,5 0,7 2,2 0,7 1,6 13,1 
Июнь  4 0,7 0,4 0,7 1,2 0,3 1,8 8,6 
Июль  –0,2 –0,1 0,4 0,2 0,9 1 1,3 3,5 
Август  0,1 –0,8 –0,1 0,2 0,8 0,1 2,3 8,9 
Сентябрь  0,8 0,3 0,7 1,3 1,2 1,7 1,3 13,6 
Октябрь  0,5 1,2 0,8 0,8 1,2 1,9 1,8 8,2 
Ноябрь  0,6 0,5 0,8 0,5 0,6 1,6 1,7 8,1 
Декабрь  0,8 0,2 0,5 1,2 0,6 2,4 1,4 2,3 

 
Пр им ечание.  Источник [3]. 

https://myfin.by/wiki/term/indeks-potrebitelskih-cen
https://myfin.by/wiki/term/potrebitelskaya-korzina-v-belarusi
https://myfin.by/wiki/term/potrebitelskaya-korzina-v-belarusi
https://benefit.by/info/inflyaciya/
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Анализируя таблицу, следует отметить, что в августе 2016 г. в Бе-
ларуси впервые за много лет была зафиксирована дефляция, которую 
обеспечило сезонное снижение цен на фрукты и овощи. С начала    
2016 г. за январь-ноябрь инфляция выросла до 10 %. Инфляция по про-
гнозным показателям за 2016 г. не должна была превысить 12 %. По 
итогам года инфляция не превысила прогнозных показателей и соста-
вила 10,6 %. 

Дальнейшее снижение инфляции ожидалось в 2017 г., который за-
вершился с показателем 4,6 %. 

Инфляция по итогам 2018 г. составила 5,6 % при целевом парамет-
ре не выше 6 %. 

В январе 2019 г. уровень инфляции в Беларуси составил 0,88 %, что 
на 0,10 больше, чем в декабре 2018 г., и на 0,13 больше, чем в январе 
2018 г. Вместе с этим инфляция с начала 2019 г. составила 0,88 %, а в 
годовом исчислении – 5,78 %. 

К концу 2020 г. прогнозируют снижение инфляции до 5 %.  
Заключение. Подводя итог, надо сказать, что проблема инфляции 

характерна для Республики Беларусь. Но за последний год темпы ро-
ста цен снизились. Инфляция в 2018 г составила 5,6 %. Этот показа-
тель остался в запланированном диапазоне (до 6 % годовых), а в      
2017 г. был поставлен абсолютный рекорд в 4,6 %.  
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Введение. Инновации воздействуют на все стороны жизнедеятель-
ности общества, в том числе и на ее экономическую составляющую. 

Цель работы. Изучить суть инноваций, рассмотреть развитие ин-
терпретации термина.  

Материалы и методика исследования. Данная статья написана 
при помощи индукционного метода познания. При написании исполь-
зовались электронные ресурсы, законодательные акты и частные мне-
ния научных деятелей, освещающих данную тему. 

Результаты исследования и их обсуждение. Термин «инновация» 
был впервые употреблен в начале 21 века выдающимся экономистом 
Йозефом Шумпетером как «изменения с целью внесения и использо-
вания новейших видов потребительской продукции, новых производ-
ственных и транспортных средств, рынков и форм организации в про-
мышленности». 

Одним из исследователей проблем инноваций в России стал           
Н. Д. Кондратьев. Он прославился тем, что впервые в своей работе 
«Большие циклы конъюнктуры» использовал понятие «длинной вол-
ны» используемое к инновациям, которое говорит о влиянии ради-
кальных инноваций на мировой промышленный прогресс. Такими ин-
новациями он называл изобретение машин, работающих на пару, нача-
ло строительства железнодорожных путей, электроэнергетику и авто-
мобилестроение [1]. 

На данный момент в научной литературе нет общепринятого опре-
деления инноваций. Определение инноваций в абстрактной форме дал 
английский профессор В. Р. Спенсер. «Инновация – это нечто совер-
шенно новое применительно к конкретной ситуации, что можно ис-
пользовать, когда мы начинаем осознавать это».  

Несмотря на его абстрактность, в этом определении есть три важ-
ных момента: 

инновация – это новое явление для людей, в котором есть отноше-
ние к этому явлению; 

инновация – осознанное нами новое явление; 
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инновация – такое новое явление, которое может быть использова-
но [2]. 

Некоторые исследователи пытаются найти отличие между иннова-
циями и простыми усовершенствованиями, которые, как они считают, 
не стоит называть инновациями. Так, Ю. А. Яковец, рассматривая ин-
новации с точки зрения макроэкономического подхода, полагает, что 
инновации можно отличить от усовершенствования по следующим 
двум признакам: 

1) качественный скачок в уровне развития техники в результате ре-
ализации изобретения (критерий новизны); 

2) значительное увеличение экономического, социального, эколо-
гического эффекта в результате инновации (критерий эффективности). 

Рассмотрим эволюцию взглядов на данное понятие:  
1) Й. Шумпетер: изменение. направленное на внедрение и исполь-

зование нового потребительского товара, новых производственных и 
транспортных машин, рынков и форм организации в промышленной 
деятельности;  

2) Х. Хауштайн: внедрение в практику, воспроизведение  и исполь-
зование идей, предложения, научно-исследовательского решения раз-
личных проблем, модели;  

3) В. П. Лапин: Многосторонний процесс создания, распростране-
ния и использования новых практических средств для более полного 
удовлетворения известной потребности человека;  

4) Ф. Валента: Нововведение в первоначальной структуре механиз-
ма производства, т. е. переход его внутреннего строения к новому со-
стоянию; касается продукции, технологии, средств производства; 

5) Т. Брайн: процесс, где интеллектуальный товар – это изобрете-
ние, информация, ноу-хау или идея – становится с экономическим со-
держанием;  

6) Б. Санто: общественный, технический, экономический процесс, 
практическое использование идей, изобретений, которые приведут к 
созданию лучших по своим свойствам продукции, технологий, 
направлен на экономическую выгоду, затрагивает все виды  деятель-
ности – от исследований и разработок до продажи;  

7) Ф. Никсон: совокупность технических, производственных, ком-
мерческих мероприятий, которые влияют на появление на рынке но-
вых и более совершенных процессов и оборудования [3]. 

Довольно большой вклад в исследование инноваций внес                
Н. Д. Кондратьев, который подтвердил теорию больших циклов про-
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должительностью 50–60 лет, разработал модели циклов конъюнктуры. 
Он смог доказать, что переход к новому циклу связан с увеличением 
запасов капитальных благ, создающих условия для массового введения  
накопившихся изобретений. Н. Д. Кондратьев соединял переход к но-
вому циклу с техническим прогрессом: «Перед началом повышатель-
ной волны каждого большого цикла, а парой и в самом ее начале, –
писал он, – наблюдаются важные изменения в условиях хозяйственной 
жизни общества. Эти нововведения порой  выражаются в той или иной 
комбинации, в значительных технических изобретениях и открытиях, в 
глубоких изменениях способа производства и обмена» [4]. Главную 
роль в изменениях экономической жизни общества Н. Д. Кондратьев 
отдавал научно-техническим инновациям. 

Заключение. Можно сделать вывод, что инновации – это усовер-
шенствования, обеспечивающие более рациональные затраты, которые 
создают условия для увеличения прибыли и снижения цены на про-
дукцию, а также дополнительный спрос потребителя.  
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Введение. Диверсификация экспорта – это экономический процесс, 
приводящий к увеличению количества товаров, поставляемых на экс-
порт. 
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Диверсификация необходима для развития хозяйственной деятель-
ности как на отдельном экспортном предприятии, так и на государ-
ственном уровне. В целом диверсификация – это поиск новых путей 
для расширения бизнеса, для экспорта – увеличение видов товаров или 
их количества, выход на рынок новых компаний-экспортеров. В ходе 
диверсификации появляются новые возможности для укрепления хо-
зяйственной базы, укрепляется экономика, снижается негативное вли-
яние сторонних факторов [3]. 

Данная тема довольно актуальна в наше время, так как от того, 
насколько объем экспорта в денежном выражении будет превышать 
объем импорта, зависит экономическое состояние государства в це-
лом. 

Цель работы. Изучить современное состояние белорусского экс-
порта и необходимость его диверсификации. 

Материалы и методика исследования. При написании статьи бы-
ли использованы следующие методы: статистический, анализ, обоб-
щение. Материалами послужили статьи и работы ученых по данной 
теме. 

Результаты исследования и их обсуждение. Обычно диверсифи-
кация экономики идет в комплексе с другими мероприятиями по рас-
ширению сфер влияния и объемов производства. Диверсификация ча-
сто применяется в момент, когда условия торговли становятся небла-
гоприятными, и позволяет преодолеть ухудшение рыночной конъюнк-
туры. В современной экономике диверсификация экспорта подразуме-
вает также ускоренное обновление ассортимента товаров [3].  

Из-за засухи и нехватки кормов за прошлый год валовой прирост 
молока составил всего 3 %. Все страны мира наращивают объемы про-
изводства молока. Это повышает конкурентоспособность иностранных 
партнеров, поэтому белорусам в первую очередь необходимо бороться 
за валовое производство молока. 

Молоко должно быть качественным, максимально годным для пе-
реработки, что позволит снизить себестоимость единицы производи-
мой продукции. Кроме того, необходимо внедрять самые передовые 
энергоемкие и эффективные технологии в переработке молока, новые 
виды упаковки, которые позволяют продлить срок реализации готовой 
продукции. На рынках дальнего зарубежья основной уклон делается на 
то, чтобы продукт можно было дольше хранить. Например, ультрапа-
стеризованное молоко со сроком реализации в один год хорошо очень 
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поставляется в Китай. Сухое молоко имеет такой же срок хранения и 
хорошо поставляется на рынки дальнего зарубежья [2]. 

Основными потребителями белорусской сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия являются государства-члены Та-
моженного союза и Единого экономического пространства. Одна из 
главных причин, препятствующих расширению рынков сбыта, – ис-
пользование странами-импортерами обширного перечня инструментов 
защиты от импорта [4, с. 14]. 

Порядок импорта преимущественно основывается на дифференци-
рованном подходе к разным странам и сообществам, обусловленном 
внешнеторговыми взаимоотношениями стран-партнеров: двух- и мно-
госторонними соглашениями, зонами свободной торговли и другим. 

Рост рынка молока за счет основных стран-производителей рас-
смотрен в таблице [1, с. 18]. 
 

Мировой рынок производства молока, млн. т 
 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2018 г. в % 
к 2017 г. 

Индия 165,6 172,9 104,4 
ЕС-28 165,6 166,6 100,6 
США 97,7 98,8 101,1 
Новая Зеландия 21,3 21,4 100,1 
Аргентина 10,1 10,8 107,0 
Австралия 9,3 9,6 103,1 
Республика Беларусь 7,3 7,4 100,3 
Всего 810,9 826,9 102,0 
Доля Республики Беларусь в мировом произ-

водстве, % 
0,9 0,9  

 
Пр им ечание . Источник [1]. 
 
Анализ данных таблицы показал, что мировое производство молока 

в 2018 г. увеличилось на 2 %, превысив уровень 2017 г. на 165 тыс. т.  
В Беларуси при запланированных 7,6 млн. т сырья на 2018 г. получено 
7,4 млн. т. 

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организа-
ции (Food and Agriculture Organization) (FAO), Республике Беларусь в 
2018 г. удалось сохранить четвертую позицию в мировом экспорте 
молочной продукции, причем по животному маслу наша страна заняла 
третью строку мирового рейтинга, по сырам и творогу – четвертую, 
сухому обезжиренному молоку – пятую [1, с. 17]. 
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Заключение. Перед белорусскими производителями и переработ-
чиками молока в первую очередь стоит задача увеличения валового 
производства экспортируемой продукции, а также ее качества. Среди 
основных экспортных задач на ближайшую перспективу стоит дивер-
сификация, расширение рынков сбыта, и не только географическое, но 
и товарное, то есть расширение ассортимента продукции, пользую-
щейся повышенным спросом. 
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Введение. Международные экономические отношения – это опре-
деленный способ взаимодействия между хозяйственными субъектами 
разных стран по поводу производства, распределения, обмена и по-
требления материальных благ. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что Республика 
Беларусь должна совершенствовать международные экономические 
отношения и принимать активное участие во всех их формах… 

Цель работы. Рассмотреть потенциальные преимущества, которы-
ми обладает Республика Беларусь, для участия в международных эко-
номических отношениях. 

Материалы и методика исследования. При написании статьи бы-
ли использованы следующие методы: статистический, анализ, обоб-
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щение. Материалами для написания статьи послужили научная лите-
ратура, а также труды отечественных ученых-экономистов по данной 
теме.  

Результаты исследования и их обсуждение. В силу ряда объек-
тивных природных и социально-экономических факторов экономиче-
ская политика Республики Беларусь нацелена на полную интеграцию в 
мировое хозяйство и на активную реализацию преимуществ междуна-
родного разделения труда, используя при этом различные формы хо-
зяйственных связей, выработанные современной практикой.  

Республика Беларусь – одна из наиболее экономически развитых 
стран, входящих в состав Содружества Независимых Государств 
(СНГ), и располагает благоприятными внутренними факторами и 
условиями для развития международных экономических отношений. 

В качестве предпосылок участия Республики Беларусь в междуна-
родных экономических отношениях целесообразно выделить следую-
щие факторы: 

1. Республика Беларусь находится на перекрестке путей между за-
падом и востоком, севером и югом Евразийского континента. Это 
плацдарм в плане освоения перспективных рынков стран СНГ. 

2. Беларусь имеет развитую сеть автомобильных и железнодорож-
ных путей сообщения между странами Европейского союза (ЕС) и 
СНГ, транзитные коммуникации и развитую инфраструктуру. Протя-
женность автомобильных дорог составляет 86896 км [1]. В состав пу-
тевого хозяйства входит более 7 тыс. км главных и 3 тыс. км станци-
онных путей, около 12 тыс. стрелочных переводов, свыше 3,9 тыс. мо-
стов и искусственных сооружений, более 70 путепроводов и около 
1,5 тыс. переездов [2]. 

3. Имеется высокообразованная рабочая сила, обладающая хоро-
шими техническими навыками и опытом работы на современных 
предприятиях. Для населения Республики Беларусь характерен высо-
кий уровень образования: в 2017 г. страна была на 30-ом месте в мире 
среди 189 стран [3].  

В Республике Беларусь имеется развитая система подготовки ра-
ботников высшей научной квалификации. В 2017 г. 26,5 тыс. человек 
участвовали в научных исследованиях и разработках, из которых 65 % 
непосредственно занимались исследовательской деятельностью. Пятая 
часть из числа всех исследователей имеет ученую степень: доктора 
наук – 645 человек, кандидата наук – 2850 человек [4]. 
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4. Беларусь располагает развитой научно-технической базой раз-
работок в различных областях прикладных и теоретических знаний, 
особенно в области лазерной и ядерной физики, ядерной энергетики, 
порошковой металлургии, оптики, математики, программного обеспе-
чения, биотехнологии и др. 

5. Существует развитая технологическая база в отраслях промыш-
ленности и секторе услуг (машиностроение, радиоэлектроника, связь, 
приборостроение, металлургия, нефтехимия, легкая, пищевая про-
мышленность). 

6. В стране относительно низкие эксплуатационные издержки, 
особенно в регионах страны (арендная плата, стоимость телекоммуни-
кационных, коммунальных услуг). 

7. Непрерывный экономический рост. Беларусь первой из стран 
СНГ восстановила уровень производства периода СССР. 

8. Республика Беларусь является членом Евразийского экономиче-
ского сообщества, Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана, 
что дает возможность доступа на рынки указанных стран без таможен-
но-тарифных ограничений. 

9. Высокий уровень безопасности, низкий уровень коррупции. 
10. Стабильная внутриполитическая обстановка, отсутствие кон-

фликтов межнационального и религиозного характера. 
Заключение. Участие Республики Беларусь в международных эко-

номических отношениях играет важную роль в развитии экономики 
страны. Она заинтересована в сотрудничестве с более развитыми стра-
нами и международными экономическими организациями. 

Беларусь должна совершенствовать международные экономические 
отношения и принимать активное участие во всех их формах: внешней 
торговле с другими странами, обмене технологическим опытом, дви-
жении капитала в виде прямых иностранных инвестиций, миграции 
рабочей силы и др., так как обладает потенциальными преимущества-
ми для этого. 
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Введение. В условиях открытой экономики существует необходи-

мость совершенствования финансового сектора экономики. 
Безналичный расчет имеет ряд преимуществ. К основным преиму-

ществам относятся, во-первых, упрощение и оптимизация системы 
расчетов. Во-вторых, это динамичность и гибкость системы. И, в-
третьих, снижение издержек банков. 

Цель работы. Обозначение основных преимуществ безналичного 
расчета и изучение его развития в Республике Беларусь. 

Материалы и методы исследования. В этой статье использованы 
данные статистических исследований Национального банка Республи-
ки Беларусь. 

Результаты исследования и их обсуждения. В 2018 г. обеспечено 
стабильное и бесперебойное функционирование ключевого компонен-
та платежной системы страны – автоматизированной системы межбан-
ковских расчетов и его функциональной составляющей – системы 
BISS.  

BISS (Belarus Interbank Settlement System) – система межбанковских 
расчетов, функционирующая на валовой основе, в которой в режиме 
реального времени осуществляются расчеты по срочным и несрочным 
денежным переводам, а также расчеты по результатам клиринга в 
смежных системах (расчетно-клиринговая система по ценным бума-
гам, системы расчетов с использованием банковских платежных кар-
точек, автоматизированная информационная система единого расчет-
ного и информационного пространства). Участниками системы BISS 
являются банки Республики Беларусь, банки-нерезиденты, небанков-
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ские кредитно-финансовые организации, Белорусская валютно-
фондовая биржа и Национальный банк. 

По состоянию на 1 января 2019 г. участниками системы BISS явля-
ются 32 прямых участника, 3 особых участника (ЗАО «Дельта Банк», 
ЗАО «БИТ-Банк», ЗАО «Н.Е.Б. Банк») и 27 косвенных участников [1]. 

Помимо отдельной системы, существующей для связи банковских 
учреждений, система безналичных расчетов охватывает все юридиче-
ские и многие физические лица. Основным средством платежа домо-
хозяйств является банковская карта, активно развиваются и системы 
дистанционного банковского обслуживания, например, мобильный 
банкинг. 

Развитие системы безналичных расчетов по розничным платежам 
способствует повышению экономического имиджа страны и сокраще-
нию наличного денежного обращения, снижению доли «теневой эко-
номики» и обеспечению прозрачности финансовых операций субъек-
тов хозяйствования и граждан. 

Структура безналичного платежного оборота Республики Беларусь 
представлена в таблице  и содержит общие данные за 2015–2018 гг. 
 

Динамика безналичного платежного оборота Республики Беларусь 
 

Годы Количество расчетных 
документов, тыс. шт. Сумма, млн. руб. 

2015 332454,1 1547159,9 
2016 393304,6 2058201,4 
2017 465325,5 2095138,9 
2018 536478,8 1912202,8 

 
Пр им ечание . Данные таблицы взяты из структуры безналичного платежного обо-

рота Республики Беларуси, представленной Национальным банком Республики Беларусь 
по годам [2]. 

 
Следует отметить, что количество операций в стране постоянно 

увеличивается в среднем на 15–18 % в год, по сравнению с 2015 г. ко-
личество расчетных документов в обороте Республики Беларусь воз-
росло на 61 %.  

Активное развитие безналичных платежей в стране и мире опреде-
ляет динамичное развитие данной сферы, в связи с чем государство 
принимает ряд мер, в их числе: 

1. Определена возможность использования субъектами хозяйство-
вания в расчетах нового вида банковского перевода (расчеты посред-
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ством прямого дебетования счета) и нового вида безналичных расче-
тов (банковское платежное обязательство).  

2. Для развития сегмента электронных банковских гарантий реали-
зован проект, направленный на внедрение технологии выдачи банков-
ских гарантий в электронном виде и передачи сообщений, связанных с 
их обращением, посредством информационной сети, построенной с 
использованием технологии блокчейн, между банками и ОАО «Небан-
ковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП»».  

3. Создание и введение в эксплуатацию с 1 января 2020 г. автомати-
зированной информационной системы исполнения денежных обяза-
тельств.  

Кроме того, для обеспечения реализации отраслевых проектов и 
мероприятий, имеющих важное государственное значение, Нацио-
нальный банк принял участие в подготовке и согласовании указов 
Президента Республики Беларусь, предусматривающих применение 
института специальных счетов как эффективного механизма сохране-
ния денежных средств от обременения и использования их исключи-
тельно по целевому назначению [3]. 

Заключение. Таким образом, безналичный оборот являет собой ак-
тивно развивающуюся часть финансового сектора страны, объединя-
ющую как банки государства, так и домохозяйства.  

Безналичные платежи успешно внедряются в экономику за счет та-
ких преимуществ, как безопасность, динамичность, простота и эконо-
мичность расчетов. Наблюдается четко выраженная положительная 
динамика безналичных операций: за 2016–2018 гг. количество плате-
жей и переводом возросло на 61 %. 

Государством разрабатываются специализированные законода-
тельные акты, проводятся меры по совершенствованию и динамично-
му развитию системы безналичных платежей. 
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Введение. Устойчивое развитие – это такое развитие, которое 

обеспечивает удовлетворение потребностей настоящего времени, но 
при этом не ставит под угрозу способность будущих поколений удо-
влетворять свои собственные потребности. Оценка достигнутого про-
гресса на пути к устойчивому развитию в контексте социального, эко-
номического и экологического компонентов позволило сформировать 
модель Национальной стратегии устойчивого развития Республики 
Беларусь до 2035 г. Каждая страна имеет не только национальные осо-
бенности перехода к концепции развития циркулярной экономики, но 
и различные приоритетные направления ее реализации. 

Цель работы. Рассмотрение циркулярной экономики как  направ-
ления стратегии устойчивого развития Республике Беларусь. 

Материалы и методика исследования. Использовались законода-
тельные акты Республики Беларусь, статьи по исследуемой теме. Ис-
следование базируется на использовании научных методов: обобще-
ния, анализа, прогнозирования, экономической оценки. 

Результаты исследования и их обсуждение.  
Цели устойчивого развития – это стратегия всего человечества для 

того, чтобы будущему поколению передать планету в хорошем состо-
янии и сформировать условия для развития общества, экономики и 
экологии [3]. 

В контексте Национальной стратегии устойчивого развития Рес-
публики Беларусь на период до 2035 г. рассмотрены аспекты цирку-
лярной экономики.  

Циркулярная экономика (известная еще как «экономика замкнутого 
цикла», или «круговая экономика») – экономика, направленная на 
поддержание ценности продуктов, материалов и ресурсов в течение 
как можно более длительного времени путем их возвращения в произ-
водственный цикл в конце их использования при минимизации обра-
зования отходов. Основным принципом внедрения данной модели 
экономики является обеспечение максимальной эффективности от 
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каждого процесса в жизненном цикле товара или услуги, поэтому об-
ращение с отходами становится одним из приоритетных направлений 
данной экономики [4]. 

Циркулярная экономика рассматривается как долгосрочная страте-
гия перехода к принципиально новой ресурсоэффективной модели.  

Для развития циркулярной экономики многие страны стали актив-
но использовать различные инструменты и механизмы государствен-
ной политики с целью обеспечения ее комплексности: от внедрения 
технологий, финансирования и форм ведения бизнеса до формирова-
ния готовности общества в целом менять свои привычки и создавать 
новые схемы взаимодействия. Однако достижение поставленной цели 
невозможно без смены существующих производственных стратегий с 
учетом лучших мировых практик по внедрению концепции циркуляр-
ной экономики, обеспечивающих положительный экономический эф-
фект как для производителя, так и для потребителя [1]. 

Данная модель ориентирована на замкнутый материальный цикл 
ресурсного обеспечения, снижение потребления всех видов сырьевых 
и топливно-энергетических ресурсов на основе оптимизации произ-
водственных процессов, внедрения в производство технологических и 
социальных инноваций. Основополагающими характеристиками цир-
кулярной экономики являются кардинальное изменение системы 
управления отходами, нацеленность на минимизацию их образования, 
максимальное извлечение вторичных материальных ресурсов и их ис-
пользование в хозяйственном обороте, а также использование возоб-
новляемых источников энергии. Переход к циркулярной экономике 
подразумевает многомерный подход: это инновационные технологии, 
новые формы бизнеса, а также готовность общества создавать новые 
схемы бизнес-взаимодействия, отвечающие принципам циркулярной 
экономики. По оценкам ученых, внедрение принципов циркулярной 
экономики в Республике Беларусь может дополнительно увеличить 
ВВП на 12–15 процентов [2]. 

При разработке широко используются циркулярные бизнес-модели, 
которые стремятся к использованию меньшего количества материалов 
и ресурсов для производства продуктов и/или услуг; продлению срока 
службы существующих продуктов и/или услуг путем ремонта и вос-
становления; завершению жизненного цикла продуктов путем перера-
ботки с извлечением выгоды из остаточной стоимости продуктов и 
материалов [1]. 

Положительными эффектами циркулярной экономики являются: 
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 возможность сделать экономику более устойчивой и конкурен-
тоспособной;  
 создание инновационных и более эффективных способов произ-

водства и потребления; 
 защита предприятий от дефицита ресурсов и волатильности цен;  
 возможности для создания рабочих мест и социальной интегра-

ции;  
 оптимизация управления отходами, способствующая утилиза-

ции отходов при одновременном сокращении количества мест захоро-
нения отходов и свалок; 
 экономия электроэнергии; 
 смягчение климатических последствий, сохранение биоразно-

образия, 
 снижение загрязнения воздуха, почвы и воды [4]. 
Заключение. Переход к циркулярной экономике может принести 

пользу за счет повышения устойчивости развития, создания новых 
рабочих мест, охраны окружающей среды и снижения выбросов вред-
ных веществ. Следует изучить передовой опыт развития циркулярной 
экономики других стран, чтобы оценить преимущества и устранить 
возможные риски при внедрении данной концепции. 
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Введение. В условиях рыночной экономики устойчивое социально-
экономическое развитие напрямую зависит от уровня активности ма-
лого и среднего предпринимательства. Данный сектор экономики яв-
ляется достаточно мобильным, поэтому развитие малого и среднего 
предпринимательства – это фундамент для возникновения условий 
интенсивного экономического роста.  

Цель работы. Рассмотреть состояние и перспективы развития ма-
лого и среднего бизнеса в Республике Беларусь. 

Материалы и методика исследования. Использовались законода-
тельные акты Республики Беларусь, статьи по исследуемой теме. Ис-
следование базируется на использовании научных методов обобщения, 
анализа, прогнозирования, экономической оценки. 

Результаты исследования и их обсуждение. Субъекты малого и 
среднего предпринимательства определены по критериям, установ-
ленным Законом Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. «О поддерж-
ке малого и среднего предпринимательства».  

К субъектам малого предпринимательства относятся: 
 индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Рес-

публике Беларусь; 
 микроорганизации – зарегистрированные в Республике Бела-

русь коммерческие организации со средней численностью работников 
за календарный год до 15 человек включительно;  
 малые организации – зарегистрированные в Республике Бела-

русь коммерческие организации со средней численностью работников 
за календарный год от 16 до 100 человек включительно.  

К субъектам среднего предпринимательства относятся зарегистри-
рованные в Республике Беларусь коммерческие организации со сред-
ней численностью работников за календарный год от 101 до 250 чело-
век включительно. 

Согласно статистическим данным, в течение 2018 г. общее число 
зарегистрированных организаций-субъектов малого и среднего предпри-
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нимательства страны выросло на 1,1 %, индивидуальных предпринима-
телей – на 2,2 % (таблица) [1].  

 
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

Республики Беларусь 
 

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

Годы 2018 г. в % 
 к 2017 г. 2017 2018 

Микро-, малые и средние органи-
зации, единиц 109971 111214 101,1 

В т. ч.:  
средние организации 2245 2237 99,6 
микро- и малые организации 107726 108977 101,2 
микроорганизации 95854 97449 101,7 
малые организации 11872 11528 97,1 
индивидуальные предприни-
матели, чел. 236138 241300 102,2 

 
Пр им ечание. Источник [1]. 
 
В секторе малого и среднего предпринимательства сохранилась 

сложившаяся в последние годы тенденция опережающего роста коли-
чества микробизнесов. Так, по итогам 2018 г. произошло увеличение  
числа микроорганизаций на 1,7 %, количество малых организаций со-
кратилось на 2,9 %, количество средних организаций сократилось на 
0,4 %. Численность занятых в секторе малого и среднего предприни-
мательства увеличилась на 0,7 % – с 1442,1 тыс. чел. по состоянию на 
1 января 2018 г. до 1,453 тыс. чел. по состоянию на 1 января 2019 г. [2]. 

Государственная программа «Малое и среднее предприниматель-
ство в Республике Беларусь» на 2016–2020 гг. – один из основных про-
граммных документов, направленных на развитие сферы малого и 
среднего предпринимательства как одного из факторов обеспечения 
стабильно высокого уровня занятости и экономического роста страны. 

По итогам реализации мероприятий Государственной программы в 
2018 г. обеспечено выполнение ряда целевых показателей: удельный 
вес выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг субъектов 
малого и среднего предпринимательства в общем объеме выручки 
(43,8 % при плане 41,2 %); количество юридических лиц – субъектов 
малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. занятых в экономи-
ке (25,6 ед. при плане 25,3); количество индивидуальных предприни-
мателей (55,6 ед. при плане 53,8); количество созданных субъектов 
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малого и среднего предпринимательства (83,7 ед. при плане 81,3 ед.); 
количество центров поддержки предпринимательства (105 ед. при 
плане 104 ед.) [3]. 

Министерством экономики проводится работа, направленная на со-
здание более привлекательных условий для функционирования малого 
и среднего бизнеса в Республике Беларусь.  Разработан ряд мероприя-
тий по возможности широкого участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в отраслевых и региональных экономических 
программах, дополнительные гарантии для собственников имущества, 
а также ряд мероприятий, направленных на интеграцию субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства и крупного бизнеса, что позво-
лит снизить издержки и повысить конкурентоспособность националь-
ной экономики.  

В республике последовательно осуществляются меры по совершен-
ствованию отношений собственности и системы государственного 
управления, улучшению бизнес-климата. Об успешности их реализа-
ции свидетельствует рост позиций Беларуси в международном рейтин-
ге DoingBusiness (с 58-го места в 2010 г. до 37-го в рейтинге «Ведение 
бизнеса 2019» из 190 стран мира) [4]. 

Заключение. Переход Республики Беларусь к рыночным отноше-
ниям неизбежно связан со становлением и развитием предпринима-
тельства. Развитие индивидуального, малого и среднего предпринима-
тельства в нашей стране является одним из национальных приоритетов 
экономики. Последовательная реализация мер, направленных на 
улучшение предпринимательской деятельности, должна способство-
вать эффективности частного бизнеса в стране. 
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Секция  4. ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  
АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ  

СОВРЕМЕННОГО БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА 
 
УДК 378.147 
БЕЛЯВСКАЯ К. В., студентка 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 
ОБРАЗОВАНИИ 
Научный руководитель – КУЛЬКО Е. И., ст. преподаватель 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 
 

Внедрение в учебный процесс инновационных технологий является 
определяющей чертой современного образования. По мнению ряда 
ученых, понятие «инновация» возникло в девятнадцатом веке и озна-
чало введение некоторых элементов одной культуры в другую. Сего-
дня в научной литературе имеется немало трактовок этого понятия, но 
все они сходятся в одном: инновация – это внедрение нового. Под но-
вовведением понимают целенаправленный процесс внесения измене-
ний в определенную социальную единицу, приводящий к появлению 
новых стабильных элементов. Инновации в сфере образования направ-
лены на формирование личности, ее способности к научно-
технической и инновационной деятельности, на обновление содержа-
ния образовательного процесса. 

Под инновационными педагогическими технологиями в большин-
стве случаев понимаются такие технологии, реализация которых будет 
приводить к повышению эффективности процесса обучения в совре-
менных условиях [2]. 

В образовании могут применяться: 
– внутрипредметные инновации: инновации, реализуемые внутри 

предмета, что обусловлено спецификой его преподавания. Примером 
может служить переход на новые УМК и освоение авторских методи-
ческих технологий; 

– общеметодические инновации: к ним относится внедрение в пе-
дагогическую практику нетрадиционных педагогических технологий, 
универсальных по своей природе, так как их использование возможно 
в любой предметной области. Это, например, разработка творческих 
заданий для учащихся, проектная деятельность и т. д.; 

– административные инновации: это решения, принимаемые руко-
водителями различных уровней, которые, в конечном счете, способ-
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ствуют эффективному функционированию всех субъектов образова-
тельной деятельности;  

– идеологические инновации: эти инновации вызваны обновлением 
сознания, веяниями времени, являются первоосновой всех остальных 
инноваций, так как без осознания необходимости и важности перво-
очередных обновлений невозможно приступить непосредственно к 
обновлению [3]. 

Учреждения образования могут применять самые разные иннова-
ции. Их выбор может определяться такими факторами, как традиции 
учебного заведения, личные предпочтения преподавателя и т. д. Мож-
но выделить несколько наиболее характерных образовательных инно-
вационных технологий, уже получивших распространение, среди них: 

1. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).  
В настоящее время мировая тенденция образования предполагает 

переход процесса обучения на новый технологический уровень с обя-
зательным использованием информационных технологий, которые 
позволяют решать принципиально новые дидактические задачи. Их 
применение обеспечивает повышение качества обучения. Достаточно 
высокую педагогическую эффективность имеют те компьютерные об-
разовательные технологии, которые обеспечивают диалоговый режим 
в процессе решений различных познавательных задач, снабжены 
встроенными справочниками или имеют доступ к таким ресурсам в 
коммуникационной среде. Они должны обеспечивать каждому учаще-
муся возможность обучаться по оптимальной, индивидуальной про-
грамме, учитывающей в полной мере его познавательные способности, 
мотивы, склонности и другие качества; оптимизировать содержание 
учебной дисциплины, сохраняя и обогащая знания, включенные в гос-
ударственную программу; оптимизировать соотношение теоретиче-
ской и практической подготовки будущих специалистов, интенсифи-
цировать процесс обучения; сокращать психическую и физиологиче-
скую нагрузку студентов [3]. 

2. Проектные технологии. 
При использовании проектных технологий организация обучения 

строится таким образом, что учащиеся сами приобретают знания в 
процессе выполнения заданий-проектов. Проектное задание чаще все-
го дается на группу обучаемых и непосредственно связывает овладе-
ние определенным предметным знанием с практическим использова-
нием этого знания. Такой характер проектной работы позволяет уча-
щемуся выстраивать единую картину мира, собирая для этого ранее 
полученные знания и навыки и приобретая новые. При этом ориента-
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ция на создание проекта как личностного образовательного продукта 
делает процесс овладения предметным знанием личностно значимым, 
личностно мотивированным. 

3. Дистанционное образование.  
Дистанционное образование основано на использовании информа-

ционно-компьютерных технологий, которые являются связующим 
звеном между студентом и преподавателем, при этом их может разде-
лять огромное расстояние. Обучение ведется по сети Интернет, e-mail 
и с помощью других современных средств связи.  

Дистанционное образование имеет массу преимуществ: например, 
оно позволяет всем участникам учебного процесса (студентам, препо-
давателям и администраторам учебного заведения) выбирать удобное 
время занятий.  

Обучать с помощью систем дистанционного образования можно 
практически любого. Нет никаких возрастных, территориальных, об-
разовательных, профессиональных ограничений, почти нет ограниче-
ний по состоянию здоровья. Студентами могут быть не только студен-
ты в традиционном понимании этого слова, но и школьники, а также 
сотрудники организаций, осуществляющих корпоративное обучение 
своих специалистов. 

4. Дидактические технологии как условие развития учебного про-
цесса образовательного учреждения.  

Здесь могут реализовываться как уже известные и зарекомендо-
вавшие себя приемы, так и новые. Это самостоятельная работа с по-
мощью учебной книги, игра, оформление и защита проектов, обучение 
с помощью аудиовизуальных технических средств, система «консуль-
тант», групповые, дифференцированные способы обучения – система 
«малых групп» и др. Обычно в практике применяются различные ком-
бинации этих приемов [3]. 

Таким образом, инновации в образовании представляют собой про-
цесс совершенствования педагогических технологий. Инновации яв-
ляются дополнительным способом образования, так как они повыша-
ют качество обучения и сокращают время изучения предмета.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Полат ,  Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования: учеб. пособие / Е. С. Полат. – М.: Издательский центр «Академия»,     
2005. – 272 с. 

2. Юнина, Е. А. Новые педагогические технологии: учеб.-метод. пособие /                    
Е. А. Юнина. – Пермь: Издательство ПРИПИТ, 2008. – 183 с. 
 



273 

УДК 374.7  
КАЖАМЯКІНА Н. М., студэнтка 
СЛОВЫ ФРАНЦЫСКА СКАРЫНЫ: ГІСТОРЫЯ І 
СУЧАСНАСЦЬ 
Навуковы кіраўнік – ГУСАРАВА Г. А., канд. гіст. навук, дацэнт  
УА “Беларуская дзяржаўная сельскагаспадарчая акадэмія”,  
Горкі, Рэспубліка Беларусь  

 
Кожны народ ганарыцца культурнай спадчынай, таленавітымі 

людзьмі. Сярод найбольш яркіх і значных прадстаўнікоў беларускай 
культуры эпохі Адраджэння выдзяляецца асоба Францыска Скарыны 
(каля 1490 – каля 1555), беларускага першадрукара, вучонага, 
асветніка-гуманіста і культурнага дзеяча, перакладчыка і пісьменніка. 

Беларус, родам “із славного града Полоцька”, як ён заўсёды 
падкрэсліваў у пасляслоўях да сваіх выданняў, Скарына быў вялікім 
патрыётам сваёй Радзімы, сэнс сваёй дзейнасці ён бачыў у служэнні 
народу. 

Нарадзіўся Ф. Скарына каля 1490 г. у Полацку, закончыў Кракаўскі 
ўніверсітэт і ў 1506 годзе быў удастоены вучонай ступені бакалаўра 
вольных мастацтваў. Потым лёс яго звязвае з Італіяй, дзе ў 1512 годзе 
ў Падуанскім універсітэце ён бліскуча вытрымлівае экзамен на 
годнасць доктара медыцыны. Але не вольнае мастацтва і не медыцына 
сталі сэнсам яго жыцця. Скарына “ізбрал оставіці в навуцы і ў кнігах 
вечную славу і памяць сваю” і ў 1517 годзе ў Празе выпускае першую 
друкаваную кнігу ва Усходняй Еўропе. 

Напісаныя Ф. Скарынам 50 прадмоў да кніг Бібліі складаюць 
аснову яго літаратурна-публіцыстычнай спадчыны, у якой 
адлюстраваліся грамадска-палітычныя, філасофскія, прававыя, 
педагагічныя, эстэтычныя погляды асветніка. Яго прадмовы, значныя 
па памеры, маюць назвы і складаюцца з некалькіх частак: 
абагульняльнай філасофскай, маральна-этычнай або тэалагічнай ідэі; 
агульнай характарыстыкі зместу і структуры кнігі, яе аўтараў і герояў; 
гістарычных, філалагічных, юрыдычных, тэалагічных каментарыяў да 
пэўнай кнігі, тлумачэнняў этымалогіі яе назваў; падрабязнай анатацыі 
да зместу; каментарыяў адносна яе перакладу і выдання; у некаторых 
прадмовах друкар вызначаў і кола чытачоў, якім прапануецца кніга. 
Прадмовы грунтуюцца на хрысціянскіх прынцыпах, але з погляду ідэй 
Рэнесанса, дзе вядзецца гаворка з чытачом пра духоўныя каштоўнасці 
Радзімы, родную мову, духоўную карысць песень, змешчаных у Бібліі, 
і інш. 
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Пасляслоўі – лагічныя дапіскі без назвы (іх 62). Адны ўключаюць 
інфармацыю пра выдаўца, перакладчыка, рэдактара, яго родны горад, 
іншыя – спасылкі на хрысціянскія дагматы, месца выдання кнігі і інш. 
Ёсць пасляслоўі, якія завяршаюцца кароткай малітвай, каментарыямі 
гістарычнага, семантычнага або іншага характару. Поўныя пасляслоўі 
змяшчаюць тлумачэнні пра мэту выдання кнігі, яе грамадска-
выхаваўчае значэнне.  

У якасці выдаўца і асветніка Скарына ўпершыню ўвёў анатацыі да 
выдадзеных ім кніг (агульныя – да ўсёй кнігі і прыватныя – да 
раздзелаў).  

Практыкаваўся Скарына ў стварэнні сілабічных вершаў (прымаўка-
эпіграф да кнігі “Эсфір”, вольны пераклад славутых 10 запаведзяў, 
прадмова да “Псалтыра” падобна да верша ў прозе). 

У сваёй творчасці Скарына часта карыстаўся паняццем сімвала: 
біблейскія сюжэты, вобразы, дзеючыя асобы разглядаліся як у прамым, 
так і пераносным значэнні. Напрыклад, 12 суддзяў ізраліевых, якія 
кіравалі народам на аснове рода-племянной дэмакратыі, на думку 
Скарыны, сімвалізавалі 12 новазапаветных апосталаў. У прадмове да 
кнігі “Плач Ераміі” асветнік раскрывае сімвалічнае значэнне кожнай 
літары яўрэйскага алфавіта: 9 – дабро, 10 – пачатак, 18 – праўда.          
У “Песні Песняў” : “жаніх” – Хрыстос, “нявеста” – царква, жаніховая 
дружына – апосталы і г. д. У каментарыях друкара няма выразнага 
размежавання паняццяў рэлігійнай і мастацкай сімволікі, што 
сведчыць пра сінкрэтызм яго светапогляду. “Псалтыр” у Скарыны – 
сімвал усіх духоўных каштоўнасцяў, якія адлюстравала Біблія, на 
падмурку ўсёй старажытнай культуры. Трагічнае жыццё Іова 
сімвалізуе мукі спасціжэння ісціны. Гераічны ўчынак Юдзіфі 
сімвалізуе любоў да сваёй радзімы, патрыятызм. Біблія, на думку 
асветніка, з аднаго боку адлюстроўвае гісторыю чалавецтва, з     
другога – кожная яе кніга – сімвал канкрэтнай навукі ці пэўнага 
мастацтва. Скарына тлумачыў і сімвалічнае значэнне біблейскіх 
паданняў. Так, егіпецкае рабства яўрэяў сімвалізавала духоўную 
няволю, праход праз Чырвонае мора – будучае хрышчэнне, манна 
нябесная – хрысціянскае прычашчэнне і г. д. Сімвалічным з’яўляецца і 
герб, эмблема асветніка. 

Дэмакратызм творчасці першадрукара заключаецца ў тым, што 
кнігі яго былі прызначаны простаму народу. Высокі патрыятызм, 
любоў да Радзімы, народа, шанаванне роднай мовы адлюстраваліся ў 
яго творах і агульнай дзейнасці. 
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У філасофіі Ф. Скарына схіляўся да думкі, што навука і рэлігія 
рознымі шляхамі вядуць чалавека да праўды. Боская ісціна цяжкая для 
разумення, тут патрэбны духоўны вопыт. Мараль аб’ядноўвае боскую і 
людскую праўду, веру і навуку. 

Этычны ідэал грамадства і чалавека Скарына вызначаў праз закон 
Новага Запавету: “Рабіце тое ўсім, што вы хочаце, каб іншыя рабілі 
вам, і не рабіце тое ўсім, што вы не хочаце, каб рабілі вам іншыя ”. 
Асветнік размежаваў паняцці дзяржава і грамадства. Грамадства ён 
ставіў на вышэйшую ступень: чалавек павінен служыць грамадству. 

Творчасць Ф. Скарыны – гэта пачатак эпохі гуманістычнага 
Адраджэння ў Беларусі, пазначанага дэмакратызацыяй культуры, 
развіццём свецкай літаратуры, выяўленчага мастацтва, школьнай 
адукацыі, выхадам айчыннай культуры на еўрапейскі ўзровень. 
Асветнік падрыхтаваў духоўную глебу для развіцця нацыянальнай 
літаратуры і мовы. 

У “Прадмове да ўсёй Бібліі” Ф. Скарына пісаў: “Тут галоўнае 
навучанне сямі навук вызваленых. Жадаеш ведаць Граматыку, ці, па-
нашаму кажучы грамату, якая вучыць правільна чытаць і гаварыць, – 
звяртайся да Бібліі, чытай кнігу Псалтыр. Наважышся асвоіць логіку, 
што вучыць праз аргументы адрозніваць праўду ад хлусні, – чытай 
кнігу святога Іова або пісанне святога апостала Паўла. Задумаеш 
авалодаць Рыторыкай, якая ёсць само Красамоўства, чытай кнгі 
Саламонавы”.  

Апярэджваючы час, мысліцель прызнаваў важнасць 
самапаглыбленасці і сузіральнасці ў чалавеку і адначасова 
прапагандаваў сацыяльна актыўную грамадзянскую пазіцыю.                      
Ф. Скарына пісаў: “У добрых справах і ў любасці да Айчыны 
ўпадабляйцеся”. 

У чым жа сэнс жыцця для Скарыны? Пазнанне не толькі Бога, але і 
чалавека, таму важная адукацыя, кнігі як крыніцы ведаў; адносіны 
паміж людзьмі на аснове справядлівасці і чалавекалюбства; выхаванне 
высокародных “людзей паспалітых” і чыста чалавечых пачуццяў, 
норм, паводзін і патрыятызму ў грамадстве.  
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Переход к информационному типу общества является одним из 
приоритетов социально-экономического развития Республики Бела-
русь и рассматривается как общенациональная задача, требующая кон-
солидации усилий государства, бизнеса и гражданского общества. Под 
информационным обществом понимают социум, в котором большин-
ство работающих людей занято в сфере услуг. Для этой стадии разви-
тия характерно увеличение роли информации, знаний и коммуникаци-
онных технологий в жизни общества. Для Беларуси важен переход к 
информационному обществу, так как это положительно влияет на эко-
номику и торговлю, налоговое и таможенное администрирование, зем-
лепользование, образование, здравоохранение и другие сферы [1]. 

Информационные технологии начали развиваться в Советском Со-
юзе в начале 1950-х гг., в 1956 г. было принято решение о строитель-
стве завода по производству электронных вычислительных машин в 
Минске. На данный момент развитие информационного общества в 
Беларуси сдерживается рядом факторов. Для устранения этих препят-
ствий требуется: совершенствовать государственную систему управ-
ления процессом информатизации и развитием рынка телекоммуника-
ционных услуг; обеспечить более четкое взаимодействие государства 
и бизнеса в сфере информатизации; совершенствовать нормативную 
правовую базу в области защиты авторских прав на цифровой контент 
и программное обеспечение; ускорить создание инфраструктуры и 
нормативной правовой базы для предоставления государственными 
органами электронных услуг; расширить представительство государ-
ства, бизнеса, общественных организаций в сети Интернет; принять 
меры по повышению уровня компьютерной грамотности государ-
ственных служащих и населения. 

В целях стимулирования развития национальной информационной 
индустрии Декретом Президента Республики Беларусь от 22 сентября 
2005 г. № 12 «О Парке высоких технологий» был создан Парк высоких 
технологий (ПВТ), для резидентов которого предусмотрен особый 
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экономический режим. Основным направлением деятельности рези-
дентов ПВТ является экспортно-ориентированное производство про-
граммного обеспечения [2]. 

В 2010 г. Совет Министров Республики Беларусь утвердил страте-
гию развития информационного общества в Беларуси. Согласно стра-
тегии, должны быть завершены работы по созданию базовых компо-
нентов информационно-коммуникационной инфраструктуры для раз-
вития государственной системы оказания электронных услуг (элек-
тронное правительство), однако эта задача еще не реализована.  

Важным компонентом информатизации стало обеспечение всех ву-
зов страны широкополосным доступам к сети Интернет, постоянно 
растет число индивидуальных пользователей сетью, в том числе поль-
зователей мобильным Интернетом. 

В 2017 г. был принят Декрет Президента Республики Беларусь № 8 
«О развитии цифровой экономики», направленный на либерализацию 
условий ведения предпринимательской деятельности в сфере инфор-
мационных технологий. В результате принятия Декрета № 8 Беларусь 
стала первой в мире страной, узаконившей смарт-контракты – компь-
ютерные алгоритмы, предназначенные для формирования, контроля и 
предоставления информации о владении чем-либо. Технология смарт-
контрактов позволила развивать блокчейн – непрерывные последова-
тельные цепочки блоков, содержащих информацию, что необходимо 
для реализации операций с криптовалютами [1]. 

Таким образом, в нашей стране заложены основы информационной 
индустрии, которые необходимо развивать и реализовывать. При реа-
лизации стратегии по становлению белорусского общества как инфор-
мационного важно обеспечить партнерство государства и бизнеса, 
участие профессиональных ассоциаций и объединений. Необходимо 
организовать взаимодействие и распределение обязанностей, ресурсов 
и ответственности между различными уровнями системы государ-
ственного управления. Требуется проведение специальной информа-
ционной кампании по популяризации идей и целей информационного 
общества. 
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Владимир Семенович Короткевич – один из ярчайших представи-
телей белорусской литературы XX в. Уроженец Оршанщины известен 
как белорусский поэт, прозаик, драматург, публицист, переводчик, 
сценарист. Его творчество отличается романтической направленно-
стью, высокой художественной культурой, патриотическим пафосом и 
гуманистическим звучанием. Писатель существенно обогатил бело-
русскую литературу в тематических и жанровых отношениях, напол-
нил ее интеллектуальным и философским содержанием. Перу 
В. С. Короткевича принадлежат повести «Седая легенда», «Дикая охо-
та короля Стаха», пьесы «Кастусь Калиновский», «Колокола Витеб-
ска», романы «Колосья под серпом твоим», «Черный замок Ольшан-
ский», «Христос приземлился в Городне», эссе «Земля под белыми 
крыльями» и др. Со страниц этих произведений предстают перед нами 
борцы за народное счастье, пророки, интеллигенты, рыцари и карди-
налы, а также божественной красоты девушки. Они умеют по-своему 
любить, ненавидеть, страдать, отстаивать свои убеждения. Их судьбы 
неотрывны от исторических событий и обусловлены этими событиями. 
И в каждом произведении раскрывается сложная, а иногда и трагиче-
ская судьба Белой Руси, ее народа, который не покорился перед тяго-
тами и угнетением, который жаждет воли и своей доли. В. Короткевич 
красочно воссоздает картины жизни средневековья и последующих 
эпох, осмысливает исторический процесс, помогает понять тайны че-
ловеческого бытия, основу взаимоотношений людей с окружающим 
миром. 

Роман Короткевича «Колосья под серпом твоим», опубликованный 
в 1968 г., посвящен одной из героических страниц белорусской исто-
рии ХІХ в. – подготовке восстания 1863 г. Роман состоит из двух ча-
стей. В первой дается краткая характеристика политической и обще-
ственной жизни накануне реформы 1861 г., описывается голод на Бе-
ларуси. Кроме того, рассказывается о детских и юношеских годах кня-
зя Алеся Загорского. Родители отдают его на воспитание в крестьян-
скую семью, что и повлияло на сближение Алеся с простыми людьми, 
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с народной жизнью, с языком белорусов и их традициями. Вторая кни-
га рассказывает об учебе Алеся в Петербургском университете, об уча-
стии в подпольной организации, о встрече с Константином Калинов-
ским – предводителем крестьянского восстания 1863–1964 гг. Дей-
ствие романа завершается в 1861 г., когда царь отменил крепостное 
право. Алесь – один из представителей прогрессивно настроенной 
знати. Еще до отмены крепостного права он дает волю своим крестья-
нам. В образе Алеся воплощены лучшие черты общественно-
культурных деятелей прошлых времен, для которых родина была важ-
нейшим сокровищем, святыней, а также частью их самих. 

«Дикая охота короля Стаха» – одна из самых известных повестей 
Короткевича, сплетающая в себе историю и мистику. Сюжетную осно-
ву произведения составляют мистические элементы: древнейшее по-
местье; Дикая охота – группа молчаливых всадников на конях; разные 
существа, например: Малый человек и Голубая женщина; семейная 
легенда, передающая некое проклятие, нацеленное на уничтожение 
рода, в итоге оказавшееся обычным преступным замыслом. По данной 
повести был снят одноименный художественный фильм кинокомпани-
ей «Беларусьфильм» в 1979 г. 

Писатель также проявил себя в жанре детектива. Одним из пред-
ставителей этого жанра в репертуаре Владимира Семеновича является 
роман под названием «Черный замок Ольшанский». История уходит 
корнями в глубокую древность – XVIII в. В те далекие смутные време-
на князь Ольшанский крадет казну и драгоценности повстанцев, но 
внезапно умирает, оставив манускрипт, в котором указано местона-
хождение сокровищ. Палеограф и писатель Антон Космич находит 
пергамент с шифрованным указанием о спрятанных в подземелье 
Ольшанского замка сокровищах. Но эти сокровища ищет и последний 
отпрыск рода Ольшанских. Достоинством книги является то, что напи-
сана она с предельной любовью к Беларуси, ее людям, истории и тому 
культурному наследию, которое эту историю составляет. Короткевич 
затрагивает актуальные до сих пор проблемы: с горечью пишет об 
«охране» памятников архитектуры, с гордостью – о людях, с достоин-
ством – о поднявших с колен народное хозяйство, выжженное войной, 
с ненавистью – о тех, кто после войны сменил волчью шкуру на ове-
чью и «даже льготы имел». По этому роману также был снят фильм 
известным кинорежиссером Михаилом Пташуком в 1983 г.  

Углубившись в творчество Владимира Короткевича, сложно прове-
сти определенную черту, которая будет разграничивать мистику и ре-
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альность в его произведениях. Его произведения наполнены любовью 
к Родине, ее богатой природе и ее народу. 
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Беларусь является учредителем Организации Объединенных 
Наций, представляющих первоначальных ее членов, которая подписа-
ла в июне 1945 г. в Сан-Франциско Устав ООН, ратифицированный в 
августе 1945 г. Верховным Советом БССР. 

В послании Сталина 7 сентября 1944 г. Президенту США Ф. Ру-
звельту написано: «…Украина и Белоруссия, входящие в Советский 
Союз, по количеству населения и по их политическому значению пре-
восходят некоторые государства, в отношении которых все мы соглас-
ны, что они должны быть отнесены к числу инициаторов создания 
международной организации» [3]. 

Принятие Беларуси, не являющейся на тот момент независимым 
государством, в создаваемую глобальную организацию стало призна-
нием международным сообществом огромной роли, которую сыграл 
белорусский народ в деле победы над фашизмом. 

Первая важная белорусская инициатива была выдвинута уже на 
первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1946 г. По предложе-
нию делегации БССР Генассамблея одобрила резолюцию «О выдаче и 
наказании военных преступников», которая требовала от стран-членов 
ООН принятия самых энергичных мер по поиску военных преступни-
ков, их аресту и выдаче тем странам, на территории которых они со-
вершили преступления. 

На 28-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1973 г. по инициа-
тиве БССР была принята резолюция об использовании научно-
технического прогресса в интересах мира и социального прогресса, на 
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основании которой впоследствии разработаны соответствующие де-
кларация и резолюции, касающиеся запрещения разработки и произ-
водства новых видов оружия массового поражения. 

Беларусь является инициатором чернобыльского направления в де-
ятельности ООН и организаций ее системы. В 1990 г. на 45-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН была одобрена выдвинутая  БССР резо-
люция «Укрепление международного сотрудничества и координации 
усилий в деле изучения, смягчения и минимизации последствий чер-
нобыльской катастрофы». Был создан «чернобыльский» секретариат 
ООН, организована работа межучрежденческой группы, разработаны 
программы минимизации чернобыльской катастрофы, которые преду-
сматривают снижение риска неблагоприятных последствий для здоро-
вья граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС; 
осуществление радиационного мониторинга и контроля радиоактивно-
го загрязнения объектов окружающей среды и продукции; содействие 
восстановлению и устойчивому социально-экономическому развитию 
регионов при безусловном выполнении требований радиационной без-
опасности; реализацию комплекса защитных мер в сельском хозяй-
стве, обеспечивающих производство продукции, соответствующей 
республиканским и международным нормативам по содержанию ра-
дионуклидов и др. 

В последние годы Республика Беларусь стала принимать участие в 
миротворческих операциях под эгидой ООН, тем самым внося свой соб-
ственный вклад в поддержание мира и безопасности на планете.     В 
2009 г. было принято решение о подключении Республики Беларусь к 
участию в миротворческой деятельности, ей было предложено напра-
вить своих представителей в состав временных сил ООН в Ливане.  

В экономическом контексте белорусская дипломатия нацелена на 
привлечение потенциала и ресурсов ООН для содействия процессам 
внутреннего развития Республики Беларусь. Основные направления 
сотрудничества с организациями и учреждениями системы ООН опре-
делены в Рамочной программе ООН по оказанию помощи Беларуси на 
2016–2020 гг. Рядом учреждений и агентств системы ООН (Програм-
мой развития ООН (ПРООН), Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и 
др.) совместно разработаны отдельные программы, которые детализи-
руют и расширяют соответствующие направления сотрудничества, 
определенные в Рамочной программе до 2020 г. Среди них – усовер-
шенствование действенных партнерских отношений, обеспечивающих 
согласование позиций государства, гражданского общества и частного 
сектора; повышение конкурентоспособности экономики за счет струк-
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турных реформ, ускоренного развития частного сектора и интеграции 
в мировую экономику и др. [2]. 

Решению задач экономического характера и развития в целом слу-
жит участие Беларуси в деятельности ряда специализированных органи-
заций системы ООН – Международного валютного фонда (МВФ), Все-
мирного банка, Европейской экономической комиссии (ЕЭК), Органи-
зации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), 
Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и др. 

Сотрудничество Республики Беларусь с ЮНИСЕФ осуществляется 
на долговременной программной основе. В настоящее время реализу-
ется Страновая программа на 2016–2020 гг., в которой рассматривают-
ся национальные приоритеты Республики Беларусь в области социаль-
ного развития, здравоохранения и образования. 

Наша страна является одним из наиболее активных участников пе-
реговорного процесса по вопросам защиты прав человека, борьбы про-
тив торговли людьми и др. Так, 26 сентября 2019 г. на полях общей 
дискуссии 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр ино-
странных дел Республики Беларусь Владимир Макей провел пятую 
министерскую встречу группы друзей. В ходе мероприятия участники 
отметили лидирующую роль Беларуси в борьбе с торговлей людьми на 
международной арене, проинформировали о выполнении глобального 
плана действий по борьбе с торговлей людьми, принятого по инициа-
тиве Беларуси в 2010 г. 

Беларусь, будучи одним из государств-основателей ООН, является 
участницей большинства международных инструментов по правам 
человека: Международного пакта о гражданских и политических пра-
вах, Международной конвенции о ликвидации расовой дискримина-
ции, Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин, Конвенции о правах ребенка.  

Таким образом, деятельность Республики Беларусь в ООН направ-
лена на расширение контактов с другими государствами-членами 
ООН, укрепление международных отношений, обеспечение экономи-
ческого и социального прогресса народов, решение глобальных гума-
нитарных проблем. 
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Первый номер газеты Буда-Кошелевской районной газеты «Ленин-
ский шлях» вышел в свет 1 октября 1931 г. Издание жило нуждами 
своих читателей, поддерживая их в поле, у рабочего станка [1]. В су-
ровые годы Великой Отечественной войны несколько номеров «Ле-
нинского шляха» вышли в партизанском отряде. На печатных страни-
цах наши земляки сообщали новости, рассказывали про удачные опе-
рации, которые проходили на Буда-Кошелевщине. 27 ноября 1943 г. 
немецко-фашистские оккупанты были изгнаны из района. На Буда-
Кошелевщине начали восстанавливаться органы власти и управления. 
Разместилась в райцентре и редакция «Ленинского шляха». 

Изменил приоритеты в 50-х гг. малочисленный творческий коллек-
тив: в редакции были лишь ответственный секретарь и руководитель. 
Из-за недостатка рабочих рук сократилось число авторских публика-
ций, полезную площадь газеты занимали официальные материалы. 
«Ленинский шлях» выходил два раза в неделю на двух полосах и 
больше напоминал листовку. 

Передовые 60-е годы стали переломным моментом в истории изда-
ния. После слияния с уваровичской районной с 1962 г. газета стала 
носить название «Авангард». С 1969 г. она получила прописку по ули-
це 50 лет Октября г. Буда-Кошелево, где размещается и сегодня. В га-
зете начали работать внештатные авторы. Верстка газеты производи-
лась на новом оборудовании большим числом специалистов. Полигра-
фисты Буда-Кошелевского филиала Гомельской фабрики «Полеспе-
чать» называли районную газету заказом № 1. 

В 70–80-е гг. «Авангард» живет яркой, насыщенной, интересной 
жизнью. В центре его внимания – люди, настоящие профессионалы 
своего дела, герои сельской нивы, передовики. В 80-е годы число под-

https://thequestion.ru/questions/343011/answer-anchor/answer/
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писчиков редко было менее 7000. Помнят бывшие сотрудники и 
1989 год, когда тираж газеты поднялся почти до 9000. 

Нелегкие 90-е не прошли бесследно и для районной газеты. Резкое 
падение тиража до 2000 экземпляров, сокращение штата не добавляли 
оптимизма. На протяжении нескольких лет газета выходила один раз в 
неделю. Но вера сотрудников в свое издание помогла перенести все 
невзгоды. Уверенно смотреть в завтрашний день «Авангард» начал в 
конце 90-х. Благодаря переходу на компьютерную верстку газета стала 
привлекательнее. Более 10 лет созданные в редакции номера печата-
лись жлобинским предприятием «Техническая книга». 

2012 год стал знаковым в летописи событий: с июля издание выхо-
дит в формате еженедельника, печать осуществляется в «Полеспеча-
ти», читатели получают каждый номер в фальцованном виде, 2013 год 
также оставил свой яркий след: «Авангард» вышел на самоокупае-
мость. 

Электронная версия издания работает с 2008 г., с 2014 г. в новом 
дизайне. Посетители имеют возможность не только познакомиться с 
новостями районного, областного и республиканского масштабов, но и 
принять участие в опросе, оставить свой комментарий. С мая 2015 г. 
зайти на сайт можно с помощью QR-кода. С 2015 г. с информацией о 
жизни Буда-Кошелевщины можно познакомиться и на сайте belsmi.by. 

Верно служа своей профессии, на протяжении многих лет газету 
делали десятки журналистов, корректоров, технических работников. 
Фамилии каждого из них бережно хранят пожелтевшие от времени 
полосы «Авангарда». Многие годы своей жизни отдали газетному делу 
Владимир Кураликов, Зоя Янович, Петр Никитнев, Юрий Иванов, 
Петр Кавунов, Федор Лешкевич, Сусанна Быкова, Николай Басалай, 
Василий Морозов, Владимир Клименко, Татьяна Дединкина. 

Руководителями газеты «Авангард» в разные годы являлись Вла-
димир Царик, Владимир Сидорко, Петр Бозиков, Николай Дубовец, 
Михаил Болсун, Валерия Калиниченко, Николай Чечко, Александр 
Ядренцев, Анна Антонова.  

Сегодня газету для читателей делает очень молодой коллектив.      
В деле совершенствования они руководствуются навыками опытных 
журналистов [2].  
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К глобальным проблемам относятся те проблемы, с которыми стал-
кивается все человечество. На наш взгляд, это, в первую очередь, эко-
логическая проблема, связанная с изменениями климата и загрязнени-
ем Мирового океана. Изменение климата усугубляет социально-
экономические проблемы, стимулирует вынужденную миграцию.       
В последнее время появился термин «климатические мигранты», т. е. 
люди, которые пострадали от изменений климата и вынуждены пере-
селяться в более благоприятные для жизни страны. В связи с этим воз-
никают проблемы, связанные с продовольствием, различиями людей в 
мировоззрении и культуре.  

В 1992 г. в Рио-де-Жанейро на конференции ООН по окружающей 
среде и развитию была выработана Концепция устойчивого развития 
мирового сообщества. На конференции было уточнено понятие устой-
чивого развития. Это развитие, которое порождает экономический 
рост, но справедливо распределяет его результаты, восстанавливает 
окружающую среду в большей мере, чем разрушает ее, увеличивает 
возможности людей, а не обедняет их. Это развитие, которое отдает 
приоритет бедным, расширению их возможностей и обеспечению их 
участия в принятии решений, затрагивающих их жизнь. Устойчивое 
развитие ставит в центре внимания человека при сохранении природ-
ной среды. 

Главным показателем устойчивости, разработанным Всемирным 
банком, являются «истинные нормы инвестиций». Такие нормы учи-
тывают истощение и деградацию природных ресурсов (леса, разработ-
ка полезных ископаемых), а также значение инвестиций в человече-
ский капитал (образование, наука, медицинское обслуживание) 
[2, с. 9]. 

В марте 2000 г. на собрании Комиссии Хартии Земли в штабе 
ЮНЕСКО в Париже был официально принят документ «Хартия Зем-
ли» – международная декларация основополагающих принципов и 
ценностей для создания справедливого, устойчивого и мирного гло-
бального сообщества. Миссией Хартии Земли является пропаганда 
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перехода к устойчивому образу жизни и формированию глобального 
сообщества, основанного на общих этических устоях, включающих в 
себя уважение и заботу обо всем сообществе живого, принципы эколо-
гической целостности, всеобщие права человека, уважение к культур-
ному разнообразию, экономическую справедливость, демократию и 
культуру мира.  

Примером международной экологически ориентированной полити-
ки является Киотский протокол. Этот документ был принят в 1997 г. в 
Японии. В нем предусмотрены основанные на рыночных механизмах 
способы сокращения выбросов. На смену Киотскому протоколу при-
шли решения Парижской конференции по климату 2017 г. К сожале-
нию, не все страны подписали Парижскую декларацию, в том числе и 
США, что значительно снижает эффективность усилий по снижению 
выбросов в атмосферу. 

Важной задачей в реализации концепции устойчивого развития 
стало выявление его практических и измеряемых индикаторов – пока-
зателей, позволяющих судить о состоянии или изменении экономиче-
ских, социальных или экологических аспектов. Одним из таких пока-
зателей являются индексы устойчивого развития [1, с. 249]. 

В Республике Беларусь была выработана национальная стратегия 
устойчивого социально-экономического развития на период до 2020 г. 
Важнейшими направлениями этой стратегии являются социальная по-
литика, развитие человеческого потенциала и социальной сферы (в том 
числе и развитие реального сектора экономики, рациональное исполь-
зование природных ресурсов); изменение бюджетно-налоговой поли-
тики; научно-технический и инновационный потенциал. 

Таким образом, в Республике Беларусь проблеме устойчивого раз-
вития уделяется значительное внимание. В стране и каждой области 
реализуются стратегии устойчивого развития. Подобные стратегии 
необходимо разрабатывать для конкретных населенных пунктов, что 
позволит учесть их специфику и предложить наиболее перспективные 
направления социально-экономического развития. Социально ответ-
ственный подход, учитывающий экологическую безопасность, – важ-
ный вклад в решение глобальных проблем. 
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Белорусская Народная Республика (БНР) – политическое образова-
ние, провозглашенное 25 марта 1918 г. 3-ей Уставной грамотой Рады 
Всебелорусского конгресса (1872 делегата) в сложных и неопределен-
ных условиях немецкой оккупации и бегства представителей больше-
виков из Минска. Существовала в период Первой мировой войны 
(1918) на территории Белоруссии, а после нее – в эмиграции.  Истори-
ки спорят о том, можно ли называть БНР государством или это была 
только попытка создания государства. 

Провозглашение БНР было первым опытом создания на белорус-
ской этнической территории государства. Оккупация Германской им-
перией в условиях Первой мировой войны значительной части бело-
русской этнической территории создала предпосылки к тому, что этот 
политический шаг группы белорусских активистов стал попыткой со-
здания белорусского государства. 25 октября (7 ноября) 1917 власть 
захватили большевики. Высшим органом Советской власти в Белорус-
сии стал Областной исполнительный комитет Западной области и 
фронта. 

В то же время, с июля 1917 г., в Белоруссии активизировались бе-
лорусские национальные силы, которые по инициативе Белорусской 
социалистической громады провели II съезд белорусских националь-
ных организаций и приняли решение добиваться автономии Белорус-
сии в составе демократической республиканской России. В декабре 
1917 г. по приказу Облисполкома был разогнан Всебелорусский съезд. 
21 февраля 1918 г. Исполком Всебелорусского съезда обратился к 
народу Белоруссии с Уставной грамотой, в которой объявил себя вре-
менной властью на территории Белоруссии. До открытия Всебелорус-
ского учредительного собрания функции новой власти были возложе-
ны на сформированный Исполкомом Народный секретариат, руково-
дителем которого стал один из лидеров Белорусской социалистиче-
ской громады (БСГ) И. Воронко. 3 марта 1918 г. между Советской Рос-
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сией и Германией был заключен Брестский мир. 9 марта 1918 г. Ис-
полком принял вторую Уставную грамоту, в которой объявил Бело-
руссию Народной Республикой – БНР.  

Исполком был переименован в Раду БНР, Президиум которой воз-
главил представитель БСГ Иван Середа, cекретарем Президиума был 
назначен Семен Крывец. Рада БНР провозглашалась законодательным 
органом до созыва Учредительного собрания. 25 марта 1918 г. в 8 ч 
утра в здании Крестьянского поземельного банка на улице Серпухов-
ской (ныне – Володарского, 9), в Минске, Рада Белорусской Народной 
Республики приняла Третью Уставную грамоту, в которой провозгла-
шалась независимость республики. 

Официальным языком был объявлен белорусский, а столицей – 
Минск. Территория БНР в соответствии с Уставной грамотой включа-
ла Могилевскую губернию и части Минской, Гродненской (включая 
Белосток), Виленской, Витебской, Смоленской губерний, то есть тер-
ритории, большинство населения которых составляли белорусы (кроме 
Смоленской). 

БНР не получила международного признания. Наиболее тесным 
было сотрудничество БНР с Украинской Народной Республикой. 
Между БНР и УНР произошел обмен консульствами, в Киеве была 
открыта Белорусская торговая палата. У БНР отсутствовали основные 
признаки государства: она не обладала суверенитетом над территорией 
(оккупированной немцами), конституцией, аппаратом принуждения, 
монополией на сбор налогов и применение насилия. Отсутствовали 
местные органы власти, судебная система. В связи с этим нередко от-
мечается, что БНР так и не успела стать настоящим государством за 
короткий период своего существования.  

1 января 1919 г. в Смоленске была провозглашена Советская Соци-
алистическая Республика Белоруссия, 8 января 1919 г. правительство 
ССРБ переехало из Смоленска в Минск, который к тому времени уже 
был занят без боя Красной Армией большевиков. К середине февраля 
1919 г. Советская власть была установлена почти на всей территории 
современной Белоруссии (кроме Гродно, которое после отхода немец-
ких войск 10 апреля 1919 г. перешло под польский контроль). Симво-
лами БНР были бело-красно-белый флаг и герб «Погоня». Существо-
вал также гимн Белорусской Народной Республики. 
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Введение. В настоящее время в Республике Беларусь реализуется 

ряд общественных и государственных программ по работе с детьми и 
молодежью. Это прежде всего программы «Дети Беларуси», «Дети 
Чернобыля», «Дети-инвалиды», инициированные Президентом Рес-
публики Беларусь. Основной задачей психолого-педагогического со-
провождения студентов является формирование у них качеств соци-
ально активной и профессионально компетентной личности. Важным 
направлением молодежной политики белорусского государства явля-
ется поддержка талантливой и одаренной молодежи. 

Цель работы – изучить основные приоритеты молодежной поли-
тики Республики Беларусь.  

Материалы и методика исследования. В процессе исследования 
были использованы следующие методы: теоретический анализ литера-
турных источников, сравнение, анализ, обобщение. 

Результаты исследования и их обсуждение. В Республике Бела-
русь создан и успешно функционирует специальный фонд Президента 
Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и 
студентов и специальный фонд Президента Республики Беларусь по 
поддержке талантливой молодежи. Средства фонда используются на 
выплату стипендий и премий, организацию конкурсов, фестивалей, 
выставок, публикации творческих работ молодых талантов, финанси-
рование студенческих научно-исследовательских объединений. 

Государственная программа «Молодые таланты Беларуси» направ-
лена на то, чтобы расширить возможности для самореализации та-
лантливых молодых людей, а их достижения и успехи использовать в 
целях социально-экономического и культурного развития нашей страны. 

Концепция государственной молодежной политики направлена на 
создание правовых, экономических и организационных условий и га-
рантии для самореализации личности молодого человека, развитие 
молодежных объединений, движений и инициатив. 
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Конституция Республики Беларусь закрепляет положение о том, 
что молодежи гарантируется право на духовное, нравственное и физи-
ческое развитие, а также подчеркивает, что государство берет на себя 
обязательство создать все необходимые условия для свободного и эф-
фективного участия молодежи в политическом, социальном, экономи-
ческом и культурном развитии страны. 

В статьях 41–49 закреплены основные конституционные права и 
свободы граждан, которые нашли свое воплощение в молодежной по-
литике Республике Беларусь и предусматривают: 
 право на труд как наиболее достойный способ самореализации 

личности и оплату за результаты труда в соответствии с количеством, 
качеством, профессиональным уровнем и социальной полезностью; 
 право на здравоохранение, гарантируется бесплатное здраво-

охранение в государственных учреждениях; 
 право на образование, где гарантируется бесплатное среднее 

специальное и высшее образование на конкурсной основе в бюджет-
ной сфере. 

Приоритеты государственной молодежной политики в Республике 
Беларусь следующие: 

1) профориентация, образование и трудоустройство молодежи. 
Современная белорусская экономика нуждается в квалифицированных 
работниках. Их готовят профессионально-технические училища, а 
также профессиональные лицеи. Деятельность учреждений професси-
онально-технического образования основана на прогнозировании по-
требностей в трудовых ресурсах и почти 95 % учащихся этих образо-
вательных учреждений принимаются на учебу по договорам с органи-
зациями-заказчиками, что гарантирует выпускникам работу по специ-
альности. Ежегодно более 50 тысяч молодых людей поступают в кол-
леджи, техникумы и другие средние специальные учебные заведения. 
Увеличивается прием студентов на строительные и технические спе-
циальности, а также специальности в сфере общественного питания и 
бытового обслуживания. Стратегия перехода Беларуси на инноваци-
онный путь развития обусловила особое внимание к качественному 
совершенствованию высшего образования; 

2) улучшение жилищных условий молодежи. В стране совершен-
ствуется законодательство, относящееся к этой сфере, используются 
различные формы стимулирования и государственной поддержки 
строительства жилья для молодежи и молодых семей: предоставление 
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субсидий, долгосрочных кредитов, привлечение внебюджетных источ-
ников финансирования; 

3) социально-экономическая поддержка молодой семьи. В Белару-
си созданы центры содействия молодой семье в решении юридиче-
ских, социально-бытовых, психологических проблем. Государственная 
политика в этой области опирается на положение Конституции Рес-
публики Беларусь о том, что брак, семья, материнство, отцовство и 
детство находятся под защитой государства; 

4) гражданское становление, духовно-нравственное и патриотиче-
ское воспитание молодежи, поддержка ее научного и научно-
технического творчества, изобретательство и рационализаторство; 

5) вовлечение молодежи в сельскохозяйственное производство и 
закрепление молодых специалистов в селе, создание надлежащих 
условий для труда и быта сельской молодежи, развитие и поддержка 
молодежного предпринимательства; 

6) развитие массового детского и молодежного спорта и туризма, 
творческого потенциала талантливой молодежи. Государство заботит-
ся об укреплении в сознании молодежи стандартов здорового образа 
жизни, экологической культуры и бережного отношения к окружаю-
щей среде. 

Заключение. Эффективная молодежная политика позволяет ис-
пользовать огромный творческий потенциал молодежи в решении за-
дач построения сильной, процветающей, демократической Беларуси. 
Важным условием является привлечение самой молодежи, молодеж-
ных организаций к формированию и практическому осуществлению 
молодежной политики. 
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2018–2020 годы объявлены в Беларуси Годами малой родины, по-
этому мой интерес к рассматриваемой теме вполне объяснимый. 

Город с мелодичным названием Лида расположился в 160 километ-
рах на запад от Минска. Знаменитые достопримечательности и неза-
бываемые фестивали вот уже на протяжении многих лет являются ви-
зитной карточкой города на реке Лидейка. 

Годом основания Лиды принято считать 1323, когда великий князь 
литовский Гедимин заложил в этой местности замок, вокруг которого 
и начало расти поселение. Город быстро развивался и был одним из 
крупнейших в Беларуси в 14–16 веках. Неоднократно меняя своих вла-
дельцев, Лида вбирала в себя новые специфические черты и обогащала 
и без того яркую на события историю. На протяжении веков город 
принадлежал различным магнатам: Радзивиллам, Радиминским, семье 
Сципио дель Кампо, на небольшой период времени князь Витовт даже 
давал на держание Лиду бывшему хану Золотой Орды Тохтомышу. 

Само название происходит от реки, на которой располагается  го-
род-река Лидейка. Одна из легенд гласит: «Жила девушка, дочка Ве-
ликого князя Гедимина, красавица с черными и густыми, будто крылья 
ворона, волосами и с черными, как угольки, глазами, и звали ее Лида. 
Все любили девушку за отзывчивость и доброе сердце, но шли дни, а 
за ними и годы и пришло время выдавать девушку замуж. Как и поло-
жено, на те времена, суженного девушке выбирал отец, и, как во всех 
легендах, это оказался старый и дряхлый князь, который, естественно, 
получил категорический отказ от красавицы. Дочку Гедимин слушать 
не стал, и через некоторое время замок князя посетил старый ловелас, 
и после 3 дней гуляний жених пошел свататься к Лиде. Увидев его, 
девушка выбежала на замковую башню и спрыгнула вниз. Осознав 
свою ошибку, Гедимин велел назвать местность, на которой стоит за-
мок, в честь своей дочки Лиды». 

По мнению историков, из 5 дочек князя ни одну из них не звали 
Лидой. 

Символом города является Лидский замок. Его по праву можно 
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считать одной из самых значимых достопримечательностей Беларуси. 
Он хорошо сохранился и прекрасно демонстрирует особенности обо-
ронительной архитектуры времен походов крестоносцев. 

В 1323 г. великолитовский князь Гедимин распорядился возвести 
укрепление у слияния рек Лидейки и Каменки. Будущая крепость 
должна была стать надежной защитой от ливонцев, которые в то время 
двинулись на земли Великого Княжества Литовского. Они, продвига-
ясь в глубь захваченной территории, постоянно строили замки-
кастели, основой которых были мощные стены, поставленные четы-
рехугольником. Такой замок становился своеобразным форпостом, 
откуда ордену было удобно делать следующий бросок. 

Решив бороться с крестоносцами их же оружием, зодчие Лидского 
замка за основу взяли именно рыцарский кастель, но к решению зада-
чи подошли творчески. Для строительства использовали местный ма-
териал – крупные валуны. 

Новый боевой форпост принеманских земель строили около пяти 
лет. Стены замка были построены из крупных камней, что сделало их 
особенно прочными. Высота стен достигает 12 м. Две угловые башни 
были сооружены немного позже, на рубеже XIV–XV стст. Широкий и 
глубокий ров вокруг замка, заполняемый водой из речек Лидейки и 
Каменки, превратил Лидский замок в неприступную цитадель. 

Конечно, Лидский замок не единожды подвергался нападению со 
стороны врагов. Его стены были свидетелями многих значимых для 
нашей страны исторических событий. Именно из-за этого замок имеет 
свою неповторимую атмосферу. От него веет духом средневековья, 
турниров рыцарей и загадочных легенд. 

Одна из легенд Лидского замка как раз и связана с рыцарями-
захватчиками. В декабре 1394 г. они осадили цитадель. Обороной ко-
мандовал князь Дмитрий Корибут, который, велев своим воинам за-
щищать укрепление до последней капли крови, сбежал через потайной 
ход. Все дружинники честно сложили головы в бою. С тех пор их при-
зраки якобы бродят по старинным галереям. 

Среди местных жителей есть еще одно предание о растущих вблизи 
стен замка соснах. Много лет назад здесь остановились девять мона-
хов-францисканцев, проповедовавших христианство. Однако лидчане 
не захотели принимать эту религию и приняли решение убить мона-
хов, а их тела закопать возле крепости. Через некоторое время на этом 
месте проросли сосны. К тому времени, когда деревья уже выросли, 
лидчане приняли католичество и не решались срубить деревья. Но как-
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то один местный житель отсек ветку у сосны, и на месте среза появи-
лась кровь. Жители Лиды приняли это как предостережение и больше 
не трогали эти сосны. 

В Лиде также есть и другие не менее интересные достопримеча-
тельности. Среди них Фарный костел Воздвижения Святого Креста, 
построенный в 1770 г., – памятник «виленского» барокко. Интерьер 
храма украшают фресковая роспись стен и сводов, здесь также хранит-
ся образ Божией Матери с младенцем, привезенный в Беларусь первы-
ми францисканцами еще в 14 в. Недалеко от костела установлен па-
мятник Франциску Скорине и др. 

В городе соседствуют исторические памятники и известные на всю 
страну предприятия различных отраслей хозяйства: обувная фабрика с 
бессмертными кедами, производство пищевых концентратов, «Ли-
дахлебопродукт» – крупнейшее в Беларуси зерноперерабатывающее 
предприятие,  работающее под брендом «Лидская мука», и др. Но са-
мый известный завод в городе – «Лидское пиво» – первое предприятие 
пивоваренной отрасли республики, получившее международный сер-
тификат безопасности пищевой продукции ИСО 22000:2005, гаранти-
рующий потребителю безопасность производимой предприятием про-
дукции. Для приготовления пива и напитков используется вода из ар-
тезианской скважины глубиной 280 метров, расположенной на терри-
тории предприятия. ОАО «Лидское пиво» является постоянным участ-
ником международных выставок-ярмарок, где завоевало более 90 
наград за свою продукцию, которая экспортируется в Россию, Молда-
вию, Литву, Эстонию, Латвию, Польшу, Германию. 

Я горжусь своим городом и его достопримечательностями. 
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В начале XX в. Кричев представлял собой местечко Чериковского 
уезда Могилевской губернии. В местечке проживало всего 6 тыс. че-
ловек. Уже тогда Кричеву отводилась важная роль в развитии про-
мышленности на белорусских землях. В городе работало 
4 кожевенных и 3 винокуренных завода, стекольный и мыловаренный 
заводы, лесопилка, 6 мельниц, маслобойня, действовала почтово-
телеграфная контора. Представления о том, как выглядел Кричев этого 
периода, дают лишь сохранившиеся фотоснимки, на которых можно 
отчетливо увидеть главную (базарную) площадь Кричева в начале 
XX в. 

История первых десятилетий XX в. богата различными событиями: 
революции, войны, что и привело страну к углублению общенацио-
нального кризиса и создало предпосылки для Октябрьской революции, 
оказавшей громадное влияние на развитие Отечества и всего мира. 

Навсегда свое имя в историю Октябрьской революции вписал уро-
женец Кричевщины – Адам Иванович Попель. Родился он в 1895 г. в 
д. Сокольничи Кричевского района. Окончил Кричевское ремесленное 
училище. В 1913 г. работал в Петрограде на заводе «Айваз». Был при-
зван в армию, где занимался революционной агитацией, за что был 
арестован и отправлен в Двинскую тюрьму. После освобождения слу-
жил в гарнизоне Петропавловской крепости. По поручению руководи-
теля штурма Зимнего дворца Н. И. Подвойского Попель первым до-
ставил в Смольный Ленину донесение о взятии дворца. После Ок-
тябрьской революции А. И. Попель был помощником коменданта и 
комендантом Петропавловской крепости, начальником службы тыла 
15-й армии. В мирное время учился, руководил отделением Октябрь-
ской железной дороги. За трудовой подвиг в годы фашистской блока-
ды Ленинграда был награжден орденом «Знак Почета» и медалями  

Весть о вооруженном восстании в Петрограде и свержении Вре-
менного правительства пришла в Кричев 26 октября 1917 г., а 22 нояб-
ря 1917 г. под руководством большевиков М. С. Киселева и 
М. А. Козлова в Кричеве была объявлена Советская власть. 
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В Чериковском повете (куда входило и местечко Кричев) Советская 
власть устанавливалась достаточно медленно, одновременно действо-
вали старые и новые органы власти. Это было связано с тем, что дли-
тельное время в Могилеве находилась ставка Верховного Главноко-
мандующего. 3 декабря 1917 г. ставка была разогнана революционны-
ми войсками во главе с Крыленко. 19 февраля 1918 г. Чериковский 
поветовый совет принял постановление о переходе власти к Советам. 
А 22 февраля 1918 г. прошел І съезд Советов, на котором были сфор-
мированы новые органы управления. 

В Кричеве в феврале 1918 г. первый большевистский совет был со-
здан во главе с М. С. Киселевым и М. А. Козловым. Помимо Советов, 
в деревнях создавались комитеты бедноты, которые проводили об-
ширную работу среди. На Кричевщине они действовали в деревнях 
Молятичи, Костюшковичи, Баевка, Ботвиновка, Комбеды.  

В деревне Сокольничи местный житель Иван Кашура вместе с 
участником борьбы за власть Советов в Петрограде, Несвиже, Минске 
Анисимом Павловичем Пузыревским создал комитет сельской моло-
дежи. Комсомольцы выступали перед населением с лекциями, объяс-
няли первые законы Советской власти, организовывали художествен-
ную самодеятельность. Ими была поставлена пьеса «Власть темноты» 
Льва Толстого. Юноши и девчата взяли небольшой участок земли, об-
рабатывали его, вырастили богатый урожай льна и сдали его в фонд 
Красной Армии. 

Матвей Семенович Киселев родился 18 ноября 1896 г. в Кричеве.  
В 1915 г. Киселев был призван на службу в царскую армию. В  1917 г. 
окончил школу прапорщиков. В том же году вступил в партию боль-
шевиков, проводил революционную пропаганду среди солдат. 
М. С. Киселев – активный участник установления Советской власти в 
Кричеве и Чериковском уезде Могилевской губернии, был награжден 
двумя орденами Красного Знамени, в его честь в городе Кричеве 
названа улица.  

Среди уроженцев Кричевщины – участников Октябрьской револю-
ции – В. И. Иванченко, С. А. Чирков, 10 сентября 1918 г. в Кричеве 
создан районный партийный центр. В связи с этим в газете «Звезда» 
вышла статья, в которой говорилось о том, что в Кричеве прошел пер-
вый съезд членов Российской коммунистической партии (б). 25 мая 
1919 г. прошел Гомельский губернский съезд Советов. На нем было 
принято решение о создании Гомельской губернии и переносе губерн-
ского центра из Могилева в Гомель. Чериковский повет вместе с ме-



297 

стечком Кричев вошел в Гомельскую губернию, а губерния вошла в 
состав РСФСР. 

Кричевская земля гордится своими знаменитыми земляками. Па-
мять о них увековечена в названиях улиц, мемориальных досках, мно-
го материалов хранится в музее. 
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Проблема формирования молодежной политики всегда оставалась 
актуальной для каждого государства. Ведь от того, как государство 
проявляет заботу о молодежи, во многом зависит его будущее. Моло-
дежь является такой группой общества, которая вовлечена во все без 
исключения социальные процессы либо непосредственно, либо через 
свою семью. Духовные ценности молодежи, ее взгляды, нравственный 
облик оказывают все более заметное влияние на общество, политиче-
ские и общественные программы, экономические и социальные про-
цессы. 

Однако молодежь не является однородным социальным пластом, 
ведь есть группы с характерными для них возрастными, психологиче-
скими свойствами и социальными ценностями. 

Практически треть из этой группы (900 тыс.) учится, получает об-
щее или профессиональное образование. Из них свыше 300 тыс. – сту-
денты вузов. Остальная часть представлена молодыми людьми, кото-
рые заняты в различных отраслях экономики. В Беларуси практически 
каждая пятая семья – молодая, т. е. такая, в которой хотя бы один из 
супругов в возрасте до 31 года, а ее семейный стаж не превышает бо-
лее 5 лет. 
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Главная идея, которая лежит в основе концепции молодежной по-
литики в Республике Беларусь, состоит в том, что государство ставит 
сваей основной целью обеспечить полноценный правовой и социаль-
ный статус молодым гражданам республики, защитить их права и сво-
боды. Концепция государственной молодежной политики направлена 
на создание правовых, экономических и организационных условий и 
гарантий для самореализации личности, для развития молодежных 
объединений, движений и инициатив. Она ориентирована на то, чтобы 
создать эффективные механизмы по привлечению самой молодежи и 
молодежных организаций к разрешению молодежных проблем, к фор-
мированию новой модели развития белорусского общества. Важней-
шим направлением современной молодежной политики является фор-
мирование и укрепление правовых, экономических, экологических, 
духовно-нравственных и организационных условий для гражданского 
становления, воспитания и социальной самореализации молодежи. 

Но не стоит забывать и про патриотические настроения молодых 
белорусов. Патриотизм предполагает гордость достижениями и куль-
турой своей родины, желание сохранять ее характер и культурные 
особенности, идентификацию себя с другими представителями своего 
народа, стремление защищать интересы родины и народа, любовь к 
своей родине, стране, привязанность к месту своего рождения и месту 
жительства. 

Любовь к родине у белорусской молодежи сегодня, к сожалению, 
находится не на первых местах в иерархии ценностей. Об этом свиде-
тельствуют результаты социологического опроса Национальной ака-
демии наук Беларуси. По словам научного сотрудника Института фи-
лософии НАНБ Ольги Павловской, среди основных ценностей белору-
сов – семья, здоровье, любовь, дети, друзья. Затем идут материальные 
ценности.  

Но не все так плохо, как кажется. В послании Президента Респуб-
лики Беларусь А. Г. Лукашенко белорусскому народу и Национально-
му собранию отмечалось, что экономическое возрождение нашей рес-
публики не может состояться без гражданского становления каждого 
человека. От того, насколько человек почувствовал себя человеком, 
осознал свою сопричастность происходящему, ответственность за 
судьбу Отечества, от его ценностных ориентаций и мировоззренческих 
установок зависит содержание, характер, направленность социально-
экономического и политического развития Республики Беларусь. Се-
годня мир пришел к пониманию того, что основой решения глобаль-
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ных экологических и социальных проблем является осознание того, 
что миру необходим человек самостоятельный, свободный и культур-
ный. 

В свою очередь, государство делает все возможное, чтобы привить 
патриотизм детям уже со школьной скамьи. В этом государству помо-
гают организационная деятельность на территории страны, отече-
ственная фильмография, школьные и вузовские предметы, пример из-
вестных деятелей нашего государства и др. 

Что же дает человеку патриотизм?  
– уважение к истории, традициям и культуре страны; 
– свободу действовать во благо своей страны; 
– уверенность за счет чувства сопричастности к судьбе страны; 
– ответственность за семью, народ и Родину; 
– радость от осознания достоинств и успехов своей страны; 
– силы от осознания того, что за спиной человека незримо стоят 

сотни поколений его предков. 
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2019–2020 годы ознаменованы важными событиями в истории Бе-

ларуси и связаны с Великой Отечественной войной – 75-летие осво-
бождения Беларуси, Великой Победы советского народа над фашист-
ской Германией. Среди тех, кто ковал Победу, оказался отважный эки-
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паж советских танкистов: П. Рак, А. Данилов, А. Петряев удостоены 
звания Героев Советского Союза. 

Это были обычные крестьянские парни, получившие среднее обра-
зование, избравшие профессии, нужные сельскому хозяйству.  

Павел Николаевич Рак работал в колхозе Полтавской области ко-
нюхом, позднее возглавлял тракторную бригаду, избирался председа-
телем сельпо. 23 июня 1941 г., на второй день войны, был призван в 
Красную Армию. Окончил Саратовское танковое училище, участвовал 
в Сталинградской битве. Был командиром взвода, парторгом танковой 
роты, принимал участие в форсировании Днепра и освобождении 
Смоленска. 

Сержант Александр Акимович жил в селе Курагино Красноярского 
края, учился в Курагинской семилетней школе, после окончания кото-
рой работал в колхозе. В 1944 г. был призван в ряды Красной Армии, 
где окончил полковую школу танкистов. На фронт попал только в 
июне 1944 г. в качестве механика-водителя танка. 

Сержант Алексей Ильич Данилов работал трактористом в колхозе 
Смоленской области, затем бригадиром тракторной бригады. В 1941 г. 
оказался на оккупированной врагом территории. Вместе с другом тай-
ком уходил в лес и из винтовки стрелял по немецким самолетам. 
Позднее вместе с другими парнями и девушками деревни Алексея по-
грузили в товарный вагон и отправили в Германию на принудительные 
работы. Где-то под Вильнюсом ему удалось сбежать, и в течение двух 
месяцев он пробирался к линии фронта. В ряды Красной Армии его 
зачислили в 1943 г. Алексей успешно закончил полковую школу тан-
кистов и овладел специальностью заряжающего, а затем – телеграфи-
ста. В июне 1944 г. был отправлен на фронт, где к тому времени разво-
рачивалась масштабная битва за Беларусь. 

В конце июня 1944 г. советские войска вышли к реке Березине.       
29 июня 2-й батальон 3-й гвардейской бригады 3-го гвардейского тан-
кового корпуса, в состав которого входил взвод гвардии лейтенанта 
Павла Рака, достиг старой части Борисова. Батальону поручалось за-
хватить мосты через реки Сху и Березину, помешать фашистам взо-
рвать их и тем самым обеспечить переправу основных сил для ликви-
дации мощного узла сопротивления гитлеровцев – города Борисов.  

Задачу должны были выполнить четыре танка. За полтора часа до 
полуночи в атаку пошла главная походная застава, которую вел ко-
мандир батальона капитан Силин. За ней – мотоциклисты и две маши-
ны взвода лейтенанта Рака. 
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Из-за Схи ударила фашистская артиллерия. Гитлеровцы хорошо 
пристреляли въезд на мост, поэтому советские танки в мгновение ока 
были выведены из строя. Все, кроме одного…  

Увидев, что танки боевых товарищей горят, Павел Рак не остано-
вил движение, а скомандовал механику-водителю: «Полный вперед!» 
На максимально возможной скорости их «тридцатьчетверка» букваль-
но перелетела через реку Сху, раздавив при этом немецкую батарею, 
стрелявшую по наступавшим. Проскочив первый мост, который тут же 
был взорван фашистами, командир экипажа направил машину к пере-
праве через Березину. Когда они уже достигли середины переправы, 
немцы приступили к подрыву моста. Но опоздали. Когда мост через 
Березину начал рушиться, танк Рака уже достиг речного берега. 

Но на том берегу Березины советский танк ожидала новая угроза – 
в засаде его поджидал «фердинанд» неприятеля. Однако, пока опе-
шивший от наглости и скорости советских танкистов немецкий навод-
чик прицеливался, «тридцатьчетверка», не сбавляя скорости, скрылась 
за поворотом. 

По пути советским танкистам подвернулся бронетранспортер с 
гитлеровцами. Первым же выстрелом экипаж Рака поднял вражескую 
машину в воздух, затем была уничтожена зенитная батарея противника.  

Выехав с Магистральной на Спортивную улицу, танкисты без ко-
лебаний ринулись на встречную автоколонну, о которой через какие-
то минуты напоминали лишь груды дерева, металла да десятки трупов.  

К немецкой комендатуре вышли случайно. О ее значимости дога-
дались по скоплению машин у подъезда. Лейтенант первым послал в 
кучу грузовиков осколочный снаряд, сержант Данилов ударил из пу-
лемета по окнам. С верхних этажей прямо на асфальт посыпались обе-
зумевшие офицеры, находя свою смерть под пулеметными очередями. 
Танк проутюжил машины у подъезда, раздавил штабной автобус и 
невредимым скрылся в ближайшем переулке. 

Экипаж действовал мужественно и дерзко, наводя ужас на врагов. 
К госпиталю они успели именно к тому моменту, когда фашисты со-
бирались поджечь военнопленных, запертых в деревянных бараках. 
Около 200 советских военнопленных, спасенных от мученической ги-
бели, ушли в лес. А вот в лагерь смерти, как ни торопились отважные 
танкисты, они не успели. На месте лагеря смерти они застали груды 
человеческих тел, прошитых очередями. Ужасное зрелище звало к от-
мщению. И Павел Рак с согласия всех членов экипажа принимает ре-
шение вернуться в город, чтобы давить фашистскую гадину. Каждый 
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из них понимал, что на этот раз встреча с вражескими «тиграми» и 
«фердинандами» неизбежна. Однако сердца мужественных воинов 
требовали возмездия за своих соотечественников. На железнодорож-
ной станции советские танкисты увидели готовые к отправке эшелоны, 
в которых немцы собирались вывезти заводское оборудование, сырье, 
продукты. Сержант Данилов ударил из пушки по паровозным котлам, 
чтобы разбитые локомотивы надежно забаррикадировали путь. Смер-
тельная схватка с вражескими танками и самоходками произошла в 
15.30, когда экипаж Рака пересекал Минское шоссе, направляясь к Бе-
резине, навстречу советским войскам. Фашисты ударили из засады 
прямой наводкой, с близкого расстояния. 

Героический экипаж до последнего дыхания вел неравный бой. От-
резанный от своих сил, он 16 часов сеял панику среди Борисовского 
немецкого гарнизона, но силы были неравны. После освобождения 
города  герои были с почестями захороны в Борисове. Память о подви-
ге благодарные белорусы запечатлели в монументе, который установ-
лен на центральной площади Борисова, именами героев названы ули-
цы в Борисове и несколько школ, написаны книги, и снят фильм. Веч-
ная память героям-освободителям Беларуси! 
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Среди важнейших современных социальных проблем стоит острая 
проблема распадов супружеских пар. Стабильность брака, развод яв-
ляются объектами внимания как отечественных, так и зарубежных 
исследователей. Их изучение прошло длительную эволюцию, и в 
настоящее время наука располагает большим теоретическим и эмпи-
рическим материалом по данной проблеме. 

Под разводом понимают формальное расторжение действительного 
брака в его юридическом, экономическом и психологическом аспектах 
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при жизни супругов, что влечет за собой реорганизацию семейной си-
стемы [1]. Национальный статистический комитет Беларуси опублико-
вал данные, отражающие ситуацию, в которой находятся семьи в 
стране. Количество разводов с каждым годом растет. В 2018 г. было 
546 разводов на 1000 браков. И если сравнить с предыдущими годами, 
то тенденция неутешительная. В 2017 г. на 1000 браков было 
483 развода, в 2016 – 506, в 2015 – 402. В результате разводов распа-
лось 13 310 семей с одним ребенком, 5124 – с двумя и более. Всего без 
одного из родителей в результате всех расторгнутых браков остались 
24 435 детей. Кроме того, 13 518 детей в 2017 г. были рождены у мате-
рей, не состоявших в зарегистрированном браке, а 3531 ребенка вла-
сти забрали из семей по решению суда, лишив их родителей права на 
воспитание детей [2]. 

Если говорить о причинах распада семьи, то анализ и систематиза-
ция специфики бракоразводной практики позволили исследователям 
выделить основные мотивы развода. Среди причин, приводящих к раз-
воду либо увеличивающих его вероятность, можно выделить: 

• поздний или ранний возраст вступления в брак; 
• разочарование в партнере; 
• личностное своеобразие одного или обоих супругов, выражающе-

еся в склонности к конфликтному поведению; 
• неравный уровень образования и социального статуса супругов; 
• вынужденное раздельное проживание супругов; 
• бесплодие одного из супругов, невозможность иметь детей; 
• отсутствие общих взглядов и интересов (в том числе и религиоз-

ные разногласия); 
•  несоответствие (несовместимость) характеров; 
• употребление алкоголя и наркотиков одним из супругов; 
• плохие отношения с родителями (вмешательство родителей и 

других родственников) [3]. 
По данным некоторых социологических исследований, чаще всего 

инициаторами разводов выступают женщины, основной причиной яв-
ляется измена либо алкоголизм мужа (более 50 %). Из других причин 
указываются несовместимость характеров – 21 %, материальное бла-
гополучие – 5,7 %, отсутствие совместного жилья – 4,5 %, наличие 
другой семьи – 3,7 и другие [2].  

С психологической точки зрения развод есть изменение балан-
са сил, поддерживающих и разрушающих брак. Кподдерживающим 
факторам можно отнести морально-психологическую и отчасти эко-



304 

номическую заинтересованность друг в друге, удовлетворенность 
брачно-семейными отношениями, а также социальные нормы, ценно-
сти, санкции. К факторам, разрушающим брак, – проявления взаимно-
го недовольства и неприязни, антипатию, раздражение, ненависть. 
Внешние факторы также стимулируют развитие и обострение внутри-
семейных конфликтов (неприятности на работе, противоречия с род-
ственниками и соседями, связи адюльтерного характера). В последние 
годы в нашей стране растет число разводов при одновременном со-
кращении заключаемых браков, а внебрачная рождаемость приводит к 
увеличению количества неполных семей. 

В жизни каждого человека большую роль играет семья и брачный 
союз, а развод при этом может стать не только переломным моментом 
в личной жизни, но и причиной изменений в социальном положении, 
ухудшения материального положения.   

В современной белорусской семье наблюдаются многообразные 
кризисные явления: утрата определенной категорией женщин функции 
хранительницы очага и воспитательницы детей; самоустранение зна-
чительной части отцов от воспитания детей; оставление, отказ матерей 
от своих детей; увеличение числа родителей, злоупотребляющих алко-
голем и наркотиками; насилие и жестокое обращение родителей с 
детьми, пожилыми и престарелыми членами семьи; неподготовлен-
ность юношей и девушек к совместной семейной жизни [3]. 

Как социальные и массовые тенденции разрывы семейных связей и 
изменение семейных ценностей оказывают отрицательное влияние на 
общество в целом. 

Развод имеет ряд социально-психологических последствий: 
– оказывает губительное воздействие на психику человека, являясь 

одним из самых сильных стрессов; 
– психологические проблемы личности после развода могут сохра-

ниться на всю жизнь и влиять на заключение повторных браков; 
– материальное ухудшение положения всех членов семьи после 

расторжения брака и возложение на государство функции финансовой 
поддержки; 

– снижается рождаемость, так как не используются детородные ре-
сурсы разведенных мужчин и женщин; 

– супружеские конфликты приводят к деформации психики и появ-
лению поведенческих проблем детей в разводящихся и неполных се-
мьях. 
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Таким образом, развод является значимой социальной проблемой, 
которая требует целенаправленной работы со стороны социальных 
служб, педагогов, психологов, самих супружеских пар. Общество и 
государство должны быть заинтересованы в том, чтобы разводов стало 
меньше, а семейно-брачные отношения развивались без возникновения 
конфликтных ситуаций, которые в дальнейшем могли бы привести к 
разводам.  
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Подростковый возраст характеризуется глубокими как физиологи-

ческими, так и психологическими изменениями, и отличается особой 
склонностью подростков к разнообразным нарушениям в поведении, в 
том числе и в деструктивной агрессивности. 

Изучение агрессивного, асоциального (деструктивного) поведения 
занимает одну из важных позиций в развитии современной социальной 
педагогики. Агрессивность – устойчивая черта личности, которая про-
является в готовности субъекта к агрессивному поведению [2]. Агрес-
сивность, с одной стороны, служит способом самозащиты, отстаива-
ния своих прав. Выраженная в приемлемой форме, она играет важную 
роль в способности адаптироваться к обстановке, познавать новое, 
формируя в данном случае социально-позитивное, динамическое по-
ведение, способствующее сохранению и автономности личности. 
С другой стороны, агрессивность в форме враждебности формирует 
нежелательные черты характера – либо задиры, хулигана, либо труса, 
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боящегося постоять за себя, – и трансформируется в криминальное 
поведение. 

Следует отметить, что для несовершеннолетних подростков, кото-
рые склонны к агрессивным действиям, характерны возбудимость, 
сниженный самоконтроль, эмоциональная неустойчивость, дефект-
ность ценностной системы, агрессивность и др. Многие подростки и 
юноши в период самоопределения и выбора жизненного пути отлича-
ются неуравновешенностью, повышенной тревожностью, внушаемо-
стью [1]. 

Все это приводит к конфликтам внутри социальной группы, сни-
жающим ее общую трудоспособность и повышающим общую тревож-
ность членов группы, что приводит к новым конфликтам. 

Для подросткового возраста характерна смена форм проявления 
агрессивности. Л. М. Семенюк приводит данные, свидетельствующие 
о различном проявлении агрессивности подростков на разных стадиях 
этого возраста. У детей 10–11-летнего возраста преобладает физиче-
ская агрессивность и менее всего выражена агрессивность косвенная. 
У подростков 12–13 лет наиболее выраженным становится негативизм, 
отмечается рост физической, а также вербальной агрессии. Что касает-
ся 14–15-летних подростков, то на первый план у них выходит вер-
бальная агрессивность [5]. 

В рамках учебной группы напряженные взаимоотношения между 
ее членами снижают личную способность к обучению каждого инди-
вида, тем самым уменьшая потенциал личности.  

Для контроля над агрессивностью членов социальной группы сле-
дует учитывать причины ее появления. Формирование агрессивности 
зависит от ряда факторов, к которым следует отнести ближайшее 
окружение подростка – родительская семья, группы сверстников, мак-
росреда – образовательные учреждения, в которых ребенок пребывает 
длительное время, а также традиции и законы данной культуры, сред-
ства массовой информации [2]. 

Обобщая труды по изучению данного вопроса, можно также выде-
лить биологические и химические причины – гормоны и генетику, 
психологические – детские травмы, комплексы, социальные – это 
нравственные нормы индивида и его адаптацию в социальной группе. 

Каждая из причин при верном установлении имеет рекомендуемую 
методику профилактики агрессивного поведения – как правило, это 
беседы с индивидом, в определенных случаях – с его родителями, ру-
ководителем группы. Сами подростки полагают, что причиной их 
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агрессивного поведения является «желание быть лидером» либо «же-
лание привлечь к себе внимание». По оценке учителей, агрессия под-
ростков связана прежде всего со стремлением самоутвердиться [3]. 

При коррекционной работе с агрессивными подростками, для воз-
действия на эмоциональную, когнитивную и поведенческую сферы 
личности необходимо проводить коррекцию в следующих направле-
ниях: 1) отреагирование гнева и травмирующей ситуации в целом;       
2) обучение приемлемым формам выражения негативных эмоций;      
3) развитие эмпатии; 4) развитие позитивной самооценки; 5) расшире-
ние спектра поведенческих реакций в проблемной ситуации, снятие 
деструктивных компонентов в поведении. 

Главным «помощником» в управлении малой группой является ее 
социометрия. При проведении социометрии появляется возможность 
выделить определенную «группу риска» в малой социальной группе, с 
которой следует провести отдельные беседы с целью выявления при-
чин агрессивного поведения и его профилактики. В данном случае 
оптимальна методика Басса-Дарки для диагностики агрессивности. 
Опросник Басса-Дарки – одна из наиболее популярных в зарубежной 
психологии методик для исследования агрессии. При подробном ана-
лизе данного теста можно выявить наиболее вероятные причины воз-
никновения агрессии и впоследствии провести эффективную воспита-
тельную работу [4]. 

Своевременное выявление индивидов, наиболее склонных к агрес-
сивному поведению и конфликтам, позволяет избежать снижения об-
щей эффективности работы учебной группы, а также скорректировать 
негативные проявления характеристик личности подростка.  
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Психология продаж – отрасль психологии, изучающая внешние и 
внутренние факторы, влияющие на покупателя в процессе продажи 
товаров и услуг, а также закономерности поведения покупателя и ме-
тоды воздействия на него. Особенно важны психологические знания 
для  экономистов, маркетологов, которые хотят добиться успеха в 
сфере бизнеса и  рекламы.  

Импульсивные покупатели для маркетологов и владельцев бизнеса 
являются одновременно простым и сложным видом покупателей.         
С одной стороны, их гораздо проще мотивировать на незапланирован-
ные покупки, чем рациональных покупателей, с другой, – нужно сде-
лать им предложение, от которого они не смогут отказаться,  и  глав-
ное – в нужное время. 

Управление поведением потребителя  предполагает знание и ис-
пользование психологических механизмов формирования потреби-
тельских решений. В связи с этим изучение поведения импульсивных 
покупок может способствовать  эффективному маркетингу и  увеличе-
нию количества продаж. 

Согласно исследованиям ученых, импульсная покупка – покупка 
товара или оплата услуги, совершаемая под воздействием внешних 
побуждающих факторов, решение о совершении которой покупатель 
принимает непосредственно в точке продаж. Такое поведение иногда 
описывают как спонтанное. Импульсивный покупатель получает 
наслаждение от самого процесса приобретения товара, предположи-
тельно, приобретаемый товар не направлен на удовлетворение приори-
тетных нужд. Импульсивный покупатель не планирует маршрут поку-
пок и не составляет список необходимых для приобретения вещей             
[3, с. 203]. 

Исследователи, занимавшиеся изучением вопроса импульсивного 
поведения потребителей, пришли к выводу, что данное поведение аб-
солютно иррационально и является результатом нарушения в созна-
тельном управлении поведением. Желание купить что-то импульсно, 
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спонтанно возникло у покупателя скорее всего при виде товара или по 
результату специально разработанного маркетингового мероприятия 
непосредственно в месте продажи. 

Говоря об импульсивных покупках, стоит также обратить внимание 
на портрет импульсивного покупателя. Люди, подвергнутые импуль-
сивному потреблению, описываются как сильно возбудимыми, менее 
преднамеренными, они не рефлексивны в своем мышлении, поскольку 
ими руководит импульс мгновенного желания удовлетворить свои по-
требности. Подобные потребители редко будут обращать внимание на 
возможные последствия своих действий. 

Примерно 95 % потребителей возрастной категории до 25 лет регу-
лярно совершают незапланированные покупки. И чем младше покупа-
тель, тем это число становится выше. 

Импульсивные покупатели готовы рисковать и живо реагируют на 
визуальные сигналы, такие, как цветовые схемы оформления графиче-
ского контента, яркая реклама, модные слоганы. Это непритязатель-
ный потребитель, который ценит красивую обертку. 

Исследования показывают, что такие приобретения происходят на 
уровне удовлетворения эмоциональных потребностей. Те, кто ищет 
одобрения у других, с большей вероятностью будут покупать то, что 
им иметь необязательно. 

Риски, связанные со спонтанным приобретением, заключаются в 
том, что покупатель может не учитывать все последствия расходов. 
Потребители не осознают, что покупка выходит за рамки бюджета и 
приводит к финансовым сложностям. 

Все данные указывают на то, что большинство людей регулярно 
делают неожиданные покупки. Это означает, что эти черты присущи 
всем нам. Маркетологам будет полезно использовать подобные тен-
денции: если все сделать правильно, можно превратить кого угодно в 
импульсивного клиента [2]. 

Залогом успешности любой торговой точки служит правильность 
выбора ассортимента. Сначала – его основы, «костяка», ради которого, 
собственно, клиент и идет в магазин, затем – тех товаров, которые 
можно назвать необязательной сопутствующей частью. Большую роль 
при этом играет внешний вид товара, его запах и цвет. Количество 
импульсивных покупок в небольших магазинах может составлять до 
50 % от оборота. Большинство импульсивных покупок совершается: 

• под влиянием мгновенного желания использовать; 
• под влиянием ассоциаций, вызванных самим товаром; 
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• под влиянием ассоциаций, созданных рекламой. 
Основная зона импульсивных покупок – супермаркеты и магазины 

продуктов личного ежедневного потребления, в которых обилие това-
ров оказывает гипнотизирующее воздействие на покупателя. Расслаб-
ляющая медленная музыка побуждает покупателей не спешить и 
больше времени посвятить выбору покупок, что создает в торговом 
зале уютную атмосферу. 

Подобная склонность потребителей к совершению дополнительных 
покупок является результатом использования супермаркетами четырех 
концепций воздействия на поведение людей: 

1) мерчандайзинг (тактика имитации изобилия, выгодного положе-
ния на полке товара); 

2) понимание покупательского мышления (определение, какими 
эмоциями, желаниями и потребностями руководствуется покупатель в 
момент покупки товара); 

3) правильное позиционирование продукта (презентация товара как  
идеальное средство для устранения проблем); 

4) акции [1, с. 320]. 
Иногда люди покупают первое, что им попадется. Наиболее яркий 

пример – покупка напитка в кино или мороженого в жаркую погоду.   
В нашем исследовании было выявлено, что импульсивная покупка – 
это «реактивное поведение», на которое влияют условия внешней сре-
ды. Исследуя импульсивные покупки, можно прийти к выводу о том, 
что 2/3 всех покупателей в супермаркете делают как минимум одну 
импульсивную покупку.  

Изучение импульсивных покупок конкретизирует природу покупа-
тельского импульса (спонтанные аффективные реакции в результате 
оценки аффективной значимости стимула); указывает на фактор ИПП, 
не зависящий от особенностей товара или индивида; позволяет учесть 
эти особенности в роли дополнительных условий (режим презентации 
товара и импульсивность), усиливающих покупательский интерес.  
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Введение. Человек на протяжении своей жизни проходит множе-

ство этапов. С самого раннего детства он сталкивается с разными 
людьми, обществами. Не у всех это знакомство и дальнейшее общение 
проходит благоприятно. В научной литературе используется для обо-
значения этого явления термин «адаптация». Адаптация – процесс 
приспособления к изменяющимся условиям внешней среды. Адапта-
ция на новом рабочем месте является одним из важнейших испытаний 
для тех, кто решил сменить место работы или ищет ее впервые. Каж-
дый по-разному переносит адаптационный период: кто-то легко вклю-
чается в новую деятельность, для кого-то это время большого напря-
жения. Успешность прохождения адаптационного периода зависит от 
многих факторов: от психологических особенностей личности, от от-
ношения новых коллег, от условий труда, интенсивности нагрузок 
и т. д. 

Цель работы – проанализировать особенности адаптации молодо-
го специалиста к рабочему месту. 

Материалы и методика исследования. В процессе исследования 
были использованы следующие методы: теоретический анализ литера-
турных источников, сравнение, анализ, обобщение. 

Результаты исследования и их обсуждение. Работа занимает 
большую часть времени современного человека. Именно поэтому важ-
но, чтобы работающему она не только приносила деньги, но и нрави-
лась сама по себе. От того, насколько успешно складывается ситуация 
на работе, зависит уровень дохода, но и психологическое состояние 
человека, развитие его личности. На профессиональное развитие лич-
ности оказывают решающее влияние первые годы работы, которые 
могут определить всю дальнейшую карьеру специалиста. 

В настоящее время множество студентов начинают работать уже на 
4-м, 5-м курсе, таким образом, можно сказать, что профессиональная 
адаптация начинается еще до получения диплома [2]. 
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Так какие же проблемы могут возникнуть у молодого специалиста 
на новом месте работы? Если для профессиональной адаптации необ-
ходимы опыт и время, а также желание самого человека работать, то 
для психологической адаптации в коллективе очень важен внутренний 
психологический климат.  

Существует множество стереотипов в отношении молодых сотруд-
ников. Сотрудники с большим опытом работы, а особенно значительно 
старше по возрасту, часто не воспринимают молодого специалиста как 
равноправного сотрудника, обладающего равными с ними правами. 
Зачастую они требуют от своих более молодых коллег простого вы-
полнения обязанностей, подчинения, не приемлют проявления иници-
ативы и творческого начала.   

Какие же меры нужно предпринять молодому специалисту в этой 
ситуации? Необходимо заработать себе репутацию ответственного 
сотрудника, быстро и с успехом овладевшего всеми профессиональ-
ными компетенциями, проявляющего искренний интерес к делу. Это 
должно произвести впечатление на старших коллег. Не стоит сразу же 
противопоставлять себя коллективу, необходимо внимательно слушать 
сослуживцев, не стесняться просить помощи и совета, ведь многому 
можно научиться только у них [3]. 

Немаловажным в процессе психологической адаптации является 
отношение со стороны руководства. Если спустя непродолжительное 
время начальство доверит вам самостоятельный участок работы или 
поручит ведение собственного проекта, важно не упустить получен-
ный шанс и со всей ответственностью подойти к решению задачи. По-
ложительный опыт решения самостоятельных задач не только повысит 
самооценку сотрудника, но и поднимет его авторитет в коллективе. Но 
вместе с тем не стоит брать на себя слишком много сразу, так как 
слишком большое доверие со стороны руководства может создать 
негативный имидж молодому специалисту в коллективе. 

Различают следующие этапы и формы адаптации персонала: 
– испытательный срок продолжительностью от 3 до 6 месяцев, в 

течение которого осуществляется овладение необходимыми навыками 
и умениями и «доводка» работника до необходимых требований моде-
ли рабочего места; 

– адаптация молодых специалистов на должностях мастеров и спе-
циалистов продолжительностью до трех лет, в течение которых он 
набирает необходимый производственный опыт и «включается» пол-
ноправным членом коллектива предприятия или организации; 
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– программа введения в должность руководящего работника про-
должительностью до одного года, в течение которого он изучает внут-
ренние нормативные документы подчиненных сотрудников и страте-
гию развития предприятия до получения необходимого мастерства 
управления; 

– наставничество и консультирование как форма руководства про-
цессом адаптации молодых рабочих и специалистов со стороны опыт-
ных руководителей с ярко выраженными педагогическими навыками; 

– развитие человеческих ресурсов как формы всестороннего разви-
тия личности сотрудника организации на протяжении всего периода 
работы до ухода на пенсию.  

Показателем успешно проведенного процесса адаптации персонала, 
отбора кандидатов и введения их в должность является успешное вы-
полнение работы. Проводя периодически подобный анализ и обеспе-
чивая обратную связь с сотрудниками, руководители получат ясное 
представление об их возможностях, сильных и слабых сторонах [1]. 

Заключение. Таким образом, молодые специалисты, попадая в 
трудовой коллектив, в новые и сложные для них жизненные условия, 
нуждаются в помощи и поддержке, в мероприятиях по социально-
психологической адаптации. Успешная адаптация для молодого чело-
века в современных условиях означает не только успешную професси-
ональную деятельность, но и разрешение некоторых личностных про-
блем, выработку позитивной жизненной ориентации, актуализацию 
собственных ресурсов для преодоления жизненных препятствий. 
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Флора нашай рэспублікі багатая і разнастайная. Яна налічвае 

больш за 1700 відаў вышэйшых раслін, звыш 10 % з якіх з’яўляюцца 
лекавымі. У якасці лекавых раслін у пачатку XXI ст. шырока 
выкарыстоўваюцца аер, алоэ, брусніцы, дзівасіл, святаяннік, 
календула, журавіны, маліны, меліса, мята, абляпіха, трыпутнік, 
рамонак, корань салодкі, крываўнік, шалфей, шыпшыннік і многія 
іншыя. Разгледзім паходжанне назваў некаторых з іх. 

Аер звычайны – шматгадовая травяністая расліна. Карэнішча аеру 
аказвае супрацьзапаленчае дзеянне, абумоўленае эфірным маслам. 
Руская назва паходзіць ад турэцкай ağir, якая ў сваю чаргу запазычана 
са ст.-грэч. ἄκορος “аир”. Народныя і дыялектныя варыянты: “явер”, 
“яер”, “ірны корань”, “ір”, “гаір”, “каламус”, “касатнік”, 
“ляпешнік”, “шабельнік”, “татарскія зёлкі”, “татарскі шабельнік”. 

Ало́э (лац. Áloë) – налічваецца больш за 500 відаў, распаўсюджаных 
у Афрыцы і на Аравійскім паўвостраве. Назва алоэ ўзыходзіць да грэч. 
ἀλόη, якое выводзіцца з арабскага ةولأ (альва) або старажыт-
наяўрэйскага להא (ахал, часта ўпамінаецца ў тэксце Бібліі). З грэчаскай 
мовы слова запазычана ў лацінскую ў форме aloë. Часта выкары-
стоўваецца назва сталетнік. 

Мя́та (лац. Méntha) – род раслін сям’і ясноткавыя. Усе віды моцна 
водарныя, большасць з іх утрымлівае шмат ментолу. Назва паходзіць 
ад імя німфы Мінфы (або Мінты), багіні гары Ментэ ў Элідзе, каханай 
бога падземнага царства Гадэса. Жонка Гадэса Персефона ператварыла 
яе ў расліну – духмяную мяту. 

Абляпіха – калючы хмызняк з вузкім доўгім лісцем і пладамі ярка-
аранжавага колеру. Сваю назву атрымала з-за вялікай колькасці ягад, 
шчыльна прылеглых да галінкі. З’яўляецца вельмі каштоўнай раслінай, 
якая змяшчае цэлы “букет” вітамінаў. Такі вітамінавы склад у раслінах 
сустракаецца рэдка. 

Аб спосабах лячэння абляпіхай напісаны цэлыя кнігі. Хваробы, якія 
можна вылечыць з яе дапамогай, не пералічыць. Прэпаратамі можна 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BC%D1%84%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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вылечыць самыя розныя ўнутраныя хранічныя захворванні – запаленне 
страўніка, кішачніка, каліт. Пры гепатыце вельмі карысны свежы сок. 

Назва гэтай расліны вельмі грозная – зверабой. А яшчэ на Беларусі 
гэтую зёлку называюць прыгожа і таямніча – святаяннік. Праўда, яна 
не забівае звяроў, затое па-сапраўднаму згубна ўздзейнічае на 
шкодныя мікробы. Назва ўзнікла, напэўна, таму, што расліна зацвітае 
на святога Яна. Яшчэ называюць яе святаянскае зелле, дзюравец, бо на 
пялёстках кветак і лісточках можна ўбачыць шмат дробных дзірачак. 
Зверабой славіўся як лекавая расліна ад “дзевяноста дзевяці хваробаў”. 
I сапраўды, святаяннік ужываецца ў розных галінах медыцыны. Яго 
заварваюць і п’юць пры страўнікава-кішэчных захворваннях, хваробах 
печані, крыві, скуры. А які духмяны і смачны чай, завараны з сухой 
травы расліны! У харчовай прамысловасці святаяннік ужываюць для 
вырабу прыправы да рыбных страў. 3 кветак расліны вырабляюць 
зялёную, чырвоную і ружовую фарбы. 

Ёсць такая прыкмета: як толькі сярод снегу на праталінах 
паўднёвых сонечных схілаў з’явяцца жоўтыя кветачкі падбелу – 
значыць, надыходзіць вясна. Просценькія, але прывабныя кветкі 
падбелу раней за ўсе іншыя ўпрыгожваюць зямлю. А потым 
з’яўляюцца лісты, якія па форме нагадваюць падэшву конскага капыта. 
Ніжні апушаны бок яго мяккі і светлы, адкуль і пайшла назва – падбел. 
Як лекавая расліна ён вядомы з даўніх часоў. Гіпакрат ужываў яго 
карані пры лячэнні захворванняў лёгкіх. 

А вось падтыннік – наш беларускі жэньшэнь. Ён больш вядомы як 
чыстацел, ці ластаўчына трава. Гэтая назва бярэ пачатак ад 
старажытнага падання пра ластавак, якія вясной збіраюць сок расліны і 
ляцяць з ім да слепанароджаных дзяцей, каб вярнуць ім зрок. 

Падтыннік яшчэ называюць бародаўнікам, жоўтамалочнікам, 
рудзянцом, бо сокам гэтай расліны з поспехам выводзяць бародаўкі, 
мазалі, лечаць пухліны. Але ўжываць падтыннік трэба асцярожна, каб 
не атруціцца. 

Дзівасіл – распаўсюджаная, вядомая, але крыху забытая апошнім 
часам лекавая расліна. Вышынёй каля 1,5 м, з буйным лісцем і 
жоўтымі кветкамі, падобнымі да сланечніку. Цвіце ў чэрвені – верасні. 
3 даўніх часоў дзівасіл вядомы як сродак лячэння ліхаманкі, запалення 
верхніх дыхальных шляхоў, ужываецца для паляпшэння стрававання і 
абмену рэчываў. Акрамя таго, настой з дзівасілу засцерагае ад 
гастрыту, язвы. У народзе лічаць, што “дзевяць чароўных сіл” расліны 
паляпшаюць стан здароўя пры многіх захворваннях. 

Аб каштоўнасці крываўніка ходзяць цэлыя легенды. Сапраўды, 
гэта расліна валодае масай карысных уласцівасцяў. 
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Большасць відаў расце ў Еўразіі, некаторыя з іх упершыню былі 
заўважаны ў Паўночнай Амерыцы. На працягу тысячагоддзяў, ад 
Дыяскарыда (грэчаскі лекар, які жыў у I ст. н. э.) да нашых дзён, 
крываўнік ўжываюць як цудоўны кроваспыняльны (адсюль і назва) і 
раназагойвальны сродак, а пры страўнікава-кішэчных захворваннях – 
для суцішэння болю і ўзбуджэння апетыту. Адвары крываўніку 
выкарыстоўваюць таксама пры захворванні скуры. Лічыцца, што 
Ахіл – вядомы старажытнагрэчаскі герой – выкарыстаў гэту расліну, 
каб лячыць цяжкія, крывавыя раны сваіх салдат. Магчыма, менавіта 
таму крываўнік мае назву Achillea. 

У народзе ён таксама меў мноства назваў, напрыклад, крываўнік 
рыцараў, сухотная трава, белая кашка, белагалоўнік, заечая трава, 
палявая грэчка, серпарэз, парэзнік. 

Калі вымаўляецца слова палын, часцей за ўсё не даводзіцца 
тлумачыць, што гэта за расліна. Горкі смак лісця прымушае нават 
жывёл пакідаць яго некранутым. Але чалавек, нягледзячы на гаркату, 
карыстаецца ім, каб паправіць свае здароўе. 

Лекавыя ўласцівасці палыну цанілі здаўна. Трава расліны лічылася 
вельмі гаючай і ўжывалася пры захворваннях нырак, як супрацьяддзе 
пры атручваннях. Французы называюць палын зёлкамі здароўя. 
Нездарма лацінская назва аrtеmіsіа ў перакладзе азначае “свежы, 
здаровы”. У народзе яго называюць божым дрэвам. Існуе каля          
400 відаў гэтай расліны. У Беларусі расце палын мяцёлкавы. 

Некаторыя віды палыну скарыстоўваюцца ў выглядзе цыгарэт для 
прыпяканняў пры “цжэнь-цзю-тэрапіі” – адным з метадаў кітайскай 
медыцыны. Пры спальванні такой “цыгарэты” даўжынёй каля 20 см, 
якая ўтрымлівае шматлікія карысныя рэчывы, над скурай узнікае 
інфрачырвонае выпраменьванне. Гэтым метадам лечаць пры 
захворваннях суставаў, бранхіяльнай астме, язве страўніка. 

Немагчыма пералічыць усе зёлкі беларускай зямлі. Мы расказалі 
пра лекавыя ўласцівасці і паходжанне назваў толькі некаторых з іх. 
Трэба збіраць зёлкі, няхай яны аддаюць нам сваю цудадзейную сілу. 
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Становление белорусской государственности в 20-х годах XX сто-

летия шло параллельно с развитием норм белорусского общелитера-
турного языка, который становился не только языком бытового обще-
ния, но и языком образования, науки и культуры.  

Терминологическая комиссия, организованная при Институте бе-
лорусской культуры, работала над сборниками терминологической 
лексики различных областей знаний, в том числе и математической. 
В 1922 году в Минске по результатам работы Терминологической ко-
миссии вышел первый выпуск белорусской научной терминологии, 
который включал термины элементарной математики. 

По предложению белорусских лингвистов в основу белорусской 
математической терминологии были положены слова, функциони-
рующие в народных говорах: астача, велiчыня, стажок [1, с. 127]. 

Для формирования математических понятий, которые нередко яв-
ляются абстрактными, белорусскими учеными были использованы еще 
два способа, а именно: создание неологизмов и заимствование терми-
нов. Неологизмы формировались исключительно на базе существую-
щих в белорусском языке слов и согласно правилам белорусского язы-
ка. Заимствованные термины также оформлялись с учетом фонетиче-
ских норм того времени, модели словообразования также соответство-
вали нормам белорусского языка. 

Например, иноязычные глагольные и отглагольные основы, содер-
жащие в русском языке элемент -ир-, при переводе термина на бело-
русский язык лишались данного элемента. 

Сравним: группирование – групаваньне, дифференцирование – ды-
ферэнцыяваньне, дифференцировать – дыферэнцыяваць, интегриро-
вание – інтэграваньне, интегрировать – інтэграваць, логаритмирова-
ние – лёгарытмаваньне [1; с. 13]. 

В дальнейшем белорусская математическая терминология развива-
лась в рамках общих тенденций развития белорусского национального 
языка, которые во многом были переориентированы на так называемое 
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«сближение» с русским языком. Поэтому в течение многих лет бело-
русская математическая терминология находилась под сильным влия-
нием русского языка, когда нередко происходило прямое калькирова-
ние из русского языка и использовались несвойственные белорусскому 
языку словообразовательные модели. 

В 90-х годах XX века в связи с изменившейся политической ситуа-
цией исследования в области математической терминологии вновь 
оживились. Это было время активного поиска и в значительной степе-
ни возврата к традициям 20–30-х годов. Были изданы переводные 
специализированные русско-белорусские словари математической 
терминологии, терминологический словарь по высшей математике, 
белорусскоязычные учебники математики для средней школы и вузов. 
Авторам приходилось предлагать некоторые термины впервые, что 
было вызвано длительным отсутствием серьезного опыта и практики 
преподавания математики на белорусском языке. С учетом того, что 
белорусская математическая терминология находилась в стадии ста-
новления, авторы-составители нередко вводили в белорусскую часть 
термины-варианты. Вариантами могли выступать заимствованное сло-
во и его белорусский эквивалент (рус. интерпретированный – бел. 
інтэрпрэтаваны, тлумачальны) либо только белорусские соответ-
ствия (рус. базироваться – бел. грунтавацца, асноўвацца). Варианты 
одного и того же термина «не всегда равнозначны, они могут разде-
ляться по области либо по уровню употребления» [4, с. 7]. 

Таким образом, белорусская математическая терминология прошла 
в своем становлении несколько этапов и развивалась, опираясь на тра-
диции национального терминотворчества. 
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АЎРАМЕНКА С. М., студэнт 
ПАХОДЖАННЕ НАЗВАЎ МІНЕРАЛАЎ 
Навуковы кіраўнік – СЕЛІБІРАВА Л. У., ст. выкладчык 
УА “Беларуская дзяржаўная сельскагаспадарчая акадэмія”, 
Горкі, Рэспубліка Беларусь  

 
Кожны з нас у сваім жыцці сустракаецца з мінераламі і рознымі 

іншымі злучэннямі. 
Мінерал (ням. Mineral і фр. minéral ← ад лац. minera – руда) – 

прыроднае геалагічнае цела, амаль аднароднае паводле хімічнага 
складу і фізічных уласцівасцяў, утворанае ў выніку фізіка-хімічных 
працэсаў у глыбіні і на паверхні Зямлі. Мінералы з’яўляюцца асноўнай 
часткай горных парод. Навука, якая вывучае мінералы, называецца 
мінералогіяй. Тэрмін “мінерал” выкарыстоўваюць для абазначэння 
мінеральнага індывіда. 

На 2017 год вядома больш за 5 тысяч мінералаў, з іх найбольш 
пашыраныя сілікаты (каля 25 % агульнай колькасці мінералаў), вокісы 
і гідравокісы, сульфіды і іх аналагі, фасфаты, арсенаты, ванадаты. 

Назвы мінералаў маюць рознае паходжанне. Прывядзём некаторыя 
прыклады. 

Хандраціт – назва паходзіць ад грэчаскага слова “хондрос”, што 
азначае “збожжа”. Значыць, назва гаворыць пра крупчастую будову 
мінералу. 

Арціт – ад грэчаскага “ортос” – прамы. Назва паказвае на 
просталінейнасць знешніх абрысаў мінералу. 

Сільвініт можна назваць тыпічным беларускім мінералам, 
знойдзеным на Палессі. Яго адкрылі ў 1911 годзе, але вядомы ён быў 
яшчэ ў пачатку 1800 года. Упершыню яго пачалі выкарыстоўваць як 
калійнае ўгнаенне. Самым распаўсюджаным і адным з найбольш 
развітых месцазнаходжанняў з’яўляецца горад Салігорск. Сама назва 
паходзіць ад стараславянскага слова “сільва” – соль. Мінерал на смак 
салёны, але яго нельга ўжываць у ежу. 

Салетры – устарэлыя назвы солей азотнай кіслаты, якія 
выкарыстоўваюцца ў сельскай гаспадарцы ў якасці розных угнаенняў. 
Натрыевая, каліевая, аміячная салетра – гэта вялікая крыніца азоту для 
раслін. Таксама ёсць салетра, якая мае сваё паходжанне аж з самой 
Нарвегіі. Нарвежская салетра, або кальцыевая водная салетра, таксама 
выкарыстоўваецца як мінеральнае ўгнаенне. 
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Жалезны калчадан, або пірыт, – самы прамыслова каштоўны 
мінерал, які дае магчымасць здабываць жалеза, чыгун і сталь, серную 
кіслату. Лічыцца, што гэта мінерал бесаў, таму што ён мае пах 
“пекла”, што пацвярджае знаходжанне серы ў яго складзе. 

Мел – каштоўнае рэчыва для будаўніцтва. Назва звязана са словам 
“маляваць”. 

Баксіт – назва паходзіць ад польскага слова “бакс”, што значыць 
“змяняльны”. Калі баксіт награваецца ў печы, ён становіцца вельмі 
белым і аморфным. 

Халцэдон (грэч. Chalkēdón, паходзіць ад назвы старажытнага 
горада Халкедон на ўзбярэжжы Мрамарнага мора) – крышталічная 
паўпразрыстая разнавіднасць кварцу. 

Хальказін (ад грэч. chalkós – медзь; медны блішчак) – мінерал, 
сульфід медзі; адна з асноўных састаўных частак медных руд. 

Халькапірыт (ад грэч. chalkós – медзь + пірыт; медны калчадан) – 
адзін з самых пашыраных медных мінералаў, сульфід медзі і жалеза. 

Крыяліт, або ледзяны мінерал, вельмі халодны, таму што мае 
вельмі нізкую цеплаправоднасць, паходзіць ад слова “крыа” – холад. 

Церусіт паходзіць ад слова “церушыць”. 
Вульфеніт паходзіць ад нямецкага слова “вульф” – воўк. 
Трынітыт – першы мінерал непрыроднага паходжання. Паходзіць 

ад радыёактыўнага ізатопа трытый, які выкарыстоўваецца ў ядзернай 
прамысловасці. 

Авантурын паходзіць ад слова “авантура”. Людзі, якія займаліся 
пошукамі гэтага мінералу, па легендах, траплялі ў розныя непрыемныя 
сітуацыі. 

Ёдарыт – назва мае “фіялкавае” паходжанне. 
Жэмчуг – узыходзіць да рускага жьньчугъ, упершыню зафіксаваны 

ў надпісы на крыжы Ефрасінні Полацкай. 
Настуран паходзіць ад слова “настурцыя”, або “падманка”. 

Выкарыстоўваецца для атрымання ўрану, але яго вельмі мала, таму і 
назвалі “падманка”. 

Такім чынам, мінералы маюць рознае паходжанне і розны склад. 
Чалавек ужывае мінералы кожны дзень: у якасці ежы, лекаў, пігментаў 
для касметыкі, сродкаў асабістай гігіены. 
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БЕЛАРУСКАЯ МОВА І МОВЫ НАРОДАЎ СВЕТУ 
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Горкі, Рэспубліка Беларусь 

 
Беларуская мова – адна з моў усходніх славян. На сённяшні дзень 

яна з’яўляецца адной з дзвюх афіцыйных моў Рэспублікі Беларусь 
(другая – руская). 

Магчыма, для кагосьці будзе адкрыццём, што беларуская мова са-
праўды вельмі багатая. Калі ў літаратурнай мове налічваецца каля 250–
500 тысяч слоў, то ў дыялектнай – каля двух мільёнаў. Важным склад-
нікам беларускай мовы з’яўляюцца дыялекты і лакальныя гаворкі. 
Лічыцца, што асноўныя дыялекты беларускай мовы – гэта паўночна-
ўсходні, паўднёва-заходні і сярэднебеларускі пераходны. 

Акрамя названых дыялектаў, на тэрыторыі краіны існуе і так званая 
“трасянка” – форма беларускай гутарковай мовы, якая мае змешаную 
марфалогію і словаўтварэнне. Аднак адзінства і цэласнасць 
нацыянальнай мовы гэтыя дыялекты не парушаюць. Насельніцтва 
нашай краіны ганарыцца сваёй роднай мовай, але размаўляюць на ёй 
нямногія. Менавіта па гэтай прычыне беларуская мова размешчана ў 
атласе моў ЮНЕСКА: сусветная грамадскасць лічыць, што наша мова 
знаходзіцца на пачатковай стадыі вымірання. Разам з тым па меладыч-
ным гучанні яна прызнаная другой пасля італьянскай. 

Беларуская мова – адна з самых жывых моў. Гэта галоўны сродак 
нацыянальнай культуры Беларусі, які адкрывае кожнаму з нас вялікі і 
чароўны свет мілагучнасці і самабытнасці.  

Беларуская мова захавала у сабе мноства славянскіх элементаў і 
таму справядліва лічыцца ключом да разумення іншых славянскіх моў. 
Але адначасова ў ёй ёсць і велізарная колькасць слоў, якія нельга 
перакласці даслоўна, – безэквівалентная лексіка. У гэтым і ёсць яе 
ўнікальнасць, непаўторнасць і сэнс існавання. 

Навукоўцы-мовазнаўцы аб’ядноўваюць мовы, роднасныя па па-
ходжанні і падобныя паміж сабой, у моўныя сем’і. Сем’і падзяляюцца 
на групы і падгрупы моў. 

Даследаванні навукоўцаў паказалі, што ў індаеўрапейскіх мовах 
можна прасачыць агульныя карані многіх асноўных слоў. Напрыклад, 
рускае слова брат, нямецкае брудэр, персідскае бірадэр відавочна 



322 

маюць агульнае паходжанне. Важнейшае, чым наяўнасць агульных 
каранёў слоў, падабенства граматычнага ладу. 

Так, напрыклад, мовы індаеўрапейскай сям’і, некаторых іншых 
сем’яў – семіта-хаміцкай, уральскай, алтайскай (цюрка-мангольскай), 
некаторых афрыканскіх – большай часткай маюць асаблівыя формы 
для абазначэння множнага ліку назоўнікаў і прыметнікаў. Але ў мовах 
многіх іншых сем'яў (кітайска-тыбецкай, японскай, карэйскай) няма 
граматычных формаў для абазначэння множнага ліку прадметаў. Па-
кітайску стол і сталы аднолькава чжоцзы. 

Падобныя мовы ў большасці выпадкаў бываюць у народаў агуль-
нага паходжання або звязаных працяглым сумесным жыццём у адной 
дзяржаве, цеснымі гаспадарчымі сувязямі і культурнымі зносінамі. 
Такія народы звычайна ясна ўсведамляюць сваё сваяцтва. Ім няцяжка 
разумець адзін аднаго. Рускія, напрыклад, разумеюць украінскія песні, 
лёгка вучацца гаварыць па-ўкраінску. Гэтак жа блізкая да рускай і 
трэцяя ўсходнеславянская мова – беларуская. Гаворка заходніх і 
паўднёвых славян (палякаў, чэхаў, славакаў, балгар і інш.) менш зра-
зумелая рускаму, чым украінцу, але і з імі рускія могуць абмяняцца 
простымі фразамі без дапамогі перакладчыка. 

Але бывае і інакш. Падабенства моў часам выяўляецца ў народаў, 
якія жывуць далёка адзін ад аднаго і даўно ўжо не маюць зносін паміж 
сабой. Падобныя, напрыклад, мова венграў (венгерская) і мовы дзвюх 
маленькіх народнасцяў Заходняй Сібіры – ханты і мансі. Калісьці ў 
далёкім мінулым іх продкі жылі разам. Ад гэтага далёкага мінулага 
засталося моўнае падабенства, якое паступова слабела, бо на працягу 
доўгага часу гэтыя мовы развіваліся і змяняліся асобна адна ад другой. 
На мовах адной і той жа цюркскай групы размаўляюць многія народы 
розных раёнаў былога Савецкага Саюза – Сярэдняй Азіі, Паволжа, 
Сібіры, а таксама і некаторых замежных краін. На зямным шары 
налічваецца больш за 2 тыс. розных моў, а дыялекты вылічаюцца дзя-
сяткамі тысяч. 

У свеце існуе дзевяць моў, на кожнай з якіх размаўляюць больш за 
сто мільёнаў чалавек: больш за ўсё – на кітайскай, затым на 
англійскай, іспанскай, хіндустані (хіндзі і урду), рускай, арабскай, ня-
мецкай, японскай і бенгальскай. На кожнай з пяці іншых моў – парту-
гальскай, італьянскай, французскай, яванскай і пенджабі – раз-
маўляюць больш за 50 млн. чалавек. 

Руская мова з’яўляецца роднай для 140 млн. чалавек. На кітайскай і 
на роднасных ёй дыялектах Паўднёвага Кітая размаўляюць больш за 
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700 млн. чалавек: у самім Кітаі і краінах, дзе жывуць кітайскія мен-
шасці. 

Па-англійску размаўляюць, акрамя англічан і шатландцаў у 
Вялікабрытаніі, большасць жыхароў ЗША, Канады, Аўстраліі, Новай 
Зеландыі, Ірландыі, частка насельніцтва Паўднёва-Афрыканскай Рэс-
публікі – усяго амаль 290 млн. чалавек, з іх толькі каля 60 млн. – у 
Еўропе. 

На іспанскай мове гавораць больш за 160 млн. чалавек – іспанцы 
(23 млн.) і амаль усе народы Лацінскай Амерыкі. Хіндзі – дзяржаўная 
мова Індыі, урду – Пакістана. Абедзве мовы вельмі блізкія адна да ад-
ной і маюць агульную назву хіндустані. На ёй гаворыць каля 200 млн. 
чалавек. Акрамя таго, большасць народаў Індыі і Пакістана, якія бу-
дуць размаўляць на іншых мовах, карыстаюцца хіндзі або урду нароўні 
са сваёй роднай. 

На арабскай мове гавораць у Егіпце, Сірыі, Іраку і ў некаторых 
іншых краінах Паўночнай Афрыкі і Паўднёва-Заходняй Азіі – усяго 
больш за 100 млн. чалавек. На нямецкай, японскай і бенгальскай мовах 
гавораць прыкладна па 100 млн. чалавек; на партугальскай – звыш     
90 млн. (у тым ліку больш за 80 млн. бразільцаў у Амерыцы). 

На французскай мове гавораць каля 60 млн. чалавек (46 млн. фран-
цузаў і некалькі малых народаў у Еўропе і Амерыцы); яна выкарысто-
ўваецца як мова культуры і дзяржаўная мова ў шэрагу шматплемянных 
дзяржаў Афрыкі (Сенегал, Малі інш). 

Такім чынам, кожная этнічная група – народнасць і нацыя – 
заўсёды мела сваю агульную мову, зразумелую ўсім людзям гэтай 
групы. Роля мовы ў аб’яднанні людзей вельмі вялікая. Спачатку 
ўзнікалі племянныя мовы. Затым, пры ўтварэнні народнасці, мова 
аднаго з плямёнаў станавілася асновай агульнай мовы народнасці. 
Развіваючыся, мовы народнасцяў ператвараліся ў агульную мову на-
цыі. Адначасова ў мове кожнага народа сустракаюцца асаблівыя мяс-
цовыя словы і выразы, адрозненні ў вымаўленні і ва ўжыванні асобных 
слоў і абаротаў. Такія разнавіднасці адной і той жа мовы ў розных 
галінах адной краіны называюцца дыялектамі, а яшчэ больш дробныя 
падраздзяленні дыялектаў – гаворкамі. 
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Усе мовы свету, колькасць якіх па розных прычынах вызначаецца 

спецыялістамі ў межах ад 3000 да 6000, аб’ядноўваюцца ў генетычна 
роднасныя сем’і. Сярод 20 такіх засведчаных сем’яў, найбольш вялікай 
з’яўляецца індаеўрапейская, яе мовы распаўсюджаны на ўсіх 
кантынентах. Амаль кожны другі жыхар нашай планеты карыстаецца 
адной з індаеўрапейскіх моў, да якіх адносіцца і беларуская. У сваю 
чаргу, усе моўныя сем’і распадаюцца на групы. На еўрапейскім 
кантыненце самую вялікую і па колькасці сваіх носьбітаў, і па 
тэрыторыі распаўсюджання групу складаюць славянскія мовы. 

Роднасць славянскіх моў і іх блізкасць у аснове лексічнага складу, 
у фанетычнай сістэме, у марфалогіі і сінтаксісе тлумачацца перш за 
ўсё агульнасцю паходжання з адной праславянскай крыніцы, што 
падтрымліваецца таксама тымі пастаяннымі інтэнсіўнымі кантактамі, 
якія абмоўлены знешнімі геаграфічнымі, эканамічнымі, сацыяльнымі 
фактарамі, спрыяльнымі для захавання і пераапрацоўкі тоесных і 
падобных адзінак, рыс, структур у моўных сістэмах славян. 

Мэта нашага даследавання – выявіць і ахарактарызаваць рысы 
беларускай і ўкраінскай моў шляхам параўнальнага аналізу. 

Беларуская мова – нацыянальная мова беларускага народа. 
Станаўленне беларускай мовы цесна звязана з гістарычнымі і 
сацыяльна-палітычнымі падзеямі ў жыцці беларускага народа, якія 
абумоўлівалі ў пэўны час яе росквіт або заняпад. Разам з 
фарміраваннем беларускай народнасці складаецца і беларуская мова са 
спецыфічнымі фанетычнымі, граматычнымі, лексічнымі рысамі. 

З прыняццем хрысціянства (у 988 г.) да ўсходніх славян (беларусы, 
украінцы і рускія) прыйшло пісьменства на стараславянскай, або 
царкоўнаславянскай, мове, прычым тымі славянскімі літарамі, якія 
вынайшлі асветнікі Кірыл і Мяфодзій у 863 годзе. 

Украінская мова – нацыянальная мова ўкраінцаў. Носьбітамі 
ўкраінскай мовы з’яўляюцца каля 45 млн. чалавек, большасць з якіх 
жыве ва Украіне. Украінцы, як і беларусы, карыстаюцца кірыліцай, але 
ў іх сучасных алфавітах ёсць і адрозненні. 
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Беларускі алфавіт паходзіць ад алфавіта стараславянскай мовы, які 
складаўся з 43 літар. У час развіцця беларускай мовы і беларускага 
алфавіта 15 літар былі вынятыя. Яшчэ 4 новыя літары былі дабаўлены, 
даючы, такім чынам, сучасны набор з 32 літар. 

Новымі літарамі былі: літара “э” – з’явілася ў беларускіх тэкстах у 
канцы ХV ст.; літара “й” развілася з “и”, спалучанай з дыякрытычным 
знакам, у канцы ХVI ст. (параўн. у рускім алфавіце з 1735); літара “ё” 
ўзята з рускага алфавіта ў сяр. ХІХ ст. (параўн. у рускім алфавіце з 
1797); літара “ў” была прапанавана рускім лінгвістам 
П. А. Бяссонавым у 1870 г. 

У сучаснай форме беларускі алфавіт фармальна існуе з моманту 
афіцыйнага прыняцця граматыкі Браніслава Тарашкевіча для 
выкарыстання ў савецкай школьнай сістэме (1918 г.). Перад гэтым 
выкарыстоўвалася некалькі неафіцыйных варыянтаў алфавіта на 
аснове тагачаснага рускага, з дробнымі ўзаемнымі адрозненнямі. 

Для запісу ўкраінскай мовы, як і для беларускай, выкарыстоўвалі 
кірыліцу. Асаблівасцямі ўкраінскага алфавіта ў параўнанні з іншымі 
кірылічнымі з’яўляецца наяўнасць літар ґ, є, і, ї (ґ ужываюць таксама 
ва ўрумскім і часам у беларускім алфавітах). 

Таксама, як і ў беларускай мове, ва ўкраінскай ёсць апостраф: укр.: 
дев’ять (дзевяць), укр.: пам’ять (памяць); Е е з’яўляецца 
адпаведнікам беларускай літары і гука Э э; Є є – гук [йэ], адпаведнік 
беларускай літары Е е; И и – адпаведнік беларускай літары і гука Ы ы; 
Ї ї – гук [йі], які ёсць і ў беларускай мове: да іх [да йіх], выбаіна 
[выбайіна]; Щ щ – гук [шч], не можа быць мяккім, толькі цвёрдым, 
адпаведная літара ў беларускай мове адсутнічае, а гуку адпавядаюць 
дзве літары – Ш і Ч. 

У беларускай мове існуюць наступныя фанетычныя асаблівасці: 
наяўнасць гука [ў]; наяўнасць злітных, двайных літар дз і дж, якія 
ператварыліся ў самастойныя гукі: дзень, хаджу, ксёндз, падзяка; гукі 
[ж], [ш], [ч], [дж], [р] зацвярдзелыя; аканне і яканне: калі галосныя [э], 
[о] у першым складзе перад націскам пасля цвёрдых і, адпаведна, 
мяккіх зычных пераходзяць у [а]: малако, галава, вясна, лясны. Правіла 
якання распаўсюджваецца і на часціцу не: [н’а ведаў], [н’а знаў]. 
Наяўнасць прыстаўных гукаў – зычных [в], [г], [й] – вокны, гэта ён; 
галосных [і], [а] – аржаны, імгла, імкненне, ільняны. 

Чаргаванне складоў ро, ло са складамі ры, лы: кроў – крыві, 
глотка – глытаць, дровы – дрывасек, гром – грымоты. Фанетычнае 
падаўжэнне зычных, якое на пісьме рэалізуецца падваеннем літар: 
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ноччу, мышшу, пяццю. Не падлягаюць падаўжэнню губныя [б], [п], [м], 
[ў], [в], [ф] і [р]: глыб’ю, шыр’ю. 

Захаванне націскнога [э] перад шыпячымі: пяеш, нясеш. Мяккае 
вымаўленне спрадвечнага [ц’] перад мяккім [в’]: цвісці, цвік, цвіль, 
цвіркаць. У дзеясловах загаднага ладу (мый, шый, крый, лі, бі, ві) і 
абвеснага ладу (мыю, шыю, крыю) вымаўляюцца галосныя ы, і. 
Злучнік і часціца і пасля слоў, якія заканчваюцца на галосны, у 
беларускай мове вымаўляецца як й: сястра й брат, добра й хутка, а я 
й не ведала. Губныя зычныя [б], [п], [м], [ф] перад [й], мяккімі 
зычнымі, а таксама ў канцы слоў не змякчаюцца: голуб, насып, верф, 
п’ю, семдзесят. 

У беларускай мове больш паслядоўна захоўваецца фанетычны 
прынцып (паводле вымаўлення) напісання слоў. 

Украінская мова мае найбольшую колькасць фанем сярод 
славянскіх моў – 48: 

– 6 галосных: [ɑ] – а', [ɛ] – э (е), [i] – ’і, [u] – у, [ɔ] – о, [ɪ] – ы (и); 
– 32 асноўныя зычныя: [m] – м, [n] – н, [nʲ] – нь, [b] – б, [d] – д, [d͡z] 

– дз, [d͡zʲ] – дзь, [d͡ʒ] – дж, [dʲ] – дь, [ɡ] – ґ, [p] – п, [t] – т, [t͡ s] – ц, [t͡ sʲ] – 
ць, [t͡ ʃ] – ч, [tʲ] – ть, [k] – к, [w] – в, [j] – й, [ɦ] – г, [z] – з, [zʲ] – зь, [ʒ] – ж, 
[f] – ф, [s] – с, [sʲ] – сь, [ʃ] – ш, [x] – х, [l] – л, [lʲ] – ль, [rʲ] – рь, [r] – р; 

– 10 падвоеных зычных: [ɲː] – мяккая нн, [ɟː] – мяккая дд, [cː] – 
мяккая тт, [ʎː] – мяккая лл, [t͡ sʲː] – мяккая цц, [zʲː] – мяккая зз, [sʲː] – 
мяккая сс, [t͡ ʃʲː] – мяккая чч, [ʒʲː] – мяккая жж, [ʃʲː] – мяккая шш. 

Галосных гукаў ва ўкраінскай мове шэсць ([ɑ] – a, [ɛ] – e, [i] – i, 
[u] – y, [ɔ] – o, [ɪ] – и), акрамя таго, ёсць напаўгалосны [j] – й. Боль-
шасць зычных мае 3 разнавіднасці: цвёрды, мяккі (палаталізаваны) і 
доўгі, напрыклад: л, ль, лл або н, нь, нн. На пісьме разнавіднасць 
зычнага звычайна абазначаюцца наступным галосным. У асобных 
выпадках ужываюць асаблівы знак мяккасці – ь і цвёрдасці – апостраф. 
Для пазначэння даўгаты зычны пішуць двойчы запар. 

Яркай асаблівасцю беларускай лексічнай сістэмы з’яўляецца так 
званая безэквівалентная лексіка, якая перакладаецца на рускую і 
іншыя славянскія мовы апісальнымі канструкцыямі: клявец – ‘молоток 
для отбивания кос и насечки жерновов’, брама – ‘главный вход во 
двор, город, усадьбу и подобное в виде двухстворчатых крытых сверху 
ворот’, лецішча – ‘дом, где живут только летом’, мураванка – 
‘постройка из камня, кирпича’, дзядзінец – ‘огороженный двор вокруг 
какого-либо строения’, цвінтар – ‘огороженное место около церкви, 
церковный двор’, гарбарня – ‘кожевенный завод’, калядніца – 
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‘рождественская ночь’, клёк – ‘здравый смысл’, дзяды – ‘древний 
обряд поминания умерших, день этого поминания’. Шмат слоў у 
беларускай мове знешне супадае са словамі іншых славянскіх моў або 
мае блізкае падабенства, аднак адрозніваецца ад іх па значэнні (такія 
словы называюцца міжмоўнымі амонімамі). 

Трэба адзначыць, што ў беларускую мову ўжо прынамсі з XV ст. 
пачала пранікаць украінская лексіка, якая атрымала назву ўкраінізмы. 
Існавала таксама лексіка, што мела ўкраінскую агаласоўку, лексічныя 
або словаўтваральныя ўкраінізмы. 

Асноўны слоўнікавы фонд украінскай мовы змяшчае чатыры 
пласты славянскіх слоў: агульнаіндаеўрапейская лексіка; 
праславянскія словы; уласна ўкраінскія словы, уласцівыя ў асноўным 
украінскай мове; запазычанні з іншых славянскіх моў (напрыклад, з 
беларускай – укр.: розкішний (раскошны), укр.: обридати (абрыднуць), 
укр.: нащадок (нашчадак) і г. д.). Апошнім часам лексічны склад 
актыўна папаўняецца запазычаннямі з англійскай мовы. 

Такім чынам, у ходзе даследчай працы мы прааналізавалі 
асаблівасці беларускай і ўкраінскай моў і ўбачылі пэўныя падабенствы 
і адрозненні. Паходжанне моў тлумачыцца тым, што ўсе славянскія 
мовы пайшлі ад гіпатэтычнай праславянскай мовы, яны маюць 
аднолькавыя карані, таму і беларуская, і ўкраінская мовы вельмі 
падобныя паміж сабой. На наш погляд, на падабенстве моў адбілася 
распаўсюджванне на блізкіх тэрыторыях, а іх адрозненні можна 
растлумачыць тым, што дыялекты могуць утварацца нават на самых 
маленькіх адлегласцях. 
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Пастаянныя зносіны з людзьмі – гэта цэлае мастацтва, бо ўменне 

весці перамовы і выклікаць прыхільнасць да сябе напрамую звязана з 
павышэннем прыбытку. 

Міжасобасныя адносіны (узаемаадносіны) фарміруюцца пераважна 
ў працэсе прамога ўзаемадзеяння і сумеснай дзейнасці людзей. 

Дзелавыя зносіны – від сацыяльных зносін, якія ўяўляюць сабой 
складаны і шматпланавы працэс развіцця ў службовай сферы 
кантактаў паміж людзьмі. 

У сучасным дзелавым этыкеце выпрацаваны правілы знаёмства і 
прывітанняў. Звод гэтых правілаў прадугледжвае некалькі асноўных 
якасцяў этыкі ўзаемаадносін: ветлівасць, натуральнасць, годнасць і 
тактоўнасць. 

Этыку дзелавых зносін можна вызначыць як сукупнасць маральных 
нормаў, правілаў і ўяўленняў, якія рэгулююць паводзіны і адносіны 
людзей у працэсе іх вытворчай дзейнасці. 

Дзелавыя перамовы адыгрываюць важную ролю ў палітычнай, 
камерцыйнай і прадпрымальніцкай дзейнасці. Пры зносінах з 
дзелавымі партнёрамі разуменне іх псіхалогіі і інтарэсаў арганізацыі, 
якую ён прадстаўляе, можа стаць вызначальным фактарам у ходзе 
правядзення перамоваў. 

Неабходна разумець, чаго хоча ваш дзелавы партнёр, а затым з 
улікам яго інтарэсаў прымусіць яго пажадаць тое, што неабходна 
менавіта вам. Уменне ўважліва слухаць суразмоўцу, заахвочваць яго, 
дапамагаць самасцвярджэнню мае немалаважнае значэнне. Ад гэтага 
залежыць выніковасць гутаркі і ступень дасягнутага ўзаемаразумення. 

Найважнейшымі складнікамі прафесійнай культуры з’яўляюцца: 
– уменне паспяхова і вынікова весці дзелавыя перамовы; 
– уменне працаваць з дакументамі; 
– уменне граматна складаць тэкст дакумента. 

https://be.unansea.com/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%86%D1%86%D0%B5/
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Дзелавыя зносіны маюць на ўвазе, што людзі ў ходзе размовы 
абменьваюцца інфармацыяй з мэтай ажыццяўлення сумеснай дзей-
насці. Складаюцца дзелавыя зносіны з некалькіх этапаў: 

1. Знаёмства, устаноўка кантакту. 
2. Аналіз таго, што адбываецца. 
3. Абмеркаванне актуальных праблем. 
4. Узаемавыгаднае рашэнне праблемы. 
5. Завяршэнне кантакту. 
У дзелавых адносінах людзі прытрымліваюцца пэўнага стылю: 

а) субардынацыйнага (кіраўнік – падначалены); б) службова-
таварыскага – паміж калегамі па працы; в) сяброўскага. 

Віды дзелавых зносін: 
– пераканальныя – накіраваныя на зацвярджэнне ўласнай пазіцыі 

перад партнёрам і пераарыентацыю мэтаў; 
– пазнавальныя – накіраваныя на засваенне новай інфармацыі, а 

таксама выкарыстанне яе ў практычнай жыццядзейнасці; 
– сугестыўныя – неабходныя для аказання ўздзеяння з мэтай змены 

матывацый, каштоўнасцяў, паводзін і нават адносін; 
– экспрэсіўныя – накіраваныя на ўплыў на настрой партнёра з 

мэтай яго змены, своеасаблівае правакаванне пачуццяў, якія неабходна 
выклікаць, каб мець магчымасць лепш дамагчыся пастаўленай мэты. 

Службова-дзелавыя зносіны з’яўляюцца злучэннем як дзелавых, 
так і міжасобасных узаемадзеянняў. Пры гэтым удзельнікі такіх зносін 
кіруюцца супярэчлівымі інтарэсамі. У ходзе такіх зносін узнікаюць 
пэўныя сутыкненні, а часта і адкрытыя канфлікты. Каб пазбегнуць 
падобных момантаў, неабходна веданне разнастайных формаў 
камунікацый і тэхналогій уздзеяння на людзей. Гэта асабліва важна 
для кіраўнікоў, спецыялістаў, менеджараў, паколькі надае рынкавым 
адносінам характар цывілізаваных узаемаадносін, дазваляючы 
дамагацца чаканых вынікаў ад перамоваў і іншага роду дзелавых 
камунікацый. 

Дзелавыя зносіны ў арганізацыі выяўляюцца не толькі ва 
ўнутраных сувязях, але і ў знешніх. Фармальна яны выступаюць як 
сістэма субардынацыі, зададзеная кіраўніцтвам фірмы, зыходзячы з 
агульнагаспадарчых патрэбаў. Зносінам у гэтым сэнсе надаюцца такія 
абавязковыя характарыстыкі, як строгасць і дыферэнцыяцыя 
работнікаў. Для малых груп работнікаў аднаго ўзроўню дапушчальным 
з’яўляецца больш персаніфікаванае міжасобаснае ўзаемадзеянне, гэта 
значыць адносіны паміж імі могуць быць таварыскімі або сяброўскімі, 

https://be.unansea.com/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8B-%D1%96-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%8B%D1%96-%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B/
https://be.unansea.com/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8B-%D1%96-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%8B%D1%96-%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B/
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хоць не выключана і ў гэтых малых групах узнікненне напружанасці і 
канфліктаў. Для выяўлення гэтых адхіленняў у зносінах супрацоўнікаў 
фірмы выкарыстоўваюцца спецыяльныя методыкі. 

Асноўныя формы дзелавых зносін – гэта дзелавая гутарка, прэзен-
тацыя, нарады і перамовы. 

Дзелавая гутарка неабходная для аказання ўплыву на суразмоўцу 
для змены дзелавой сітуацыі з мэтай стварэння новых дзелавых ад-
носін. 

Прэзентацыя ўяўляе сабой грамадскае прад’яўленне прадукта, які 
нядаўна з’явіўся. Такія зносіны маюць на мэце стварэнне неабходнага 
меркавання аб форме і г. д. 

Дзелавая нарада – гэта від кіраўніцкай дзейнасці, які дазваляе ар-
ганізоўваць абмен інфармацыяй і думкамі паміж супрацоўнікамі. 

Перамовы суправаджаюць практычна любую дзейнасць. Іх мэтай 
з’яўляецца дасягненне дамоўленасці датычна ўдзелу ў пэўнай дзей-
насці дзелавых бакоў з узаемнай карысцю. 

У працэсе дзелавых зносін людзі абменьваюцца паміж сабой роз-
нымі ўяўленнямі, ідэямі, інтарэсамі, пачуццямі і г. д. 

У дзелавых зносінах часта «па адзежцы сустракаюць, а па розуме 
адпраўляюць»: менавіта з адзення пачынаецца ўспрыманне іншага ча-
лавека, пасля чаго нараджаюцца эмацыянальныя адносіны да яго, якія 
ўплываюць на агульнае ўражанне пра чалавека, якое складваецца на 
працягу далейшых зносін. 

Робячы выснову, можам сказаць, што кожнаму дзелавому чалавеку 
неабходна ўмелае валоданне сродкамі і спосабамі дзелавых зносін. 
Ад гэтага ўмення залежыць не толькі паспяховасць у тых ці іншых 
сітуацыях прафесійнай дзейнасці, але і ў цэлым кар’ера спецыяліста. 
Натуральнасць у паводзінах, як і павага да суразмоўцы, – ключавы 
момант любых зносін. Нават добра падрыхтаваны для кантактаў спе-
цыяліст не можа «знаходзіцца ў ролі» занадта доўга ці сыграць яе без-
дакорна. 
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У сітуацыі білінгвізму мовы, як правіла, узаемадзейнічаюць. Такое 

кантактаванне моў у большасці выпадкаў вядзе да інтэрферэнцыі – 
працэсу змешвання, накладання моў. Навукоўцы на падставе 
шматлікіх назіранняў прыйшлі да думкі, што ідэальнага білінгвізму, 
каб чалавек аднолькава дасканала валодаў некалькімі мовамі, або 
наогул не існуе, або сустракаецца ён дастаткова рэдка, а таму 
інтэрферэнцыя – гэта заканамернасць ва ўмовах білінгвізму. 

Тым меншы ўзровень інтэрферэнцыі, чым лепш моўная асоба вало-
дае тымі мовамі, якія выкарыстоўвае, чым больш адрозненняў адной 
мовы ад другой яна ўсведамляе. І наадварот – чым горшае веданне 
моў, тым большая будзе інтэрферэнцыя. 

Памеры інтэрферэнцыі прама прапарцыянальныя генетычнай 
блізкасці моў. Гэта значыць, што ў выніку блізкай роднасці моў іх 
інтэрферэнцыя больш інтэнсіўная і глыбокая, носьбіты моў менш 
усведамляюць адрозненні адной моўнай сістэмы ад другой. 

Руская мова уплывае на беларускае маўленне на розных моўных 
узроўнях. У сувязі з гэтым вылучаюцца і віды інтэрферэнцыі: 

1) графічная інтэрферэнцыя, калі ў тэксце, напісаным па-
беларуску, будуць сустракацца літары и, щ, ъ; 

2) фанетычная інтэрферэнцыя – у беларускім маўленні можна 
пачуць выбухны [г], мяккія [ч] і [р], [в] замест [ў] (правда). 

3) акцэнталагічная інтэрферэнцыя – гэта вынік няправільнай 
пастаноўкі націску ў беларускіх словах пад уплывам рускай мовы. 
Акцэнталагічныя памылкі ўзнікаюць як у беларускім, так і ў рускім 
маўленні. Гэта звязана з тым, што аднакаранёвыя словы ў беларускай і 
рускай мовах часта адрозніваюцца месцам націску: усы – вусы, 
крапива – крапіва, некоторые – некаторыя, верба – вярба, имя – імя, 
звонит – звоніць, коклюш – коклюш і г. д.; 

4) лексічная інтэрферэнцыя – узнікае ў выніку выкарыстання ў 
тэкстах на адной мове раўназначных слоў іншай мовы без патрэбы, 
калі ёсць свае словы. Для назвы рускамоўнай лексікі ў беларускай 
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мове існуе тэрмін “русізм”. Русізмы, якія выкарыстоўваюцца без 
пэўнай мэты і не апраўданы маўленчымі патрэбамі, з’яўляюцца 
інтэрферэнцыйнымі памылкамі: узвешваць, наскі, кірпіч, выдвіжэнне, 
громкі, мнімы, пасловіца, скамейка, спасенне, фанарык, шляпа, этаж, 
васкрасенне, благадару, сенцябрь, следуюшчый і інш. Прычына ўжы-
вання русізмаў – недастатковае веданне лексікі беларускай мовы, мыс-
ленне на рускай мове і механічны пераклад на беларускую. 

Асабліва ярка гэты працэс выяўляецца пры выкарыстанні камп’-
ютарных праграм для перакладу, якія не ўлічваюць спалучальнасць 
слоў, і тады, напрыклад, спалучэнні желудочно-кишечный тракт, 
жесткий диск могуць перакладацца як страўнікава-кішачны гасцінец, 
жорсткі дыск і пад.; 

5) фразеалагічная інтэрферэнцыя – выяўляецца ў памылках у 
выніку даслоўнага перакладу фразеалагізмаў: крычаць благім матам, 
падаць у вобмарак, біць баклушы, хлопчык з пальчык, папасці ўпрасак. 
У беларускай мове ёсць самабытныя фразеалагізмы: крычаць немым 
голасам, траціць прытомнасць, біць бібікі (лынды, байды), кату па 
пяту, трапіць у нерат; 

6) марфалагічная інтэрферэнцыя, калі граматычныя асаблівасці 
рускіх і беларускіх слоў не ўлічваюцца: вялікая цень, горкая палын, 
збіраць клубніку, адчыненая дзвер, чароўная двойня і інш.; 

7) сінтаксічная інтэрферэнцыя – перанос з адной мовы ў 
маўленне на другой мове мадэляў пабудовы словазлучэнняў і сказаў: 
два першых намесніка, спыніліся ў трох кіламетрах, аддзякаваць гэту 
жанчыну, захварэць грыпам, ажаніцца на суседцы, ісці па снегу, ісці 
за кнігамі (правільна па-беларуску: два першыя намеснікі, спыніліся за 
тры кіламетры, аддзякаваць гэтай жанчыне, захварэць на грып, 
ажаніцца з суседкай, ісці па снезе, ісці па кнігі); 

8) словаўтваральная інтэрферэнцыя, калі ў беларускім маўленні 
ўжываюцца неўласцівыя рускія адзінкі (ахрыпшы (бел. ахрыплы), 
кантраліраваць (бел. кантраляваць), сумніцельны (бел. сумніўны), 
Васін (бел. Васеў), прыгваздзіць (бел. прыгваздаць) і інш.). 

За беларуска-рускім змешаным маўленнем замацавалася назва 
“трасянка”. У Беларусі трасянка набыла масавы характар. Такое маў-
ленне выглядае непрыгожым і непрывабным. Трасянка выклікае 
вялікую цікавасць у моваведаў, якія актыўна яе вывучаюць і лічаць 
лінгвістычным феноменам (даследаванні праводзяцца не толькі бела-
рускімі, але і нямецкімі, амерыканскімі, польскімі лінгвістамі). Не 
толькі сярод славянскіх краін, але і ў Еўропе ў цэлым трасянка 
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з’яўляецца ўнікальнай з’явай. Па сваім характары яна нагадвае крэоль-
скія мовы, якія распаўсюджаны ў былых калоніях на афрыканскім, 
азіяцкім кантыненце і прадстаўлены змешанымі кампанентамі мовы 
тубыльцаў і мовы былых каланізатараў. 

Аднак гэты феномен нясе з сабой пагрозы для нацыянальнай бела-
рускай мовы. 

Прыклады трасянкі з перыядычнага друку: скамейка, нёба, 
зберкніжка, іржаўчына, шкаф, пашня, ад, спасенне, драгметалы, 
сарайчык, этаж, шчадроты, салодкасці, баддзя, сасулька, укрупненне, 
сундук, буронка, пявуння, пявічка, касічка, царапіна, шчука, зжымацца, 
шарф, заработаны, паболей, тона ільносямян, ачыстка сямян, кролік, 
сачыняць, паследствы, стэклограф, некалькі часоў, палісаднік, з любой 
стараны, спасіцель, куўшын, незаўрадны чалавек, громка гаварыць, 
зносна чытаць, пад началам старшыні, кружка вады, зацейніца, 
разрушэнне, скотны двор, перадрага, смірэнне, урон, сплашны, фанарык, 
шляпа, ушчэрбны, таўкацца, грабежнік, кролік, казнь. 

А вось змешанае маўленне ў назвах, надпісах, размовах людзей: 
Крюкі, хазмаг, “Беларусски трыкатаж”, Акцябр, Пралетарская 
Пабеда, уксусны завод, вул. Западная, магазин “Раніца”, улица Будав-
ников, унівярсам, Мытная улица, распячатванне тэксту, штамп “У 
выездзе адказана”, “Я прыду за табой у аўгусце” (дэтэкціў), нарпіс на 
дзвярах: “К сабе”, надпіс на варотах: “Асцярожна! Злы пёс”, пытан-
не: “Не паскажэце, в какой старане жызнь?” А вось гутарка двух 
маладых людзей: “Ана: Я люблю рысковых парней. Я: Кажды дзень я 
рыскую аказацца за чэртой беднасци”. 

Трасянка пры дзяржаўным двухмоўі не толькі перашкаджае ў вы-
хаванні культуры беларускага маўлення, але і можа набыць самастой-
ны статус мовы. У такім выпадку ставіцца пад сумненне існаванне 
асобнай беларускай мовы. Да таго ж неапраўданае змешванне рускай i 
беларускай мовы ўспрымаецца як паказчык нізкай маўленчай культу-
ры. 
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Якіх толькі кветак на свеце няма, 

На свеце бязмежным, шырокім! 
Якая на іх ні бывае зіма, – 
Вясной весяляць яны вока! 

Ул. Дубоўка 
 

Некаторыя расліны людзі вырошчваюць для таго, каб іх есці, 
іншыя – каб рабіць з іх адзенне ці якія-небудзь яшчэ карысныя рэчы. 
Але ёсць расліны, якія і ў ежу не ўжываюць, і ніякіх рэчаў з іх не 
зробіш, а ўсё ж такі многія людзі садзяць і разводзяць іх. Гэта кветкі. 
Кожная кветка мае сваю гісторыю. 

Яркі і пяшчотны васілёк расце толькі на палях жыта. Гэта 
тлумачыцца тым, што ён не быў спрадвечна славянскай раслі- 
най – яго занеслі на Русь разам з жытам з Азіі. Па адной з версій, у 
васілька старажытнагрэчаскія карані: “базілікон” – царская кветка. 

Існуе і больш блізкае нам тлумачэнне – украінская легенда аб сіня-
вокім парубку па імені Васілька. Жыў у адным сяле вельмі прыгожы і 
працавіты хлопец, які цэлымі днямі працаваў у полі, дзе каласавала 
жыта. Пасля цяжкага дня ён прыходзіў да рэчкі, каб памыцца, і там яго 
запрыкмеціла русалка. Яна прапанавала Васілю пасяліцца з ёй пад ва-
дой, але ён адмовіўся. Тады русалка раззлавалася і сказала: “Дык за-
ставайся ж на сваім полі назаўсёды!” І яна ператварыла Васіля ў квет-
ку, такую ж сінюю, як яго вочы і халодная вада ракі. Таму васілёк і не 
сустракаецца нідзе, акрамя палёў жыта. 

Кожнаму знаёмая жыццярадасная і кранальная кветка рамонак. 
У XVI ст. палякі апісалі гэту расліну як “раманаў колер”, аба-
піраючыся на лацінскае слова “romana”, што значыць “рымская”. 
У народзе выкарыстоўваюцца і іншыя назвы рамонка: мар’яша, рама-
нок, папоўнік, бялюшка, сланечнік, белагалоўнік, маргун, румянок, ра-
манава трава, каміла. З кветкай рамонкі звязаная адна прыгожая ле-
генда. 

Даўным-даўно жыла закаханая пара, Раман і Любоў. Аднойчы 
ноччу юнаку прысніўся цудоўны сон: ён убачыў кранальную і 
прыгожую ў сваёй сціпласці кветку з жоўтым асяродкам і белымі 
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пялёсткамі. Гэтая кветка была такой жа простай, пяшчотнай і нявін-
най, як і пачуцці Рамана да яго каханай. Пасля абуджэння ён знайшоў 
кветку са свайго сну, яна расла зусім побач. Раман сарваў яе і паднёс 
Любові. Дзяўчына была вельмі кранутая прыгажосцю кветкі і назвала 
яе ў гонар свайго каханага рамонкам. Любові вельмі хацелася, каб усе 
закаханыя маглі дарыць адно аднаму такія кветкі. 

Раман пачуў яе жаданне. Але дзе ўзяць яшчэ кветак, якія з’явіліся 
яму ў сне? Значыць, давядзецца прасіць самога цара сноў. Юнак 
адправіўся ў небяспечнае падарожжа. Цар сноў быў абыякавым і нават 
жорсткім, але, калі ён пачуў гісторыю гэтага юнака і зазірнуў у яго 
чыстыя вочы, ён вырашыў выканаць просьбу. Аднак плата за гэта была 
высокая: Раман застаўся ў яго землях фантазій назаўжды. 

Доўга чакала Любоў свайго каханага, пакуль аднойчы не ўбачыла 
цэлую паляну тых самых кветак, якія яна назвала рамонкамі. І тады 
дзяўчына зразумела, куды адправіўся Раман і што цяпер яна яго не 
ўбачыць ніколі. 

Слова “дзьмухавец” беларускага паходжання, ад дзеяслоўнай асно-
вы “дзьмуць”. Пры нават лёгкім павеве ветру пухнатыя лятучкі разля-
таюцца, пакідаючы “лысую галаву”. З гэтай уласцівасцю звязаны яго 
народныя назвы: адуваны, пустадомак, ветрадуйка, лятушкі, павет-
раны колер, пляшывец, яўрэйская шапка, кульбаба. За ранняе краса-
ванне і гаючыя ўласцівасці яго называлі яшчэ “сакавіцкім кустом”, 
“эліксірам жыцця”, “бабулінай травой”. 

Па народных павер’ях, ён сімвалізуе сілу сонца і святла, лічыцца 
кветкай вернасці, шчасця. Кітайцы лічаць дзьмухаўцы маленькімі 
добразычлівымі гномікамі на зямлі. 

Пралескі (Galánthus), ад грэчаскіх слоў gala – малако і anthos – 
кветка, г. зн. кветка малочна-белага колеру. Сваю рускую назву пра-
леска атрымала за тое, што з’яўляецца яна літаральна з-пад снегу, а 
ўкраінскіх варыянтаў – мноства: пролисок, підсніжка, білий ряст, ско-
ророст, ярник, г. зн. сонечны, вясновы. У Прыкарпацці пралеску назы-
ваюць могурянин, г. зн. магутны, моцны: бо яшчэ маразы стаяць, а яна, 
такая пяшчотная, тоненькая, прама з-пад снегу расце. 

Кветкі пралескі – сімвал вясны, сімвал спадзяванняў на шчаслівую 
будучыню. Пра гэта ж гаворыцца і ў хрысціянскай легендзе. Калі Адам 
і Ева былі выгнаныя з раю, пайшоў снег і Ева замерзла. Тады некалькі 
сняжынак, жадаючы суцешыць яе, ператварыліся ў кветкі. Убачыўшы 
іх, Ева павесялела, у яе з’явілася надзея на лепшыя часы. 
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Півоня – самая старажытная расліна. Старажытныя народы 
(егіпцяне, вавіланяне) закладвалі сады, у якіх спецыяльна вырошчвалі 
расліны, прывезеныя з іншых краін. Менавіта ў тыя часы сустракаюц-
ца першыя апісанні півоні. Існуе меркаванне, што сваю назву кветка 
атрымала ад грэчаскага слова “paionios”, што ў перакладзе гучыць як 
“вылечваюць”. 

Півоня – сапраўды пышная кветка. Нездарма яе лічаць каралевай 
усіх колераў. Яе любілі і ў антычнай Еўропе, і ў старажытным Кітаі. 
Пра яе складалі легенды і прыпісвалі ёй цудоўныя ўласцівасці. 
У Грэцыі захавалася апісанне караляў з кавалачкаў півоні, якія насілі 
на шыі з малалецтва. Лічылася, што яны ацаляюць і адпужваюць злых 
духаў. У Кітаі яшчэ 1500 год таму півоня ўпрыгожвала імператарскія 
сады. І да гэтага часу яна лічыцца сімвалам багацця і знатнасці. У наш 
час падарыць яе азначае пажаданне дабра і заможнасці. 

Ружа – царыца кветак, яна сімвалізуе любоў, міласэрнасць, 
цярпенне, пакутніцтва Багародзіцы. З ружай звязана мноства 
хрысціянскіх легендаў. Адна з іх пра тое, як архангел Гаўрыіл сплёў 
для найсвяцейшай тры вянкі: з белых руж – радасць Багародзіцы, з 
чырвоных – яе пакуты, з жоўтых – яе славу. Назва кветкі паходзіць ад 
польскага слова róża, што ў сваю чаргу ўтварылася ад нямецкага rose і 
лацінскага rosa. 

Паводле аднаго з паданняў, ружа сваім паходжаннем абавязана 
багіні палявання Дыяне. Яна закахалася ў Амура, але прыраўнавала 
яго да прыгожай німфы, якую звалі Разалія. Аднойчы ў гневе Дыяна 
схапіла прыгажуню і смяртэльна параніла яе калючкамі цярноўніку. 
Амур ад птушак даведаўся, што адбываецца, але не паспеў выратаваць 
Разалію. Упаў на калені перад скрываўленым маладым целам і пачаў 
горка плакаць. Яго слёзы капалі на куст цярноўніку. І тут адбыўся цуд: 
дзікарослы куст стаў пакрывацца вялізнымі і прыгожымі кветкамі. 
Гэта і былі ружы. 

Кожная з гэтых кветак мае сваю цікавую гісторыю, па-свойму 
прыгожая і прыносіць людзям асалоду сваёй прыгажосцю. 
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Запазычванне – натуральны працэс функцыянавання і гістарычнага 

змянення мовы, гэта адна з галоўных крыніц папаўнення слоўнікавага 
запасу. Крыніцамі запазычання звычайна з’яўляюцца адна-дзве мовы, 
найчасцей сумежныя і блізкія па структуры, якія становяцца для мовы-
рэцэпіента як бы “пастаўшчыком” гатовага лексічнага матэрыялу, у 
тым ліку і запазычанага ў сваю чаргу мовай-крыніцай” [1, с. 131]. 
Такую функцыю для беларускай мовы ў перыяд афармлення 
беларускай нацыі выконвалі польская і руская мовы Традыцыйна 
запазычаная лексіка адлюстроўвае асаблівасці міжэтнічных кантактаў, 
спецыфіку грамадска-эканамічных і культурных сувязяў паміж 
народамі. І калі тая ці іншая новая лексема рэгулярна на працягу 
пэўнага часу выкарыстоўваецца ў вусным маўленні, у 
публіцыстычным дыскурсе, гэта дае падставы трактаваць яе як 
фактычны кампанент мовы-рэцыпіента. 

На пачатку XXI стагоддзя ў беларускай мове істотна пашырылася 
колькасць запазычанняў з польскай мовы, якія сталі дастаткова часта 
фіксавацца і на старонках перыядычнага друку. Менавіта ў газетным 
радку новае слова праходзіць своеасаблівы этап сацыялізацыі, гэта 
значыць, рэцыпіенты найчасцей знаёмяцца з неалагізмам менавіта ў 
медыях, а ўжо потым пачынаюць самі яго выкарыстоўваць. Ужыванне 
наватвораў у друку мае свае дастаткова акрэсленыя мэты: падобныя 
лексемы надаюць напісанаму пэўную долю экспрэсіі, часам нават 
маляўнічасці. 

Зразумела, у наш час новых паланізмаў значна менш, чым 
запазычанняў з англійскай мовы, але ў плане характарыстыкі 
грамадска-эканамічных ці культурных кантактаў яны ўяўляюць сабой 
надзвычай каштоўны матэрыял: навізна робіць іх больш выразнымі, 
вобразнымі і яскравымі на фоне традыцыйных сінамічных беларускіх 
лексем. І гэты фактар сам па сабе прываблівае носьбітаў мовы, павы-
шае цікавасць да напісанага. 

У сучаснай беларускай мове трывала замацавалася даволі значная 
група паланізмаў. Характэрна, што многія падобныя лексемы рэгуляр-
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на выкарыстоўваюцца на старонках самых розных выданняў, што дае, 
на наш погляд, досыць аб’ектыўную карціну прысутнасці адпаведнай 
лексемы ў беларускім лексіконе. Напрыклад, назоўнік стасункі 
(польск. stosunek) зараз ужываецца не радзей за слова адносіны. Такса-
ма істотна пашырылася сфера выкарыставання назоўніка страйк 
(польск. strajk) – забастоўка. 

Трэба адзначыць, што побач з назоўнікам страйк у прэсе ўжы-
ваюцца вытворныя страйковец, страйкамавец, а таксама дзеяслоў 
страйкаваць і прыметнік страйкавы, што адлюстроўвае трывалыя 
пазіцыі згаданых лексем у сучаснай беларускай мове. 

У асобных выпадках пад уплывам польскай мовы актывізуецца 
выкарыстанне раней нізкачастотных лексем, якія цяпер дапаўняюць 
сінанімічны рад кадыфікаваных беларускіх слоў. Так, побач з 
шырокаўжывальнымі прыметнікамі вядомы, знакаміты, славуты ў 
прэсе ўсё часцей фіксуюцца лексічныя адзінкі выбітны (пол. wybitny), 
знаны (пол. znany), слынны (пол. słynny). 

Сярод іншых дастаткова частотных сёння ў беларускім дыскурсе 
паланізмаў адзначым словы валіза (пол. waliza) – чамадан; замовіць 
(пол. zamowić) – заказаць; каляжанка (пол. koleżanka) – калега-
жанчына, сяброўка; пастарунак (пол. posterunek) – пост, участак; 
танчыць (пол. tańczyć) – танцаваць ды некаторыя яшчэ. Можна мерка-
ваць, што мы назіраем працэс паступовага асімілявання пазычаных з 
польскай ці праз польскую мову слоў. Досыць часта носьбіты мовы і 
не здагадваюцца пра іншамоўнае паходжанне той ці іншай лексемы, бо 
яна арганічна ўпісваецца ў роднамоўны кантэкст. 

Такім чынам, прааналізаваны матэрыял дазваляе меркаваць, што ў 
сучаснай беларускай мове, у першую чаргу ў беларускамоўных меды-
ях, ужываецца значная колькасць паланізмаў, многія з якіх паспяхова 
асвойваюцца мовай, па сутнасці асімілююцца. Падобныя словы, як 
правіла, абазначаюць камунікацыйна важныя паняцці, таму адразу 
трапляюць у сферу сацыяльнай увагі. Гэта падкрэслівае імкненне аўта-
раў узбагаціць нашу мову сінонімамі, дазваляе ў многіх выпадках паз-
бегнуць таўталогіі, што, урэшце, павінна спрыяць павышэнню культу-
ры маўлення. 
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Першым правобразам музычнага інструмента былі рукі чалавека. 

Спачатку людзі спявалі, пляскаючы ў далоні, затым сталі браць у рукі 
дзве палкі, дзве ракавінкі і замест воплескаў у далоні ўдараць адзін аб 
адзін гэтымі прадметамі, атрымліваючы пры гэтым розныя гукі. Такім 
чынам, з’яўляюцца інструменты, гук на якіх здабываецца з дапамогай 
удару, таму такія інструменты называюць ударнымі. 

Самым распаўсюджаным ударным інструментам з’яўляецца 
барабан (ад дзеяслова барабаніць). Аднойчы, ударыўшы па дрэве для 
таго, каб выгнаць адтуль пчол і забраць у іх мёд, чалавек прыслухаўся 
да незвычайна глухога гуку, які атрымліваецца ад такога ўдару. Потым 
людзі зразумелі, што неабавязкова шукаць дрэва, а можна ўзяць які-
небудзь пень і выдзеўбці ў ім сярэдзіну. А калі яго абцягнуць з аднаго 
боку шкурай забітай жывёлы, то атрымаецца інструмент, на якім 
можна іграць. Так узнік барабан. 

У музыцы розных народаў ударныя інструменты адыгрываюць 
розную ролю. Асабліва важную ролю адыгрывалі яны ў музыцы 
афрыканскіх народаў. Існавалі розныя барабаны: ад маленькіх да 
барабанаў велізарных памераў (да 3 метраў). Гук гэтых велізарных 
барабанаў быў чуваць за некалькі кіламетраў. 

Услед за ўдарнымі з’явіліся духавыя інструменты. Духавыя 
інструменты называюцца так, таму што гук у іх атрымліваецца шляхам 
удзімання паветра. Аднойчы, палюючы, чалавек выйшаў на бераг 
возера. Дзьмуў моцны вецер, і раптам чалавек пачуў нейкі гук. 
Спачатку ён насцярожыўся, але потым, прыслухаўшыся, зразумеў, што 
гучыць зламаны трыснёг. Тады чалавек падумаў: “А што калі самому 
зламаць трыснёг і, удзімаючы ў яго паветра, паспрабаваць прымусіць 
яго гучаць?” Паспяхова зрабіўшы гэта, людзі навучыліся здабываць 
гукі пры дапамозе ўдзімання паветра. Потым чалавек зразумеў, што 
кароткі трыснёг выдае больш высокія гукі, а доўгі – больш нізкія. 
Людзі сталі звязваць трыснёг рознай даўжыні і дзякуючы гэтаму 
здабываць гукі рознай вышыні. Так узнікла дудка (ад дзеяслова 
дудзець). 
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Дудку часта называюць флейтай Пана. Чаму? Гэта звязана з 
легендай аб тым, што даўным-даўно ў Старажытнай Грэцыі жыў-быў 
казланогі бог па імені Пан. Аднойчы ён ішоў па лесе і раптам убачыў 
прыгожую німфу па імені Сірынкс. Пан да яе... А прыгажуня-німфа 
неўзлюбіла Пана і стала ўцякаць ад яго. Бяжыць-бяжыць, а Пан яе ўжо 
даганяе. Узмалілася Сірынкс свайму бацьку – рачному богу, каб ён яе 
выратаваў. Бацька яе і ператварыў у трыснёг. Зрэзаў Пан той трыснёг і 
зрабіў сабе з яго дудку. І давай іграць. Ніхто не ведае, што не флейта 
гэта спявае, а прыгажуня-німфа Сірынкс. 

Яшчэ адна група музычных інструментаў – струнныя 
інструменты. Самым першым струнным інструментам быў просты 
паляўнічы лук. Шмат разоў перад паляваннем чалавек правяраў, ці 
добра нацягнута цеціва лука. І вось аднойчы, прыслухаўшыся да гэтага 
гуку цецівы, чалавек зразумеў, што гэта своеасаблівая музыка. 
Прычым ён прыйшоў да высновы, што кароткая цеціва выдае больш 
высокія гукі, а больш доўгая цеціва – больш нізкія. Але іграць на не-
калькіх луках было нязручна, і чалавек нацягнуў на лук не адну цеціву, 
а некалькі. 

Гуслі – самы старажытны струнны інструмент. Першае ўпамінанне 
пра іх адносіцца да 16 стагоддзя, а назва паходзіць ад старажытнасла-
вянскага слова “густы” – гудзець. Струна, што гудзела, атрымала 
назву “гусла”. Такім чынам, гуслі – гэта струны, якія гудуць. 

Вынаходніцтва першага струнна-смычковага інструмента 
прыпісваецца індыйскаму (па іншай версіі – цэйлонскаму) цару 
Равану, таму далёкі продак скрыпкі называўся раванастрон. Эрху – 
кітайская народная скрыпка, якая па сваёй канструкцыі вельмі блізкая 
да старажытнага раванастрона. 

Смычковыя інструменты на Русі былі вядомы з глыбокай ста-
ражытнасці (X–XI стст.). Адзін з самых старажытных струнных смыч-
ковых інструментаў – смык (смычок). Дакладна сказаць, што гэта за 
інструмент, немагчыма, бо пра яго згадваецца толькі ў народных пес-
нях. Хутчэй за ўсё смык – гэта разнавіднасць гудка. Але сам інстру-
мент у народнай музычнай практыцы быў згублены. Толькі ў другой 
палове XX стагоддзя падчас археалагічных раскопак у Ноўгарадзе 
былі выяўлены сапраўдныя асобнікі гэтага інструмента. Гудок (ад 
дзеяслова гудзець) меў грушападобны корпус з плоскім дном і прамой 
дэкай з рэзанатарнымі адтулінамі. Відавочна, існавалі гудкі розных 
памераў, што адлюстравана ў назвах: гудочак, гудок, гудзіла, гудзішча. 
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Шэн – першы язычковы інструмент, якому каля 2 тысяч гадоў. 
Гаворка ідзе пра старажытны кітайскі гармонік. У краінах 
Старажытнага Усходу ён лічыўся святым інструментам і 
выкарыстоўваўся падчас рэлігійных дзействаў. Шэн быў адным з 
самых папулярных інструментаў у Бірме, Лаосе і Тыбеце. Ён таксама 
быў вядомы на тэрыторыі Расіі, куды ўпершыню трапіў у 10 ст. 
Захаваліся звесткі, якія пацвярджаюць, што ў сярэдзіне 18 ст. 
прыдворныя расійскага цара захапляліся гульнёй на шэне. 

Першы ручны гармонік быў зроблены ў 1797 г. Францішкам 
Кіршнікам. Ён лічыўся рамантычным інструментам дзякуючы свайму 
пяшчотнаму і выразнаму гучанню, добра акампанаваў народным пес-
ням. Крыху пазней з’яўляюцца губныя гармонікі. 
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Сучасная Рэспубліка Беларусь – краіна з шырока  распаўсюджаным 
беларуска-рускім двухмоўем (білінгвізмам). Праблема моўнага жыцця 
ў нашай краіне сёння адносіцца да адной з найбольш актуальных і 
складаных праблем. 

Сёння, гаворачы пра стан і перспектывы развіцця беларускай мовы, 
даследчыкі ўказваюць на сімвалічнае значэнне мовы, адзначаючы, што 
камунікатыўная роля ёй амаль не ўласціва. У беларускай мове яе 
этнічная функцыя (быць нацыянальным сімвалам, кансалідаваць народ 
і адрозніваць яго ад іншых этнасаў) першынствуе над асноўнай 
(камунікатыўнай). Чалавек ведае, што ён беларус, што яго продкі жылі 
ў Беларусі, ён сам у пэўнай ступені валодае беларускай мовай, але ў 
рэальным жыцці можа ёю не карыстацца. 

На ступень валодання беларускай і рускай мовамі моцна 
ўздзейнічае моўнае асяроддзе. Можна назіраць прафесійна 
арыентаваны білінгвізм у настаўнікаў беларускай мовы, дыктараў 
радыё і тэлебачання, якія беларускую мову выкарыстоўваюць пры 
выкананні службовых абавязкаў, а на бытавым узроўні – рускую. 
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Руская мова аказвае вялікі ўплыў на беларускую мову. І гэта вельмі 
ярка адбіваецца на беларускіх СМІ. Напрыклад, 90 % кніжнага рынку 
Беларусі – расійскія кнігавыдаўцы. Гэта можа прывесці да таго, што 
беларускамоўны чытач знікне. Гэта небяспека для літаратуры 
з’яўляецца небяспекай для нацыі, для народа, які без Богам дадзенай 
мовы і створаных на ёй твораў страціць магчымасць нацыянальнага 
самапазнання, развіцця і перастане быць тым, кім ёсць. 

Сацыялагічная лабараторыя “Новак” у чэрвені 2014 г. правяла 
даследаванне, устанавіўшы, што 99,4 % рэспандэнтаў чытаюць 
мастацкую літаратуру на рускай мове, аддаюць перавагу літаратуры на 
рускай мове 93,7 % апытаных і толькі 5 % аддаюць перавагу 
літаратуры на беларускай мове. 

Насельніцтва нашай краіны ганарыцца сваёй роднай мовай, але 
размаўляюць на ёй нямногія. Менавіта па гэтай прычыне беларуская 
мова размешчана ў атласе моў ЮНЕСКА: сусветная грамадскасць 
лічыць, што наша мова знаходзіцца на пачатковай стадыі вымірання. 

Разам з тым паводле меладычнасці гучання беларуская мова лічыц-
ца другой пасля італьянскай. Беларуская мова – галоўны сродак на-
цыянальнай культуры Беларусі, яна адкрывае кожнаму з нас вялікі і 
чароўны свет мілагучнасці і самабытнасці. Наша нацыянальная мова 
напоўнена мноствам эпітэтаў. Гэта духоўны набытак нашага народа, 
які жыве ўнутры кожнага з нас. 

Мабыць, няма ні аднаго беларускага пісьменніка, які не выказаў бы 
свайго зачаравання роднай мовай. Вялікую ролю ў фарміраванні бела-
рускай літаратурнай мовы адыгралі Янка Купала, Якуб Колас, Максім 
Багдановіч, Васіль Быкаў, Уладзімір Караткевіч і многія іншыя пісь-
меннікі Беларусі. Гэтыя аўтары сказалі шмат шчырых слоў пра пры-
гажосць і багацце беларускай мовы. Іх творы пранізаны любоўю да 
роднай мовы, непакоем за яе лёс. 

Аднак не ўсё так дрэнна. Трэба адзначыць, што ў апошнi час у 
краiне бачна абуджэнне цікавасці да роднай мовы. Друкуюцца ча-
сопiсы i газеты, прысвечаныя беларускай паэзii, прозе, драматургii 
(“Роднае слова”, “Рэспубліка”, “Звязда”, “Наша ніва” і іншыя). 

У Беларусі дзейнічаюць агульнанацыянальныя тэлеканалы “Бела-
русь 1”, “Беларусь 2” (моладзевы), “Беларусь 3” (сацыякультурны), 
рэгіянальны тэлеканал “Беларусь 4”, “Беларусь 5” (спартыўны), 
“Агульнанацыянальнае тэлебачанне” (АНТ), “Сталічнае тэлебачанне”. 

Пішуць па-беларуску такія сучасныя аўтары, як, напрыклад, Леанід 
Дранько-Майсюк, Андрэй Хадановіч, Віктар Жыбуль, Наталля 
Батракова, Альгерд Бахарэвіч, Святлана Алексіевіч і іншыя. 
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Гучыць беларуская музыка. Яна вельмі разнастайная ў жанравым 
плане. Найбольш шырокае прызнанне на Беларусі атрымала так званая 
папулярная музыка, ці, як яе яшчэ называюць, поп-музыка. Ля вытокаў 
беларускай поп-музыкі стаяць такія вядомыя сёння групы, як “Песня-
ры”, “Верасы”, “Сябры”, “Бяседа”. Гэта мэтры нашай беларус-кай эст-
рады, якія карыстаюцца папулярнасцю і вядомасцю ў беларускіх слу-
хачоў. 

Гаворачы пра сучасную поп-музыку, не трэба забываць пра людзей, 
якія яе пішуць. І тут трэба назваць імёны, вядомыя, напэўна, амаль 
кожнаму беларусу: Я. Глебаў, І. Лучанок, Э. Ханок, Л. Захлеўны і інш. 

Шырока вядомы ў рэспубліцы і па-за яе межамі выканаўцы Ядзвіга 
Паплаўская, Аляксандр Саладуха, Іна Афанасьева, Алеся, Ірына 
Дарафеева, група “Дразды” і іншыя. 

У цэнтры канцэртнай дзейнасці стаіць Беларуская дзяржаўная 
філармонія. Беларусь мае высокапрафесійныя калектывы: акадэмічны 
хор Нацыянальнай тэлерадыёкампаніі, Дзяржаўны акадэмічны 
народны хор імя Г. Цітовіча, Дзяржаўную акадэмічную харавую 
капэлу імя Р. Шырмы, Дзяржаўны акадэмічны народны аркестр імя 
І. Жыновіча, Дзяржаўны харэаграфічны ансамбль “Харошкі”, 
нацыянальнае тэатральна-канцэртнае аб’яднанне “Беларуская капэла”, 
дзяржаўны ансамбль народнай музыкі “Свята”. 

Атрымліваецца, што беларуская музыка, захаваўшы народныя 
традыцыі, актыўна развіваецца і з’яўляецца неад’емнай часткай 
нацыянальнай культуры і жыцця кожнага беларуса. 

Зараз у краіне працуюць 28 дзяржаўных тэатраў: дванаццаць у 
Мінску, тры – у Гомелі, па два ў Гродне, Магілёве, Віцебску, Брэсце і 
Маладзечне, па адным у Бабруйску, Слоніме і Мазыры. Найлепшыя 
спектаклі, рэжысёрскія і акцёрскія працы атрымліваюць прызнанне як 
у сябе на радзіме, так і за мяжой. Беларускія тэатры вядуць актыўную 
гастрольную дзейнасць, удзельнічаюць у прэстыжных міжнародных 
фестывалях і заваёўваюць там узнагароды. Шмат пастановак – на 
беларускай мове. 

Такім чынам, беларуская мова развіваецца, аднак хочацца, каб гэта 
адбывалася больш актыўна. Усё ў нашых руках. Гаварыце па-
беларуску, любіце і шануйце родную мову! 
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У залежнасці ад паходжання і наяўнасці ці адсутнасці агульных 

рыс усе мовы свету падзяляюцца на роднасныя і няроднасныя. Сярод 
роднасных моў адрозніваюцца моўныя сем’і, группы і падгрупы. 
Беларуская мова належыць да славянскай группы індаеўрапейскай 
сям’і. Паводле тэорыі індаеўрапейскай расы, практычна ўсе 
еўрапейскія і многія азіяцкія народы маюць адну прарадзіму, а іх мовы 
ўзыходзяць да адзінай мовы-крыніцы, якую прынята называць 
“агульнаіндаеўрапейскай”, ці “індаеўрапейскай прамовай”. 

Сёння цяжка дакладна сказаць, дзе і калі існавала гэтая мова. Існуе 
некалькі гіпотэз наконт прарадзімы індаеўрапейцаў. Адны даследчыкі 
лічаць, што першапачаткова, прыкладна ў IV–III тыс. да н. э., яны зай-
малі прастору ад Дона і Паўночнага Каўказа да Дуная. Адсюль 
індаеўрапейцы пайшлі ў Еўропу, Сярэднюю Азію і праз Каўказ на 
Блізкі Усход і ў Індыю. Згодна з іншымі гіпотэзамі, індаеўрапейская 
моўная супольнасць узнікла на Блізкім Усходзе або ў Індыі і адкуль 
рушыла на ўсход і захад. Выказваецца таксама меркаванне, што пра-
радзімай індаеўрапейцаў магла быць тэрыторыя ад Урала да Кас-
пійскага мора. Нягледзячы на тое, што ў навуцы пакуль няма адзінства 
ў вызначэнні першаснай лакалізацыі праіндаеўрапейскай мовы, 
вучоныя, аднак, не сумняваюцца ў тым, што яна існавала. 

Беларуская мова разам з рускай, украінскай, польскай, чэшскай, 
балгарскай і інш. належыць да славянскай групы моў індаеўрапейскай 
сям’і. 

Зараз індаеўрапейскія мовы вельмі адрозніваюцца між сабой, але 
быў перыяд іх блізкасці, калі існавала адзіная індаеўрапейская мова, 
якая толькі падзялялася на дыялекты. Ад тых часоў ва ўсіх 
індаеўрапейскіх мовах застаўся даволі вялікі пласт слоў, якімі 
карысталіся тысячы гадоў таму старажытныя індаеўрапейцы (арыі), у 
якіх замацоўвалі яны свае веды аб навакольным свеце і аб сабе. Так, у 
беларускай мове індаеўрапейскімі паводле паходжання з’яўляюцца 
тэматычныя групы слоў, што абазначаюць паняцці духоўнага і 
культурнага жыцця: бог, вера, дух, дзіва, бяда і інш.; часавыя паняцці: 
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век, месяц, дзень, ноч, вечар і інш.; назвы з’яў прыроды: агонь, вада, 
вецер, дым, неба, снег, холад і інш.; тэрміны роднасці, сваяцтва і іншых 
адносін паміж людзьмі: маці, брат, сястра, зяць, госць і інш.; назвы 
частак цела чалавека: вока, вуха, зуб, кроў, мозг, нос і інш.; найменні 
жывых істот, раслін: звер, алень, воўк, вуж, каза, журавель, дуб, 
бяроза, вярба, лен, зерне, семя і інш.; назвы прыкмет якасці: новы, 
стары, жывы, злы, сухі і інш.; назвы дзеянняў, стану: быць, браць, 
будзіць, верыць, гарэць, драмаць і інш. 

Беларуская мова атрымала ў спадчыну індаеўрапейскую лексіку з 
мовы старажытных славянскіх плямёнаў, што вылучыліся з 
агульнаіндаеўрапейскага этнічнага адзінства недзе на мяжы III і II тыс. 
да н. э. Некаторы час славяне жылі сумесна на адносна невялікай 
тэрыторыі. Праўда, вучоныя спрачаюцца, дзе яна знаходзілася. Яе 
шукаюць на тэрыторыі сучаснай Польшчы (паміж Одрай і Віслай), ля 
падножжа Карпат і ў стэпах Паўднёвай Украіны. Але найбольш 
верагодна, што месцам першаснага прыпынку славян стаў раён 
вярхоўяў Прыпяці, Буга, Віслы. Гэта быў агульны перыяд гісторыі 
славян – агульнаславянскі. Мову славян гэтага перыяду называюць 
агульнаславянскай, або праславянскай. 

Праславянская мова не была аднолькавай на ўсёй тэрыторыі. Яна 
члянілася на дыялекты. Вучоныя вылучаюць тры асноўныя яе дыялек-
ты, якія ўмоўна называюць усходнім, заходнім, паўднёвым. Носьбіты 
славянскіх дыялектаў у старажытнасці былі ў асабліва блізкіх ад-
носінах з балтамі (носьбітамі балтыйскіх дыялектаў). Магчыма, нейкі 
час існавала адзінства, якое дазваляе гаварыць пра агульную балта-
славянскую мову-продак славянскіх і балтыйскіх моў. 

Вылучаюць тры славянскія моўныя групы, якія склаліся 
гістарычна: 1) усходнеславянскую: беларуская, руская, украінская 
мовы; 2) заходнеславянскую: польская, чэшская, славацкая, 
кашубская, верхнялужыцкая, ніжнялужыцкая мовы; 3) паўднёва-
славянскую: балгарская, сербская, харвацкая, македонская, славенская 
мовы. Славянскія моўныя групы выдзяляюцца на аснове агульных 
асаблівасцей, уласцівых мовам, што ўтвараюць пэўную групу. 

Засяленне славянамі велізарных абшараў, натуральна, прывяло да 
паслаблення сувязі паміж славянскімі групамі і да распаду 
агульнаславянскага моўнага адзінства. Не пазней як у VI ст. нашай эры 
агульнаславянская эпоха скончылася, пачалося выдзяленне славянскіх 
моўных груп, асобных славянскіх моў. Такім чынам, з VI ст. 
пачынаецца гісторыя аднаго з адгалінаванняў агульнаславянскай 
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мовы – агульнаўсходнеславянскай мовы, якую называюць яшчэ 
старажытнарускай, ці старарускай. 

Агульнаўсходнеславянская мова – яе зручней называць усходне-
славянскай – захавала ад агульнаславянскай асновы асаблівасці 
граматычнага ладу, фанетычнай сістэмы, лексічнага фонду. 
Ва ўсходнеславянскай мове адбываюцца пэўныя працэсы і змяненні, 
вынікі якіх аднолькавыя для заходніх і паўднёвых славян. 
З дапісьмовай пары (яна канчаецца ў сярэдзіне X ст.) ва 
ўсходнеславянкай мове развіліся змяненні, вынікамі якіх яна (як і 
беларуская, руская, украінская) адрозніваецца ад паўднёва- і 
заходнеславянскіх моў. З ліку іх назавём некалькі. 

1. Гук ж на месцы *дй* ва ўсходнеславянскай мове і адпаведна – у 
беларускай, украінскай, рускай мовах, жд – у балгарскай 
(паўднёваславянская мова), дз – у польскай (заходнеславянская мова). 

Параўн. таксама: бел. мяжа, балг. межда, польск. miedza. 
2. Гук ч на месцы *тй* ва ўсходнеславянскай мове і адпаведна – у 

беларускай, рускай, украінскай мовах, щ – у балгарскай, ц (с) – у поль-
скай. 

Прыклады: бел. мачаха, балг. мащеха, польск. maсocha; бел. 
гарачы, балг. горящ, польск. gorący. 

3. Поўнагалосныя спалучэнні ва ўсходнеславянскай мове, 
адпаведна – у беларускай, рускай і ўкраінскай мовах; няпоўна-
галосныя – у паўднёваславянскіх мовах. Поўнагалосныя спалучэнні ў 
беларускай мове ў выніку фанетычных змяненняў атрымалі гучанне: 
ара (гарадскі), аро (варожыць), ора (горад), ала (галава), ола (холад), 
ало (малоць), ера (перад), ярэ (бярэзнік), яро (бяроза). 

4. Гук ч на месцы *гт*, *кт* (*gt*, *kt*) перад наступнымі ь ці і ва 
ўсходнеславянскай мове і адпаведна – у беларускай, рускай, 
украінскай мовах, щ (шт) – у балгарскай, ц (с) – польскай. Прыклады: 
бел. ноч, печ; балг. нощ, пещ (ношт, пешт); польск. noc, piec. 

5. Галосны о на месцы старадаўняга пачатковага *йэ* (*je*) ва 
ўсходнеславянскай мове і адпаведна – у беларускай (у ненаціскной 
пазіцыі о-а), рускай, украінскай мовах, захаванне *йэ* (*je*) у 
польскай, балгарскай мовах. Прыклады: бел. адзін, адзіны, (в)осень; 
балг. един, единен, есен; польск. jeden, jedyny, jesień. 
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Моўная культура беларускага народа надзвычай багатая i самабыт-

ная. Яна ўвасоблена ў поўных чароўнага хараства песнях, у афарбава-
ных міфічнасцю легендах, паданнях i дасціпных, мудрых прыказках, у 
адмысловых загадках і магічна-таямнічых замовах, у трапных 
выслоўях i дасканалых па форме i мастацкіх якасцях казках, у творах 
мастацкай, навуковай літаратуры i г. д. 

Захоўваючы духоўную спадчыну народа, замацоўваючы ў слове ўсё 
тое, што прынята называць культурай, мова яднае нашчадкаў i 
продкаў, звязвае мінулае з сучасным i будучым. Вялікую цікавасць 
выклікае безэквівалентная лексіка. 

Безэквівалентную лексіку складаюць словы, што называюць 
адмысловыя рэаліі пэўнай краіны, самабытныя паняцці яе жыхароў. 
Падобныя рэаліі і паняцці або адсутнічаюць у іншых краінах, або 
аднаслоўна не лексікалізуюцца там (параўн. беларускія словы лявоніха, 
вырай, дзядзіцец, замчышча, знічка, кажан, покут, сёлета і г. д., што 
аднаслоўна не перакладаюцца на суседнюю рускую мову). 

Адпаведнае беларускае безэквівалентнае слова перакладаецца 
неадналексемнымі адпаведнікамі іншых моў, у прыватнасці рускай: 
словазлучэннямі (параўн.: жаўцяк – жёлтый песок, жвірынка –
крупинка гравия, кнігарня – книжный магазин і г. д.) або апісальнай 
сінтаксічнай канструкцыяй (параўн.: вырай – тёплые страны, куда 
летят зимовать перелётные птицы; брама – главный вход в виде 
двухстворчатых крытых сверху ворот і г. д.). 

Тэматычны спектр беларускай безэквівалентнай лексікі з’яўляецца 
даволі шырокім. Прывядзём прыклады. 

1. Назвы разнастайных прылад працы, інструментаў, прыста-
саванняў і іх частак: 

Ваўкаўня – ловчее сооруженне для волков. 

https://library.by/portalus/modules/belliterature/referat_readme.php?subaction=showfull&id=1045509856&archive=1126090235&start_from=&ucat
https://library.by/portalus/modules/belliterature/referat_readme.php?subaction=showfull&id=1045509856&archive=1126090235&start_from=&ucat
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Жвіроўка – вид охотничьего ружья из дамасской стали. 
Дратаванка – кнут, свитый из веревочек. 
Мянташка – наждачная лопатка для точки косы. 
Клявец – молоток. 
2. Назвы розных пабудоў і іх частак: 
Весніцы – ворота во двор или со двора в огород, поле. 
Жардзянік – жердяной забор. 
Лецішча – дом, где живут летом; летнее пристанище. 
Мураванка – постройка из камня или кирпича. 
Плябанія – дом, в котором живет ксендз. 
Стадола – сарай на заезжем дворе. 
3. Назвы хатняга начыння і яго частак: 
Селядзёўка і селядцоўка – сельдяная бочка. 
Цёрла – глиняная посуда, в которой трут мак, мнут картофель и др. 
Мядніца – медный таз. 
Днушка – разделочная доска. 
Зэдлік – комнатная переносная скамеечка. 
Фатэль – мягкое кресло. 
Жалязка – утюг, который нагревают на огне. 
Ночвы – корыто для стирки. 
4. Назвы прыгатаванай ежы і сыравіны для яе: 
Вантрабянка – колбаса, приготовленная из потрохов. 
Дранік – блин из тертого картофеля. 
Зацірка – мучная похлебка, приготовленная на воде или молоке. 
Верашчака – жидкое мучное блюдо. 
Пячонік – картофелина, запеченная на огне. 
Камы – картофельное пюре или каша. 
Смажэнікі – жареный картофель. 
Крывянка – кровяная колбаса. 
Крупнік – крупяной суп. 
Алей – подсолнечное масло. 
Трунак – алкогольный напиток. 
5. Назвы ткацкіх вырабаў, адзення, абутку і інш.: 
Вышыванка – рубашка с вышивкой. 
Шабета – сумка, которую носят на поясе. 
Гумовікі – резиновые сапоги. 
Дзеравяшкі – обувь, выдолбленная из куска дерева, или на деревян-

ной подошве. 
Чук – кожаный лапоть. 
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Саета і сает – тонкое высококачественное сукно. 
Тараноўка – большой теплый платок. 
6. Найменні прадпрыемстваў па вырабе чаго-небудзь: 
Алейня – предприятие по производству растительного масла, а так-

же здание для такого производства. 
Бляхарня і бляшарня – жестяная мастерская. 
Гарбарня – кожевенный завод; мастерская по переработке кожи. 
Цагельня – кирпичный завод. 
Цукроўня – предприятие по производству сахара. 
7. Найменні людзей і сацыяльныя паняцці: 
Біскуп – высшее духовное звание служителя католической церкви, 

лицо, удостоенное этого звания. 
Дапытнік – человек, проводящий допрос. 
Дарэктар – домашний учитель. 
Заможнік – зажиточный, состоятельный человек. 
Местачковец – житель местечка. 
Бяседнік – участник застолья, званый гость. 
Весялуха – женщина веселого характера. 
Вясельнік – участник свадебного обряда. 
Кутнік – обедневший безземельный крестьянин, снимающий для 

жилья часть комнаты (угол). 
8. Раслінны і жывёльны свет: 
Асянчук – домашнее животное или птица, родившиеся осенью. 
Весянчук – домашнее животное или птица, родившиеся весной. 
Жаробка – молодая кобылица. 
Кормнік – откормленный кабан. 
Шаўлюжка – старая, слабосильная, изработавшаяся лошадь. 
Жыгучка – жгучая крапива. 
Браткі – анютины глазки. 
Відук – дикорастущий мак, мак-самосейка. 
Кіях – кукурузный початок і іншыя. 
Такім чынам, безэквівалентная лексіка з’яўляецца яскравай 

прыкметай непаўторнасці, самабытнасці беларускай мовы. Тэматычны 
спектр безэквівалентнай лексікі вельмі вялікі і разнастайны. 
 

ЛІТАРАТУРА 
 

1. Ш кр аба , І. Р. Самабытнае слова: Слоўнік беларускай безэквівалентнай лексікі (у 
рускамоўным дачыненні) / І. Р. Шкраба. – Мінск: БелЭн, 1994. – 223 с. 
 



350 

УДК 808.26(072) 
ХІРСА Р. А., ПАЖАРСКАЯ А. І., студэнты 
СУТНАСЦЬ І ПРАЯЎЛЕННЕ ІНТЭРФЕРЭНЦЫІ Ў СМІ 
Навуковы кіраўнік – СКІКЕВІЧ Т. І., канд. філал. навук, дацэнт 
УА “Беларуская дзяржаўная сельскагаспадарчая акадэмія”, 
Горкі, Рэспубліка Беларусь 

 
Рускай мовай актыўна валодае большасць беларусаў, што 

тлумачыцца блізкасцю беларускай і рускай моў, агульнасцю культуры, 
даўнасцю традыцый. Аднак блізкасць сістэм усходнеславянскіх моў, 
забяспечваючы носьбіту мовы адносна лёгкае разуменне пісьмовага і 
вуснага тэксту, не з’яўляецца тоеснасцю. Таму гэты працэс не толькі 
не садзейнічае, але і перашкаджае авалоданню рускай мовай. Блізка-
роднасны характар руска-беларускага двухмоўя, з аднаго боку, спрыяе 
яго пашырэнню, садзейнічае выкарыстанню рускай мовы практычна 
ўсімі беларускімі носьбітамі ў даволі высокай ступені, а з другога бо-
ку, спараджае пэўныя праблемы. У сітуацыі двухмоўя ўзаемадзеянне 
моў, якія кантактуюць, прыводзіць да інтэрферэнцыі. Тэрмін 
“інтэрферэнцыя” паходзіць ад лац. іntеr – ‘памiж’, ferеns – ‘якi нясе, 
пераноciць’ і абазначае адхіленне ад норм у кантактуючых мовах, пе-
ранос норм роднай мовы на іншую ў працэсе маўлення. Узровень 
інтэрферэнцыі залежыць ад ступені авалодання другой мовай, ад 
умення свядома адрозніваць факты розных моў і інш. 

Блізкароднасны характар беларускай і рускай моў абумоўлівае 
шматлікасць і ўстойлівасць інтэрферэнцыйных памылак пры маўленні 
на той ці іншай мове. Аднак яны не ўплываюць на працэс разумення 
выказванняў як на беларускай, так і на рускай мовах. Таму праблема 
інтэрферэнцыі для беларуска-рускага двухмоўя стаіць як праблема 
культуры беларускай і рускай моў ва ўмовах білінгвізму. Такім чынам, 
для выяўлення інтэрферэнцыі неабходна ведаць нормы (законы) мовы. 
Навукоўцы адрозніваюць чатыры прычыны парушэнняў норм 
(інтэрферэнцыі) сучаснай беларускай літаратурнай мовы: а) няведанне 
або слабае засваенне літаратурных норм; б) уплыў дыялектнай мовы 
на літаратурную; в) уплыў суседніх моў на літаратурную мову – 
рускай, польскай, украінскай і літоўскай; г) уздзеянне адных літара-
турных моў на другія. 

Беларуска-руская і руска-беларуская інтэрферэнцыя – з’ява 
распаўсюджаная і закранае ўсе сферы моўнай сістэмы: фанетыку, 



351 

акцэнтуацыю, марфалогію, лексіку, сінтаксіс. Таму вылучаюць 
наступныя віды інтэрферэнцыі: фанетычную, акцэнтную, марфалагіч-
ную, лексічную, сінтаксічную, словаўтваральную, фразеалагічную. 

Інтэрферэнцыйныя памылкі на ўсіх моўных узроўнях адмоўна 
ўплываюць на культуру маўлення. 

Так склалася, што мова сродкаў масавай інфармацыі – эталон для 
шматлікай аўдыторыі. Таму пытанні маўленчай культуры ў СМІ 
асабліва актуальныя. У Беларусі выходзяць газеты, часопісы, вяшчае 
радыё, тэлебачанне ў асноўным на блізкароднасных беларускай і 
рускай мовах. А большасць супрацоўнікаў СМІ, як і чытачоў-
слухачоў-гледачоў, – білінгвы. 

Спецыфіка працы журналістаў Беларусі ў тым, што часта неабход-
на перакладаць матэрыялы з рускай мовы на беларускую і наадварот. 
Такім чынам, у свядомасці пастаянна актуалізаваныя дзве блізкія 
моўныя сістэмы. Іх межы нярэдка размываюцца, і гэтыя сістэмы ўзае-
мапранікаюць. 

Інтэрферэнцыя ў мове электронных СМІ адзначаецца на ўсіх 
моўных узроўнях. Акрэслім найбольш яркія праявы змешвання эле-
ментаў розных моў. 

На лексічным узроўні інтэрферэнцыю нярэдка правакуюць між-
моўныя амонімы (словы і выразы, якія ў зразумелых для чытача мовах 
(напрыклад, беларускай і рускай, беларускай і польскай, беларускай і 
ўкраінскай) гучаць аднолькава, але маюць розны сэнс ці стылістычную 
афарбоўку). Так, у тэкстах радыёперадач сустракаем: адказ выконваць 
загад ці адказаўся выконваць загад. Варта ўжыць замест яго назоўнік 
адмова. Тады прыведзеныя фразы загучаць правільна: адмова выкон-
ваць загад, адмовіўся выконваць загад. У вялікім патоку інфармацыі на 
радыё і тэлебачанні, а таксама праз абмежаванасці ў часе адбываецца 
калькаванне ўстойлівых спалучэнняў з рускай мовы на беларускую, 
што сцірае каларыт. 

Для палягчэння працы чалавека сёння распрацавана мноства 
механізмаў і камп’ютарных праграм, што дапамагаюць хутка атрымаць 
вынік. Сярод такіх і электронныя перакладчыкі, якія актыўна 
выкарыстоўваюцца ў СМІ. Электронныя перакладчыкі нярэдка 
спрыяюць інтэрферэнцыі. Вось як перакладаюць «Белазар» і Google 
прыведзеныя ніжэй фразеалагізмы: 
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Рускі  
фразеалагізм 

Калька 
(памылковы 

беларускі 
пераклад 

Правільны 
беларускі 
пераклад 

Пераклад з 
дапамогай 
“Белазара” 

Пераклад з 
дапамогай 

Google 

в свое удо-
вольствие 

у сваё зада-
вальненне 

як душа жадае 
(без клопатаў, 

турбот 

у сваё зада-
вальненне 

(але: жыць на 
сваю пацеху) 

у сваё задаваль-
ненне (жыць у 
сваё задаваль-

ненне) 
вступить 

в брак 
уступіць у 

шлюб узяць шлюб узяць шлюб уступіць у 
шлюб 

купить 
про запас 

купіць пра 
запас 

купіць у (на) 
запас купіць у запас купіць пра за-

пас 
пользоваться 
уважением 

карыстацца 
павагай быць у ласцы карыстацца 

павагай 
карыстацца 

павагай 

точка зрения кропка по-
гляду 

пункт гле-
джання (по-

гляду 

кропка по-
гляду 

 
кропка погляду 

точка отсчета кропка адліку пункт адліку кропка адліку кропка адліку 
 
«Белазар» аказаўся больш падкаваным у фразеалогіі перакладчы-

кам. Калькаванне з рускай мовы выявілася толькі ў двух устойлівых 
спалучэннях, у той час як Google скалькаваў усё. Такім чынам, нятвор-
чае карыстанне электроннымі перакладчыкамі не на карысць самабыт-
насці беларускай мовы. Электронныя перакладчыкі не здольныя на 100 
працэнтаў справіцца з адэкватнай перадачай тэксту на беларускую мо-
ву і захаваннем яго сэнсу. 

На марфалагічным узроўні нярэдка выяўляецца неадпаведнасць 
роду прыметнікаў, займеннікаў і назоўнікаў, да якіх яны адносяцца 
(малапрыемная відовішча, такога ж ўласцівасці), а таксама назоўнікаў 
і дзеясловаў (свята (лета) скончыўся). Прычым канчаткі прыметнікаў 
і займеннікі, як правіла, захоўваюцца такія, як у рускім арыгінале: усё 
вось гэтае меланхалічны настрой (рус. настроение – ніякага роду, 
таму атрымліваецца – гэтае настрой). 

У электронных перакладах знаходзім таксама словы і формы, не 
характэрныя для беларускай мовы; недарэчна ўжытыя словы і формы; 
памылковыя канчаткі; неадрозненне формы назоўніка ад формы дзеяс-
лова. Небяспека заключаецца ў тым, што недастаткова дасведчаны 
чалавек, бывае, і прафесійны журналіст, убачыўшы або пачуўшы 
памылковае ўжыванне, аўтаматычна запамінае яго і сам пачынае вы-
карыстоўваць. Практыка паказвае, што сапраўднымі памочнікамі элек-
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тронныя перакладчыкі становяцца толькі для тых, хто на высокім 
узроўні валодае мовамі. 

Сінтаксічны ўзровень. У тэкстах радыёперадач, а таксама ў вусным 
беларускім маўленні ў СМІ нярэдка можна пачуць спалучэнні слоў з 
памылковымі канчаткамі назоўнікаў, якія ужо набілі аскоміну пра-
фесійным філолагам: гуляць па палям, па лугам замест па палях, па 
лугах або прыназоўнікам жаніцца на калезе замест жаніцца з калегай. 
Адпаведна ў рускім маўленні ў СМІ сустракаем дипломы 1-й ступени 
(калі правільна дипломы 1-й степени), смеяться с недостатков, за-
мест смеяться над недостатками, за 5 километров от города замест в 
5 километрах от города і падобнае. Як вядома, у будове словазлучэн-
няў праяўляюцца адметнасці мыслення, традыцыі, старадаўнія звычкі 
народа. Атрымліваецца, што носьбіты дзвюх моў   з-
за сацыякультурнай сітуацыі часта неўсвядомлена ігнаруюць каларыт 
кожнай з іх. І адметнасці ў такіх умовах паступова забываюцца. 

Каб пазбегнуць змешвання элементаў блізкароднасных моў у СМІ, 
неабходна мэтанакіравана і на высокім узроўні засвоіць сістэмы 
беларускай і рускай моў і свядома іх размяжоўваць. Засвоіўшы ж ад-
розненні, не варта арыентавацца на рускую мову, гаворачы па-
беларуску, і наадварот. Неабходна павышаць культуру маўлення, вы-
вучаць традыцыі, фальклор, каб глыбей разумець каларыт кожнай мо-
вы і карыстацца імі ўсвядомлена. 
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Сучасная моўная сітуацыя ў Беларусі характарызуецца пераважна 
суіснаваннем і выкарыстаннем беларускай і рускай моў і можа быць 
вызначана як беларуска-рускае двухмоўе. У сітуацыі двухмоўя на 
тэрыторыі Беларусі ўзнікла і функцыянуе такая лінгвістычная з’ява, як 
трасянка. 

Трасянка – гэта прамежкавая форма змешанага маўлення, 
своеасаблівы моўны гібрыд. Назва ўяўляе тэрміналагічную метафару, 
створаную ў выніку пераносу зыходнага слова з бытавой сферы ў 
сферу лінгвістычнай тэрміналогіі. Трасянка – гэта сумесь сена з сало-
май для кармлення жывёлы, якая па якасці моцна саступала сену. Калі 
ў гаспадара не хапае добрага сена, ён дадае салому, старанна растра-
саючы яе. Карова не заўважае падману і з’ядае трасянку. Слова ў 
значэнні “недабраякасная сумесь” і было перанесена ў моўную сферу. 

Што такое трасянка з лінгвістычнага пункта погляду? Гэта моўны 
прадукт, які ўзнік шляхам механічнага змешвання ў розных 
прапорцыях элементаў рускай і беларускай моў. Гэта сродак камуніка-
цыі гарадскога насельніцтва Беларусі, русіфікаваны варыянт беларус-
кай мовы. 

Ад літаратурнай мовы трасянку адрознівае поўная адсутнасць 
норм: беларуска-рускае маўленне не падпарадкоўваецца строгім 
правілам і ўяўляе сабой механічнае змешванне розных моўных 
элементаў. Акрамя таго, трасянка характарызуецца малой 
прадказальнасцю. З’яўленне тых ці іншых слоў у вялікай ступені 
залежыць ад канкрэтных умоў камунікацыі. 

Лінгвісты лічаць, што ў аснове трасянкі ляжыць руская лексіка і 
беларуская фанетыка, г. зн. рускія словы вымаўляюцца па законах 
беларускага маўлення. Параўнайце: трасянка – гавару, рускае – 
говорю, беларускае – кажу; трасянка – заработаў, рускае – заработал, 
беларускае – зарабіў. 

З’яўленне трасянкі абумоўліваецца некаторымі прычынамі. Яна 
ўзнікае з неабходнасці падтрымання камунікацыі ва ўмовах 
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абмежаваных кантактаў паміж карэнным беларускамоўным 
насельніцтвам, з аднаго боку, і рускамоўным адміністрацыйным 
чыноўніцтвам, што мае больш высокі грамадскі статус, з другога боку. 

Небывалая міграцыя вяскоўцаў у горад таксама пашырае сферу 
выкарыстання трасянкі, паколькі яна ўжо стала ўспрымацца як 
неабходны элемент гарадской моўнай сітуацыі. Аднак ва ўспрыманні 
саміх носьбітаў трасянка ацэньваецца як “некультурная мова”, бо 
напамінае пра іх вясковае паходжанне. У працэсе маўлення індывіда 
цяжка прадказаць, якія рысы беларускай і рускай моў будуць 
змешвацца, аднак найбольш устойлівымі застаюцца фанетычныя 
асаблівасці. 

Як з’ява выключна індывідуальная трасянка ўзнікае ў выніку 
засваення рускай мовы т. зв. прамым метадам, г. зн. у працэсе моўных 
зносін з носьбітамі, а не ў працэсе паступовага навучання. Дрэннаму 
валоданню другаснай моўнай сістэмай спадарожнічае пагарда і 
нянавісць да роднай мовы. У выніку разбураецца і валоданне першас-
най сістэмай, таму становіцца складаным і маўленне па-беларуску. 

Лічыцца, што валоданне трасянкай сведчыць пра нізкі ўзровень 
адукацыі, належнасць да ніжэйшых сацыяльных груп грамадства, 
прымітыўны лад мыслення і ў сілу гэтага няздольнасць асэнсаваць 
чалавекам больш глыбокія паняцці і з’явы. 

Такім чынам, трасянка – гэта паўмова, яна анарматыўная, узнікае і 
функцыянуе стыхійна, рэалізуецца выключна ў вусным маўленні, 
пераважае ў гарадскіх сітуацыях камунікацыі. 

Шырокае выкарыстанне трасянкі можа істотным чынам 
паўплываць на культуру як рускамоўнага, так і беларускамоўнага 
маўлення. Пагрозу трасянка нясе ў першую чаргу для далейшага лёсу 
беларускай літаратурнай мовы: разбурэнне складзеных норм, страта 
свайго “твару” і небяспечнае збліжэнне з рускай мовай, што ставіць 
пад сумнеў само існаванне асобнай беларускай літаратурнай мовы. 

Дарэчы, найбольш тыповы аргумент, чаму беларусы не гавораць на 
беларускай мове, – гэта нежаданне гаварыць на трасянцы пры 
недасканалым веданні літаратурнай мовы. Прызнаючы гэта, мы быц-
цам бы трапляем у зачараванае кола, выйсцем з якога можа быць толь-
кі свядомае рашэнне пачаць гаварыць па-беларуску, няхай нават з 
памылкамі. І, натуральна, болей чытаць на роднай мове. Бо ніякага 
іншага шляху, як моўная практыка, не існуе. А трасянкавыя словы і 
формы рана ці позна выцесняцца сваімі, беларускімі. 

Усё залежыць ад нас саміх. Калі ласка, размаўляйце па-беларуску! 
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Дасціпны беларускі народ з даўніх часоў заўважаў самыя 

характэрныя і адметныя рысы, уласцівыя пэўным рэаліям яго 
матэрыяльнай і духоўнай культуры, жывёльнага і расліннага свету. 
У выніку такіх назіранняў з’явіліся трапныя назвы-фраземы, у тым 
ліку і зёлак. Гэтыя яркія ўстойлівыя назвы-фраземы з’яўляюцца 
нашым моўным феноменам, яскравым адлюстраваннем нацыянальна-
культурнай своеасаблівасці нашай беларускай мовы, у іх выразна 
праяўляецца характар народнага мыслення. 

У беларуским фальклоры зязюлі належыць значнае месца. Зязюля, 
якая ніколі не ўе гняздо, жыве адзінока, не гадуе сваіх дзяцей, самотна 
куе, стала галоўнай гераіняй славянскіх фальклорных тэкстаў. 

У славянскай міфалагічнай карціне свету зязюля ўвасабляе 
жанчыну. Гэта абумоўлена, у першую чаргу, граматычнай катэгорыяй 
роду. Зязюля асацыіруецца з маці, жонкай, сястрой, нявестай, каханай, 
сіратой, але часцей за ўсё – з горкай жаночай доляй. Ад імя зязюлі 
ўтвораны шматлікія назвы раслін: зязюлін светнік, зязюлін лён, зязюлін 
мох, зязюлін ключык, зязюліны панчошкі, зязюліны ручнікі, зязюльчыны 
слёзы, зязюлька, зязюлькі. У слоўніку У. Даля зафіксаваны назвы: 
кукушкины сапожки, кукушник, кукушница. У беларускай мове для 
наймення ўсёй групы раслін бытуе выраз «зязюліны зёлкі», які стаў 
устойлівай моўнай формай – фраземай. 

Спынімся на дзвюх найбольш частотных назвах: зязюлін лён і 
зязюльчыны слёзы. 

Найбольш распаўсюджана ў народзе назва зязюльчыны слёзы, або 
дрыжнік (лац. Briza). Зязюльчыны слёзы – гэта расліна сямейства 
злакавых з некалькімі сцябламі і суквеццем мяцёлкай. Па-іншаму яе ў 
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народзе называюць палявымі канапелькамі, а таксама зязюлькамі. 
Паводле падання, пышныя і прыгожыя кветкі зязюльчыны слёзы – гэта 
слёзы зязюлі, у якую ператварылася багатая сквапная сястра, якая 
аплаквала ў скрусе свайго беднага брата Максіма, што памёр ад холаду 
і крыўды праз яе сквапнасць. Назва “зязюльчыны слёзы” набыла ўжо ў 
пэўным сэнсе сімвалічнае значэнне гора, пакуты. Вытокі такіх 
уяўленняў зноў жа ў народных легендах, паданнях пра зязюлю-
пакутніцу: Кукуля кукуе, што свайго гнязда не мае. 

Але ёсць думка, што назва “зязюльчыны слёзы” ўзнікла паводле 
прыкметы рабізны, пярэстасці: пярэстасць лісця і кветак робіць зёлкі 
падобнымі да зязюлі. 

Зязюлін лён (лац. Polytrichum commune) – шырока распаўсюджаная 
шматгадовая расліна, якая расце звычайна ў вільготных мясцінах. 
Зязюлін лён адносіцца да роду імхоў, мае каробачкі са спорамі. 
Дзякуючы залаціста-жоўтаму бліскучаму каўпачку, які закрывае 
каробачку, ён вельмі нагадвае птушку, па колеры – зязюлю. Думаецца, 
што расліна зязюлін лён атрымала назву праз падабенства да зязюлі 
менавіта па колеры. 

Цікава, што ў народзе зязюліным лёнам, або тугалем, называюць 
расліну куколь (лац. Agrostеmma githаgo), якая расце як пустазелле 
сярод збожжавых культур, кветкі яе буйныя, цёмна-ружовыя, насенне 
атрутнае. Згодна з народнай этымалогіяй, назва расліны тугаль цесна 
звязана са словамі туга, тужыць. Суадносіны народных назваў 
“зязюлін лён” і “тугаль” нельга лічыць выпадковымі, калі ўлічваць, 
што зязюля гаруе, пакутуе, тужыць по сваіх згубленых дзецях і сваёй 
жаночай долі. 

Невыпадковым будзе, напэўна, і факт, што такое найменне 
атрымала менавіта пустазелле, таму што зязюля – «пустая маці». 

Такім чынам, фразема “зязюліны зёлкі”, якая ўключае ў сябе 
пэўную колькасць канкрэтных назваў, цалкам абумоўлена і 
матывавана народным светаўяўленнем. У славянскай міфічнай карціне 
свету зязюля асэнсоўваецца з удавой-пакутніцай, была і застаецца 
сімвалам адзіноцтва, гора і нешчаслівай жаночай долі. 

У аснове народнай намінацыі зёлак ляжыць прынцып ускоснай 
намінацыі: збліжаюцца расліны і птушка зязюля як паводле іх 
знешняга падабенства, так і паводле ўмоў існавання, шырока апісаных 
у разных фальклорных тэкстах. 
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Праблема моўнага жыцця ў нашай рэспубліцы сёння адносіцца да 

адной з найбольш актуальных і складаных. Разам з тым гэта праблема 
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 2 796 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 4 000, а ўсяго навуцы вядома каля           
6 000 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. Напрыклад, Лондан англійскія вучоныя 
называюць “лінгвістычным Вавілонам”, бо, паводле звестак 
Міністэрства адукацыі Вялікабрытаніі, у ім гавораць на 147 мовах, 
хоць, зразумела, найбольш на англійскай. Тлумачыцца гэта тым, што 
выхадцы з былых брытанскіх калоній прывезлі з сабой і свае мовы. 

Іншым прыкладам можа быць Швейцарыя: краіна такая ёсць, а мо-
вы швейцарскай няма. На захадзе гэтай рэспублікі гавораць па-
французску, на поўдні – па-італьянску, а ў большасці – па-нямецку, 
прычым у кожным “нямецкім” кантоне свой дыялект. 
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Няма, як вядома, і амерыканскай мовы. Дзяржаўнай мовай 16 краін 
Паўднёвай і Цэнтральнай Амерыкі з’яўляецца іспанская мова. Дзве 
найбуйнейшыя 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, Харватыя, Боснія, Герца-
гавіна і Чарнагорыя карыстаюцца адной мовай – сербахарвацкай. З 
другога боку, не толькі народы Шатландыі, Уэлса, якія ўваходзяць у 
склад Вялікабрытаніі, але і народ Ірландскай Рэспублікі перайшоў на 
англійскую мову. 

Зразумела, што зберажэнне сваёй спрадвечнай мовы і спрадвечнай 
культуры – факт пазітыўны, але ў рэальнай гісторыі чалавецтва ён 
хутчэй выключэнне, чым правіла. Народы свету знаходзяцца ў 
пастаянным кантакце адзін з адным, асабліва этнасы суседнія, якія 
часта маюць адну тэрыторыю пражывання або знаходзяцца ў складзе 
адной дзяржавы. 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. 

Не з’яўляецца выключэннем і Рэспубліка Беларусь, таму што яна 
таксама ўяўляе сабой шматнацыянальную дзяржаву з шырока 
распаўсюджаным двухмоўем (білінгвізмам). 

На тэрыторыі Беларусі, як сведчаць шматлікія факты, розныя тыпы 
двухмоўя і нават шматмоўя заўсёды былі важнымі элементамі гісторыі 
беларускага народа. Так, у перыяд Вялікага Княства Літоўскага 
існавала беларуска-царкоўнаславянскае пісьмовае і вуснае двухмоўе, 
якое ўзнікла яшчэ ў старажытнарускую эпоху. Значна мацней праяўля-
лася беларуска-польскае двухмоўе, што працягвалася амаль чатыры 
стагоддзі. Даволі адчувальным было таксама беларуска-лацінскае 
двухмоўе, уласцівае пераважна адукаваным колам насельніцтва. Прак-
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тыкавалася беларуска-татарскае, беларуска-яўрэйскае, беларуска-
літоўскае двухмоўе і інш. Што датычыцца беларуска-рускага двух-
моўя, то ўмовы для яго зараджэння ўзніклі некалькі пазней, у канцы 
XVIII ст., калі пасля далучэння Беларусі да Расіі руская мова стала 
дзяржаўнай і на яе тэрыторыі 

Такім чынам, 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 небела-
рускага 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 
найважнейшых сфер, аднак у колькасных адносінах пераважае ўсё ж 
руская. Такое становішча ахарактарызаваў у свой час В. фон Гумбальт, 
які зазначыў, што “мова народа ёсць яго дух, а дух народа ёсць яго 
мова, і цяжка ўявіць сабе што-небудзь больш тоеснае”. 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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