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ДОКЛАДЫ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ 
 
УДК 331.5 
ГУЛИЕВА А. Г., студентка 
ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ  
ХОЗЯЙСТВЕ 
Научный руководитель – СУХОВА В. В., ст. преподаватель 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
Введение. Агропромышленный комплекс Республики Беларусь за-

нимает особое место в экономике государства и относится к числу ос-
новных секторов народного хозяйства, которые определяют обстоя-
тельства поддержания жизнедеятельности общества и роста благосо-
стояния его граждан. В комплексе проблем сельского хозяйства важ-
ное место занимают вопросы воспроизводства трудовых ресурсов и их 
рациональной занятости. Осложнение процесса формирования рынка 
трудовых ресурсов и спрос аграрных предприятий на квалифициро-
ванные кадры ставят проблему в ряд актуальных. 

Цель работы – раскрытие основных проблем занятости населения 
в сфере сельского хозяйства и разработка предложений по предотвра-
щению снижения численности рабочих кадров в сфере сельского хо-
зяйства. 

Материалы и методика исследований. Исследование обществен-
ных отношений осуществлялось на основе применения следующих 
общенаучных методов: сравнительного и статистического анализа.  

Результаты исследований и их обсуждение. Одним из критериев 
степени интеллектуализации труда является образовательный уровень 
кадров, а также последующая профессиональная подготовка в согласо-
вании с инновациями и появляющимися нововведениями в аграрном 
производстве. Наличие высокой квалификации – это главное требова-
ние к персоналу современных высокопроизводительных сельскохозяй-
ственных организаций. Однако низкий престиж сельскохозяйственно-
го труда является препятствующим фактором к выбору молодежью 
аграрного образования.  

В основе действующей системы аграрного образования лежит ко-
личественный принцип подготовки кадров. Он не учитывает количе-
ственного и качественного предложения и спроса кадров на рынке 
труда, а по инерции продолжает готовить их по устаревшим планам. 
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Это приводит к тому, что значительная часть выпускников вынуждена 
трудоустраиваться в иные сферы деятельности. В этой связи потенци-
ал аграрных образовательных учреждений используется не только для 
аграрного рынка рабочей силы, но и для удовлетворения спроса на 
иных рынках [1]. 

Большинство сельскохозяйственных организаций, являющихся по-
купателями рабочей силы, не имеют финансовых возможностей пред-
ложить среднюю рыночную цену молодым специалистам, работавшим 
у них по государственному распределению. Заработная плата в сель-
ском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве, которая диктует на рынке 
спрос на рабочую силу, в настоящее время составляет около 76,1 % 
среднереспубликанского уровня и 72,2 % уровня в промышленности, а 
это один из самых низких показателей среди отраслей реального сек-
тора экономики [2]. Поэтому после окончания срока обязательной от-
работки молодые специалисты ищут нового покупателя, который 
предложит им, как продавцам своей рабочей силы, более высокую цену. 

Наиболее тревожной ситуацией является «старение» сельского 
населения. Так, из общего числа населения в возрасте моложе трудо-
способного сельское население сократилось на 33,2 %, трудоспособно-
го – на 25,7 %. В сущности, наблюдается существенный отток моло-
дежи. Население старше трудоспособного возраста также не находит 
возможности своего применения. В сельскохозяйственных организа-
циях основной причиной увольнения работников (54,5 %) является 
низкая заработная плата. Второе место (12,1 %) занимают сложные 
отношения в коллективе, третье – выезд на работу за границу (11,3 %) 
[2].  

Необходимо подчеркнуть, что научное сообщество уделяет суще-
ственное внимание проблемам рынка труда, развитию трудового по-
тенциала и трудовых ресурсов, качества труда, совершенствованию 
социально-трудовых отношений, формированию рабочей силы. Фор-
мирование рынка аграрной рабочей силы в границах конкретной тер-
ритории происходит в процессе функционирования сложной совокуп-
ности социально-экономических рыночных отношений.  

Сложность работ, появление нового поколения высокотехнологич-
ных машин и механизмов обуславливают необходимость улучшения 
качественного состава работников сельскохозяйственного производ-
ства, так как организации, переходящие на новые методы ведения про-
изводства, использование современной техники, сталкиваются с не-
хваткой на рынке высококвалифицированных кадров.  
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Изучение основ формирования рынка аграрной рабочей силы де-
монстрирует, что спрос на рабочую силу в АПК обуславливается 
необходимостью его предприятий и отраслей, а предложение – оттал-
киваясь от территориальной численности и структуры населения.  

Формирование и развитие трудовых ресурсов в сельской местно-
сти, кроме того, следует рассматривать в зависимости от условий их 
размещения и жизнедеятельности. Сельские населенные пункты рес-
публики представляют собой территории, на которых сосредоточена 
основная часть трудового потенциала сельской местности и которые 
соответствуют ведению по преимуществу коллективной формы хозяй-
ствования. Однако в республике наблюдается сокращение размера 
среднего сельского населенного пункта по всем областям. Причина 
такого дисбаланса заключается в отсутствии финансовых ресурсов в 
ряде сельскохозяйственных организаций, которые формируются по 
остаточному принципу. С одной стороны, работников не привлекают 
имеющиеся вакансии в связи с несовпадением в ожидании уровня за-
работной платы и условиями труда, перспектив на данном рабочем 
месте, с другой – возросли требования к образовательному и профес-
сиональному уровню работников при трудоустройстве на модернизи-
рованные рабочие места [1].  

Заключение. Для разрешения данного вопроса необходимо разра-
ботать методику анализа и оценки масштабов занятости с учетом меж-
дународных стандартов и опыта других стран. Вместе с тем необходи-
мо разработать новый механизм мотивации высококвалифицирован-
ных кадров, где инструменты мотивации будут соответствовать про-
фессиональному и интеллектуальному уровню развития сотрудников. 
При комплексном походе к решению проблем рынка аграрной рабочей 
силы и сельскохозяйственного производства, где кадры выступают не 
только как рабочая сила для производства аграрной продукции, но и 
как сельский социум, возможно достижение эффективности нацио-
нальной экономики и ее конкурентоспособности. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Пр ив алова ,  Н. Проблемы занятости населения [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-zanyatosti-naseleniya/viewer. – Дата 
доступа: 03.03.2021. 

2. Труд и занятость в Республике Беларусь: стат. сб. – Минск, 2020. – 316 с. 
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УДК 324 
КУДЁЛКО А. А., студент  
РЕФЕРЕНДУМ КАК ФОРМА НАРОДНОГО  
ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ 
Научный руководитель – ПРИХОДЬКО Ф. С., канд. филос. наук, доцент 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
Введение. В мировой конституционно-правовой практике рефе-

рендум, наряду с выборами, рассматривается как важнейшая форма 
прямой, непосредственной демократии. Он является одним из спосо-
бов принятия принципиально важных нормативных правовых актов и 
политических решений. Именно референдум обеспечивает наиболее 
полное участие граждан в управлении делами государства, играет зна-
чительную роль в развитии инициативы граждан и является эффектив-
ным средством самовыражения народа. 

Цель работы – раскрыть сущность референдума как формы народ-
ного волеизъявления. 

Материалы и методика исследования. При исследовании темы 
были использованы в качестве источников законодательство Респуб-
лики Беларусь, труды белорусских ученых, учебные пособия. Иссле-
дование проводилось методами анализа и синтеза. 

Результаты исследования и их обсуждение. Референдум (от лат. 
referendum) – форма непосредственного волеизъявления граждан, по-
средством которой путем голосования решаются наиболее значимые 
вопросы общегосударственного, регионального или местного масшта-
ба. Это один из важнейших институтов прямой демократии, представ-
ляющий собой непосредственное правотворчество народа, один из 
способов участия общественности в принятии решений, важных для 
государства и для каждого отдельного гражданина. Это не что иное, 
как тип всенародного голосования, при котором граждане выбирают 
тот или иной вариант ответа на насущный вопрос государственной или 
общественной жизни. 

Референдумы бывают разных видов. Выделяют общенациональные 
(республиканские, федеральные) и местные референдумы. Инициато-
рами первых являются высшие органы власти (президент, парламент 
либо правительство), а инициаторами вторых – местные органы управ-
ления и самоуправления. Также выделяют конституционные и законо-
дательные референдумы. Референдум называется конституционным, 
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если с его помощью происходит утверждение или изменение консти-
туции страны. Законодательными же референдумами являются те, на 
которых осуществляется выбор проектов законодательства. 

Основные вопросы, выносимые на общенациональные референду-
мы: принятие новых законов либо отмена старых; принятие конститу-
ции страны и поправок к ней; вступление страны в международное 
сообщество; изменение формы государственного устройства или фор-
мы правления. На местный референдум могут выноситься вопросы, 
имеющие важнейшее значение для населения соответствующих терри-
торий. На местном референдуме можно отменить или изменить реше-
ние местного Совета депутатов и местного исполнительного и распо-
рядительного органа, а также, например, местный консультативный 
референдум может проводиться для выяснения мнения населения при 
решении вопросов административно-территориального устройства, 
при наименовании и переименовании административно-
территориальных и территориальных единиц, проспектов, улиц, пло-
щадей. 

В тысячелетней истории существования Беларуси можно найти 
примеры непосредственного народного волеизъявления, которые сего-
дня представляют определенную ценность. Традиции осуществления 
прямой, непосредственной демократии в нашем государстве берут 
начало в средневековье. Исторически первой формой такой демокра-
тии было вече – народное собрание, распространенное в X–XIV вв. 
Круг вопросов, которые могли решаться вече, не был строго опреде-
ленным. Оно могло решать вопросы войны и мира, организации опол-
чения и обороны, призывать и изгонять князей, назначать и лишать 
должности высших руководящих лиц, принимать законы, заключать 
договоры с другими землями, а также многие другие вопросы. 

Примерами референдумов в суверенной Беларуси можно назвать 
референдумы 1995, 1996 и 2004 гг. Референдум 14 мая 1995 г. является 
первым референдумом в Республике Беларусь, который был проведен 
по инициативе Президента Александра Лукашенко. На референдум 
1995 г. было вынесено 4 вопроса: о придании русскому языку статуса 
государственного; об изменении государственной символики; о под-
держке Президента при решении вопросов, направленных на экономи-
ческую интеграцию с Российской Федерацией; о необходимости вне-
сения изменений в конституцию, которые предусматривают возмож-
ность досрочного прекращения полномочий Верховного Совета Пре-
зидентом в случаях систематического или грубого нарушения Консти-
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туции. На все вопросы, вынесенные на референдум, голоса «за» были 
отданы от 75 % до 83 % граждан. 

Второй в истории независимой Беларуси референдум был проведен 
24 ноября 1996 года. Было вынесено 7 вопросов, из которых 4 были 
инициированы Президентом, 3 – парламентом. Вопросы, вынесенные 
на референдум: о переносе Дня независимости на 3 июля – День осво-
бождения города Минска от гитлеровских захватчиков в Великой Оте-
чественной войне; о внесении изменений и дополнений в Конститу-
цию (предложенных президентом); об отмене смертной казни; о вве-
дении свободной без ограничения купли-продажи земли сельскохозяй-
ственного назначения; о внесении изменений и дополнений в Консти-
туцию (предложенных парламентом); о выборности глав администра-
ций регионов; о финансировании всех ветвей власти открыто и только 
из бюджета. Важнейшим итогом референдума стало принятие новой 
редакции Конституции Республики Беларусь. 

17 октября 2004 г. в Беларуси прошел инициированный Президен-
том А. Г. Лукашенко третий в истории страны республиканский рефе-
рендум. Вопрос на референдум выносился один и звучал следующим 
образом: «Разрешаете ли Вы первому Президенту Республики Бела-
русь Лукашенко А. Г. участвовать в качестве кандидата в Президенты 
Республики Беларусь в выборах Президента и принимаете ли часть 
первую статьи 81 Конституции Республики Беларусь в следующей 
редакции: «Президент избирается на пять лет непосредственно наро-
дом Республики Беларусь на основе всеобщего, свободного, равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании?». В результа-
те за одобрение вынесенного на референдум вопроса проголосовало 
87,97 % от числа граждан, внесенных в списки для голосования. 

Заключение. Референдум, как важнейший институт народовла-
стия, имеет определяющее значение для выработки основных векторов 
развития общества и государства. Он призван обеспечивать свободное 
волеизъявление граждан по самому широкому спектру вопросов. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
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Введение. Одной из важнейших форм функционирования и разви-

тия современного социума является семья, выполняющая функцию 
воспроизводства трудовых ресурсов. В настоящее время в белорус-
ском обществе, как и в других странах, остро поднимаются вопросы, 
связанные с преодолением прогрессирующих тенденций малодетно-
сти, нуклеаризации семьи. В последние десятилетия в нашей стране 
сократилась численность семей, изменилась структура и состав семьи. 
В итоге доминирует тип простой (нуклеарной) семьи, которая состоит 
из мужа, жены и 1–2 детей (примерно 70 % белорусских семей). Ми-
нистр труда и социальной защиты И. Костевич отмечает, что рождае-
мость снижается по причине сокращения количества женщин фер-
тильного возраста и такая тенденция сохранится до 2040 г. По ее мне-
нию, сейчас стоит задача обеспечить более интенсивное рождение – 
двух, трех и более детей на семью [1]. 

Цель работы – изучить комплекс государственных мер по под-
держке многодетной семьи в Республики Беларусь. 

Материалы и методика исследований. В процессе изучения дан-
ной темы были использованы Интернет-ресурсы. 

Результаты исследования и их обсуждения. Государственная 
поддержка семьи – ключевое направление государственной социаль-
ной политики и основа демографической безопасности. На сегодняш-
ний день только 60 % стран Европы реализуют политику стимулиро-
вания рождаемости. Суммарно расходы на систему поддержки семей с 
детьми ежегодно составляют 3,4 % ВВП. Особый акцент в проводимой 
политике делается на многодетные семьи.  

Белорусские власти решили воспользоваться опытом Российской 
Федерации в сфере господдержки многодетных семей. Для этого в 
Республике Беларусь с 01.01.2015 г. была введена программа, весьма 
отдаленно напоминающая российский проект «Материнский капитал», 
долгосрочной поддержки многодетных семей – семейный капитал в 
размере 10 000 долларов при рождении, усыновлении (удочерении) 
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третьего или последующих детей. После оформления необходимых 
документов эта сумма переводится на специальный счет в «Беларус-
банке», где на нее начисляются проценты вплоть до достижения ре-
бенком 18-летия. После этого деньги можно потратить на одну из сле-
дующих целей: 

- оформить материнский капитал в Беларуси могут граждане стра-
ны, постоянно проживающие в Республике Беларусь; 

- право на господдержку имеют как полные, так и неполные семьи, 
где только один родитель (усыновитель); 

- семейный капитал выдается только при рождении (усыновлении) 
3-го или последующего ребенка; 

- воспользоваться помощью можно всего 1 раз [2]. 
На 01.01.2018 г. в ОАО «АСБ Беларусбанк» открыто 47 405 депо-

зитных счетов на семейный капитал на сумму 474,05 млн. долларов. 
Использовать средства можно по достижении ребенком 18 лет – на 
улучшение жилищных условий; на получение образования или услуг в 
сфере социального обслуживания; на формирование накопительной 
(дополнительной) пенсии матери (мачехи) в полной семье, родителя в 
неполной семье. Досрочно – на получение услуг в сфере здравоохра-
нения. Введение в нашей стране семейного капитала позволило стиму-
лировать рождение у женщин 30–34 лет детей всех очередностей, но 
прежде всего третьих детей. Число последних увеличилось с 30,7 тыс. 
в 2015 г. до 31,9 тыс. родившихся в 2016 г. [3]. 

В 2020 г. президент продлил программу еще на пять лет. Появились 
и некоторые важные новшества. Выплаты стали начисляться в бело-
русских рублях – сумму ежегодно индексируют в зависимости от 
уровня инфляции. 

Кроме того, появилась возможность использовать семейный капи-
тал досрочно: на улучшение жилищных условий многодетной семьи 
(строительство, реконструкцию или покупку квартиры, погашение 
задолженности по жилищным кредитам), а также для обучения в госу-
дарственных вузах и ссузах и оплаты медицинских услуг. 

Однако если семья не обратится в исполком в течение трех лет по-
сле 18-летия ребенка, то семейный капитал вернут в бюджет страны. 
Это правило действует сейчас, оно осталось и с 01.04.2020 г. При этом 
за назначением семейного капитала нужно обращаться по-прежнему в 
течение 6 месяцев со дня рождения (усыновления) третьего и после-
дующих детей. 
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После этого родитель в течение полугода должен обратиться в «Бе-
ларусбанк», чтобы открыть депозитный счет, с заявлением (он есть на 
сайте банка), паспортом и решением о назначении семейного капитала. 

С 1 января по 31 декабря 2020 г. размер семейного капитала со-
ставлял 22,5 тыс. рублей. С 2021 г. сумма изменилась – родители по-
лучат 23 737,5 белорусских рублей (около 9 тыс. долларов). 

По состоянию на 01.04.2020 г. в Беларуси открыто 82 284 депозит-
ных счета на сумму 823,6 млн. долларов (по первой программе, дей-
ствующей с 2015 по 2019 гг., суммы выделялись в этой иностранной 
валюте), а также 14 926 счетов по новой программе на сумму 337 млн. 
белорусских рублей (почти 127,6 млн. долларов). 

Как сообщает Минтруда, с начала действия программы 32 911 мно-
годетных семей решили воспользоваться выделенным семейным капи-
талом досрочно (одобрено – 31 039). Больше всего в Брестской обла-
сти (6 804 семьи), Минске (5 159) и Гомельской области (5 050). 

Почти 90 % из досрочно использованных средств семьи предпочи-
тали вложить в улучшение семейных условий: 29 375 заявлений было 
подано именно на эти нужды. 

На получение образования потратить семейный капитал решили 
1736 семей (5,3 %), а на медицинские услуги – 1800. 

Пока что сроки действия программы – с 1 января 2020 г. по 31 де-
кабря 2025 г., т. е. оформить капитал можно только на детей, родив-
шихся в данный период. На малышей, появившихся на свет раньше 
или тех, что появятся позже, программа не распространяется [3]. 

Белорусское законодательство предусматривает, что использовать 
эту государственную помощь можно сразу в полном объеме или же по 
частям. Тратить деньги просто по своему усмотрению здесь не полу-
чится. 

Заключение. В Беларуси всегда большое внимание уделялось со-
циальной поддержке материнства. Государство заинтересовано в уве-
личении рождаемости, поэтому всячески стимулирует стремление бе-
лорусов создавать семьи и заводить детей. Специально для этих целей 
и был введен материнский капитал – особая система материальной 
поддержки, финансируемая из госбюджета. Принятие этой программы 
было настоящим прорывом в отечественной семейной политике.    
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Введение. Основным экономическим показателем, оценивающим 
результаты экономической деятельности страны, является валовой 
внутренний продукт. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) – макроэкономический пока-
затель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и 
услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления, 
использования или применения), произведенных за год во всех отрас-
лях экономики на территории государства для потребления, экспорта и 
накопления, вне зависимости от национальной принадлежности ис-
пользованных факторов производства [1]. 

Задачей каждого государства, в том числе и для Республики Бела-
русь, является рост и эффективность использования валовой внутрен-
ней продукции, ведь чем выше этот показатель, тем выше уровень ка-
чества жизни людей, проживающих в стране. 

Цель работы – проанализировать структуру валового внутреннего 
продукта в Республике Беларусь. 

Материалы и методика исследований. Материалы для исследо-
вания: научные труды ученых и статистическая информация по дан-
ному вопросу. Методы исследования: обобщение, анализ и синтез. 

Результаты исследования и их обсуждение. ВВП выступает 
прежде всего как показатель производства. Он представляет собой ко-
нечный результат производственной деятельности производителей-

https://www.belnovosti.by/obshchestvo/kostevich-my-naceleny-na-semi-s-dvumya-i-bolee-detmi
https://www.belnovosti.by/obshchestvo/kostevich-my-naceleny-na-semi-s-dvumya-i-bolee-detmi
https://1prof.by/news/obshhestvo-i-profsoyuzy/semejnaya-politika-v-belarusi-ranee-pr/
https://1prof.by/news/obshhestvo-i-profsoyuzy/semejnaya-politika-v-belarusi-ranee-pr/
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резидентов. ВВП, по существу, является понятием добавленной стои-
мости. При подсчете ВВП производственным методом суммируется 
стоимость, добавленная на каждой стадии производства конечного 
продукта [2, с. 22–23]. 

Его динамика всегда используется для оценки общей эффективно-
сти функционирования экономики и, следовательно, для определения 
результативности или же несостоятельности мер экономической поли-
тики, проводимой правительством в различных отраслях народного 
хозяйства. 

Рассмотрим структуру валового внутреннего продукта по видам 
экономической деятельности за 5 лет (таблица) [3]. 

 
Структура валового внутреннего продукта по видам экономической  

деятельности (в текущих ценах; в процентах к итогу) 
 

Показатели Годы 
2015 2016 2017 2018 2019 

Валовой внутренний продукт 100 100 100 100 100 
В том числе:      

сельское хозяйство 6,3 6,9 7,6 6,6 6,8 
обрабатывающая промышлен-
ность 20,7 20,2 21,6 21,5 21,3 

строительство 7,8 5,7 5,3 5,4 5,5 
информация и связь 4,1 4,9 5,0 5,5 6,2 
оптовая и розничная торговля; 
ремонт автомобилей и мотоцик-
лов 

12,2 11,0 10,4 10,0 9,3 

снабжение электроэнергией, га-
зом, паром, горячей водой и 
кондиционированным воздухом 

2,9 3,8 3,2 3,2 2,9 

транспортная деятельность, 
складирование, почтовая и ку-
рьерская деятельность 

5,5 5,7 5,8 5,9 5,8 

профессиональная, научная и 
техническая деятельность 2,6 2,7 2,7 2,8 3,1 

государственное управление 3,5 3,5 3,5 3,8 3,5 
образование 4,4 4,1 4,0 3,9 4,2 
здравоохранение и социальные 
услуги 3,3 3,5 3,4 3,5 3,7 

творчество, спорт, развлечения 
и отдых 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 

чистые налоги на продукты 13,3 13,6 13,6 14,4 13,8 
 
Пр им ечание : Источник [3]. 
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Из данных таблицы видно, что во многих отраслях экономики Бе-
ларуси наблюдается рост выпуска товаров и услуг, а именно в таких 
отраслях, как: обрабатывающая промышленность, информация и 
связь, профессиональная и научно-техническая деятельность, здраво-
охранение и другие. Из этого следует, что в данных отраслях государ-
ство применяет наиболее эффективные факторы, определяющие 
устойчивость экономического роста. К ним можно отнести: количе-
ство и качество трудовых и природных ресурсов, эффективность ос-
новного капитала, эффективность технологий и управления и т. д. 

Но если учитывать отрасли строительства, оптовой и розничной 
торговли, образования, то там наблюдается постепенно снижающийся 
темп роста по производству товаров и оказанию услуг. Следовательно, 
это говорит о том, что государство не в полной мере использует все 
имеющиеся ресурсы (по причине их нерационального использования 
либо из-за их нехватки). 

Периоды экономического роста могут сменяться спадом произ-
водства, занятости и соответственно жизненного уровня. Но если этот 
показатель перестанет расти, то объем производства товаров и услуг 
будет стоять на месте или вовсе падать, тем самым ухудшая качество 
жизни населения. Поэтому основными факторами роста ВВП являются 
вовлечение в производство дополнительных ресурсов, прежде всего 
дополнительного физического капитала и труда, а также увеличение 
производительности факторов производства в результате научно-
технического прогресса, использования более продуктивных техноло-
гий и повышения квалификации работников. 

Заключение. Таким образом, валовой внутренний продукт – это 
важнейший показатель экономики любой страны, позволяющий оце-
нить уровень развития промышленности, производства, сельского хо-
зяйства страны, уровень благосостояния ее жителей. 

Структура национальной экономики Беларуси складывается в ре-
зультате длительного исторического развития в соответствии с при-
родными условиями и ресурсами страны, а также особенностями насе-
ления и демографического развития, которые являются определяющи-
ми факторами для роста выпускаемой продукции внутри страны. 
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Дадзены артыкул прысвечаны паходжанню назваў прадуктаў 

харчавання і страў. Асноўная ўвага надаецца этымалогіі 
агульнаславянскіх назваў ежы. 

Этымалогія – раздзел мовазнаўства, які займаецца вывучэннем 
паходжання слоў. Мова з’яўляецца грамадскай з’явай, таму змены ў 
вымаўленні, значэнні і напісанні слоў, іх захаванне або знікненне з 
цягам часу цесна звязана з гісторыяй і жыццём народа, якому гэтая 
мова належыць. Этымалогія назваў ежы таксама звязана з ўнутранымі 
адчуваннямі чалавека, якія ўзнікаюць пры выглядзе і ўжыванні ежы.  

Высвятляючы паходжанне слоў, іх гісторыю ў той ці іншай мове, 
этымалогія ўлічвае і дадзеныя іншых навук – гісторыі, археалогіі, 
этнаграфіі. Комплекс уласна лінгвістычных звестак аб слове, 
гістарычных і культурных звестак аб названай ім рэчы дазваляе 
будаваць больш ці менш праўдападобныя гіпотэзы аб паходжанні 
слова. Пры гэтым навукоўцы-этымолагі імкнуцца выключыць 
выпадковыя сувязі і асацыяцыі дадзенага слова з іншымі. 

Такім чынам, прасачыць працэс фарміравання лексікі магчыма 
толькі ў сувязі з даследаваннем этымалогіі слова, а гэта значыць, што 
праблема фарміравання лексічных груп непарыўна звязана з агульнымі 
праблемамі намінацыі. 

Разгледзім некалькі груп прадуктаў харчавання: гародніны, 
садавіны, мясных страў, хлебабулачных вырабаў, напояў. 

Гародніна. 
Памідор – пасля адкрыцця Амерыкі памідоры называлі «любоўны 

яблык» (ад франц. Pomme d'amour – памідор), у сувязі з ярка-чырвонай 
расфарбоўкай памідора, якая сімвалізуе каханне. Калі памідоры 
ўпершыню прывезлі ў Еўропу і пачалі культываваць, іх звалі «залатыя 
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яблыкі» – pomidoro (памідоры), у той час як праўдзівая назва належала 
ацтэкам і гучала як томатль, што французы пазней перарабілі ў 
tomate (тамат).  

Агурок – утворана ад старажытнагрэчаскага agourus, што азначала 
няспелыя, так як у ежу агурок ужываецца да паспявання (пожаўцення). 
Пасля завозу ў Расію, прыкладна ў ХVIIІ стагоддзі, за агурком 
захаваўся першапачатковы спосаб ужывання і назва. Падобныя словы 
ёсць таксама ў дацкай (agurk), нямецкай (gurke), польскай (ogurek) і 
чэшскай (okurka) мовах.  

Морква – паходзіць ад гоцкага маухро і старажытнагерманскага 
морха, што азначала «жоўтая рэпа». Таксама слова морква ўзыходзіць 
да праславянскага mъrkъve, а яго радавая назва daucus належыць 
грэчаскай мове, у якой такім імем пазначалі ўсе парасонападобныя 
расліны. Слова daucus з’яўляецца вытворным ад daio – «запальваць», 
верагодна, гэта было звязана са з’едлівым смакам большасці раслін.  

Часнок – слова часнок паходзіць ад старажытнарускага чухаць, што 
раней азначала «аддзяляць», так як зубкі часнаку можна было лёгка 
аддзяліць адзін ад аднаго, цыбуліна як бы «расчэсвалася» на асобныя 
зубкі. У нямецкай мове часнок кноблаух завецца па такім жа 
прынцыпе: дзеяслоў книбен азначае «падзяляць». 

Садавіна. 
Яблык – слова «яблык» ўзыходзіць да старажытнарускага «яблько», 

што азначала «шар», «круглы», і мае кельцкія карані ад слова «ablu», 
да якога дадаўся гук j (йот), заснаваны на агульнаславянскай глебе. 
Таксама «яблык» з'яўляецца адным з самых старажытных слоў. 
Дакладны час яго паходжання невядома, аднак лічаць, што яно 
існавала ўжо ў перыяд агульнаіндаеўрапейскай мовы. У сучаснай мове 
«яблык» не ўжываецца ў зыходным значэнні «шар» і абазначае толькі 
плод яблыні.  

Апельсін – яго назва з’яўляецца запазычанай з галандскага 
appelsein, што ў сваю чаргу з’яўляецца перакладам з французскага 
словазлучэння pomme de chine – «яблык з Кітая», бо ўпершыню іх 
прывезлі менавіта адтуль. У немцаў жа слова апельсін складалася з 
двух асобных слоў апфель – «яблык» і сін – «Кітай» і называлася так-
сама, як і ў французаў – «кітайскі яблык». (Наогул, многія плады са-
давіны, акрамя памідора і апельсіна, якія маюць круглую форму і роз-
ныя колеры, французы і немцы называлі яблыкамі, у сувязі з іх па-
дабенствам з гэтым фруктам). Аднак пазней яго сталі называць 
orange – «аранжавы» (у сувязі з яго колерам).  



17 

Мясныя стравы. 
Шашлык – з’яўляецца цюркскім, якое прыйшло да нас у пачатку 

ХVII стагоддзя, і паходзіць ад слова кукіш, што абазначае «круціў», 
таму шашлык літаральна азначае «мяса, прыгатаванае на ражне (рус. 
вертел)», аднак да ХVII стагоддзя такая страва называлася проста 
«верчанае». Такім жа чынам пайшла назва кукіш-кебаб, дзе кебаб з 
персідскага даслоўна азначае «смажанае мяса».  

Пельмень – слова пельмень прыйшло з мовы Удмурты і складаецца 
з двух слоў: пель – «вуха» і нянь – «хлеб», гэта значыць пельнянь – 
«хлебнае вуха». Такая назва дадзена ў сувязі з тым, што пельмені 
робяць з цеста і запраўляюць мясам, а па сваёй форме адзін з іх відаў 
нагадвае чалавечае вуха.  

Каўбаса – славянскае слова каўбаса ўпершыню сустракаецца ў ХІІ 
стагоддзі ў адной з грамат са спісам высланых прадуктаў. Лічыцца, 
што яно з’яўляецца запазычаным з турэцкага kul basti – «мяса, 
прыгатаванае асаблівым спосабам», альбо з цюркскага kullbasty – 
«смажанае мяса», са знікненнем «т» у прыметніку каўбас(т)ны. 
Таксама магчыма, што слова ўтворана ад турэцкага qol – «рука» і 
basdi – «ціснуць» у сувязі са спосабам падрыхтоўкі, так як раней 
каўбаса рабілася з кішак барана, набітых фаршыраваным мясам.  

Хлебабулачныя вырабы. 
Хлеб – як ні дзіўна, слова хлеб яшчэ з ХІ стагоддзя ўжываецца ў 

старажытнарускай мове і лічыцца агульнаславянскім, але ў сувязі з 
тым, што яно сустракаецца ў старажытнанямецкай hleib, 
старажытнаанглійскай hloaf і гоцкай hleif, то да канца не зразумела, ці 
з’яўляецца яно запазычаным. У грэчаскай мове сустракаецца падобнае 
на хлеб слова klibanos, што азначае «гліняны посуд для выпечкі хле-
ба». Гэта сведчыць аб тым, што хлебам першапачаткова называлі 
толькі фармавы хлеб. Хутчэй за ўсё, слова хлеб паходзіць ад вельмі 
старажытнага кораня, з якога пазней прыйшло ва ўсе астатнія мовы.  

Пірог – першапачаткова пірог паходзіць ад слова пір з дапамогай 
дадання суфікса -ог-, так як пірагі рыхтавалі выключна на вялікія свя-
ты і слова мела значэнне «святочны хлеб», гэта значыць «хлеб, які 
ядуць на піры». Слова ж пір было ўтворана ад піць з дапамогай суфікса 
-р-, так як на піры «напітваліся» рознага роду ежай. Такім чынам, пірог 
абазначае яшчэ і «хлеб, якім наядаюцца».  

Торт – слова торт было запазычана з італьянскага torta, а ў іта-
льянскі яно трапіла з лацінскага torta, якое, у сваю чаргу, утворана ад 
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дзеяслова torquere, што абазначала «круціць». Гэта значыць, торт у 
даслоўным перакладзе – «закручаны» або «закручаны выраб з цеста».  

Напоі. 
Квас – слова квас з’яўляецца агульнаславянскім, аднакарэнным 

славам кіснуць і кіслы, бо раней гэты напой выраблялі з хлеба, які за-
брадзіў (скіслы). Пра індаеўрапейскія карані гэтага слова сведчыць 
старажытнаіндыйскае kvathas, што азначала «адвар». Да той жа асновы 
адносіцца і слова кісель.  

Сок – сок, які можна атрымаць з амаль любой садавіны, з’яўляецца 
агульнаславянскім словам таго ж кораня, што і лацінскае sukus. Хутчэй 
за ўсё, гэта слова паходзіць ад дзеяслова смактаць, бо раней сок не 
выціскалі, а высмоктвалі, і сам дзеяслоў з’яўляецца гукапераймаль-
ным. Таксама ёсць версія, што слова сок звязана з дзеясловам секчы, 
так як сок выступае на месцы зрэзу сцябла ці ствала.  

Морс – упершыню гэтае слова зафіксавана ў ХVІ стагоддзі і згадва-
ецца ў «Домострое» з указаннем яго рэцэпту. Існуе гіпотэза, што слова 
морс было запазычана з румынскага mursa, што азначала «вада з мё-
дам, сок, вадкасць», якое паходзіць ад лацінскага mulsa – «мядовы 
напой». Такая назва звязана з тым, што традыцыйныя рэцэпты морса 
з’яўляліся розныя мёды з ягаднымі дадаткамі. 
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Секция  1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА БЕЛАРУСИ 

 
УДК 349.2 
АНТИПЕНКО Д. А., студентка  
О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ НАНИМАТЕЛЯ В ТРУДОВОМ  
ПРАВЕ 
Научный руководитель – СЕВЕРЦОВА Т. В., ст. преподаватель 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
В соответствии со ст. 1 Трудового кодекса Республики Беларусь 

(далее – ТК) наниматель – это юридическое или физическое лицо, ко-
торому законодательством предоставлено право заключения и пре-
кращения трудового договора с работником. 

В законодательстве и уставах юридических лиц говорится также о 
конкретных должностных лицах, выступающих от имени нанимателя и 
осуществляющих его полномочия. Наиболее развернутый перечень 
таких лиц содержится в абз. 7 ч. 1 ст. 1 ТК. Уполномоченным долж-
ностным лицом нанимателя является руководитель (его заместители) 
организации (обособленного подразделения), мастер, специалист или 
иной работник, которому законодательством или нанимателем предо-
ставлено право принимать все или отдельные решения, вытекающие из 
трудовых и связанных с ними отношений [1]. 

К числу коллегиальных органов управления нанимателей – юриди-
ческих лиц, предусмотренных законодательством и уставами органи-
заций, относятся, в частности, правления, дирекции, советы [5]. 

Согласно нормам гражданского законодательства, юридическим 
лицом признаются организации (учреждения), которые имеют в соб-
ственности, хозяйственном ведении или в оперативном управлении 
обособленное имущество, они несут самостоятельную ответственность 
по своим обязательствам и могут от своего имени осуществлять иму-
щественные и личные неимущественные права, исполнять обязанно-
сти, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица имеют са-
мостоятельные баланс и смету, администрацию, печать и счет в банке. 
Правовое положение юридических лиц определяется Гражданским 
кодексом Республики Беларусь (далее – ГК) (глава 4), актами специ-
ального законодательства.  
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Физические лица, осуществляющие предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, также могут быть 
нанимателями, т. е. субъектами трудового права. Такими же субъекта-
ми могут являться граждане, которым законом разрешено заключать 
трудовые договоры с домашними работниками, секретарями, шофера-
ми и др. Правовое положение предпринимателей, осуществляющих 
свою деятельность без образования юридического лица, регулируется 
ст. 17, 22, 24, 31 ГК и Законом Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. 
№ 148-З «О поддержке малого и среднего предпринимательства». По-
сле принятия решения о регистрации каждому физическому и юриди-
ческому лицу выдается свидетельство о государственной регистрации 
и данные о нем включаются в Единый государственный реестр юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей. С момента реги-
страции предприниматели приобретают трудовую правосубъектность 
в качестве нанимателей. С этого времени юридические лица и пред-
приниматели без образования юридического лица становятся одно-
временно субъектами трудового права. Они имеют право осуществ-
лять подбор и расстановку кадров, организовывать их труд, создавать 
условия для высокопроизводительного труда, осуществлять за счет 
собственных средств и прибыли оплату труда работников. 

В ст. 12 ТК дан перечень основных прав нанимателей: заключать и 
расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и по основа-
ниям, установленным ТК и законодательными актами; вступать в кол-
лективные переговоры и заключать коллективные договоры и согла-
шения; создавать и вступать в объединения нанимателей; поощрять 
работников; требовать от работников выполнения условий трудового 
договора и правил внутреннего трудового распорядка; привлекать ра-
ботников к дисциплинарной и материальной ответственности в поряд-
ке, установленном ТК; обращаться в суд для защиты своих прав [2]. 

Однако на нанимателей возложен и ряд обязанностей. Так, в соот-
ветствии со ст. 54 ТК наниматель при приеме на работу обязан: потре-
бовать от работника документы, необходимые для заключения трудо-
вого договора в соответствии с законодательством; ознакомить работ-
ника под роспись с порученной работой, условиями и оплатой труда и 
разъяснить ему его права и обязанности; ознакомить работника под 
роспись с коллективным договором, соглашением и документами, ре-
гламентирующими внутренний трудовой распорядок; провести ввод-
ный инструктаж по охране труда; оформить заключение трудового 
договора приказом (распоряжением) и объявить его работнику под 
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роспись; в соответствии с установленным порядком завести (запол-
нить) на работника трудовую книжку [3]. 

При организации условий труда (ст. 55 ТК) наниматель обязан: ра-
ционально использовать труд работника; обеспечивать трудовую и 
производственную дисциплину; вести учет фактически отработанного 
времени; выдавать заработную плату в установленные сроки; обеспе-
чивать здоровые и безопасные условия труда; принимать необходимые 
меры по профилактике производственного травматизма; своевременно 
оформлять изменения в трудовых обязанностях работника; обеспечи-
вать повышение квалификации и переподготовку работника [4]. 

К гарантиям прав нанимателя относятся: право нанимателя заклю-
чать трудовой договор с предварительным испытанием; временно пе-
реводить работника без его согласия на другую работу в случае произ-
водственной необходимости; изменять работнику существенные усло-
вия труда; устанавливать оптимальный режим рабочего времени; при-
влекать работника без их согласия к работе в сверхурочное время, в 
государственные праздники, праздничные и выходные дни; произво-
дить удержания из заработной платы; обращаться в суд для защиты 
своих прав; привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности [5, с. 114–115]. 

Также наниматель может привлекаться к материальной, уголовной, 
дисциплинарной и административной ответственности за ненадлежа-
щее выполнение своих обязанностей. 

Таким образом, трудовым законодательством определено содержа-
ние правового статуса нанимателя, включая его права, обязанности, 
ряд гарантий и виды юридической ответственности. 
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Введение. Профилактика преступлений среди несовершеннолетних 
лиц является важнейшей задачей социального направления политики 
государства. В основе профилактики преступности среди несовершен-
нолетних лежат основополагающие принципы предупреждения пре-
ступности в целом, но, вместе с тем, в предупреждении преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними, есть особенности, обусловлен-
ные их отличием от лиц других возрастных категорий, а также специ-
фикой совершаемых ими преступлений. Профилактика преступлений 
включает в себя воспитательные, правовые, организационные и другие 
меры воздействия, благодаря которым выявляются и ликвидируются 
обстоятельства и условия, приводящие к совершению правонарушений 
несовершеннолетними лицами. 

Цель работы – изучение проблемы профилактики преступлений 
среди несовершеннолетних. Анализ эффективности профилактических 
действий и их методов, закономерностей, количественных и каче-
ственных характеристик. 

Материалы и методика исследований. В ходе изучения и дости-
жения цели исследования использовались нормативно-правовые акты, 
научно-методические пособия и специальная учебная литература. Ме-
тоды, которые использовались в ходе исследования данной проблемы: 
социологический, формально-логический, аналитический, сравнитель-
но-правовой. 

Результаты исследования и их обсуждение. Профилактика пра-
вонарушений и преступлений несовершеннолетних включает в себя 
ранние предупредительные меры воздействия, нацеленные на форми-
рование личности ребенка и заблаговременное предотвращение его 
перехода на путь преступника, а также на предупреждение рецидивов 
[1, с. 117]. 

Профилактика правонарушений осуществляется в формах общего и 
индивидуального воздействия на объекты профилактики правонару-
шений. 
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Общая профилактика преступности среди несовершеннолетних – 
это форма общего воздействия на объекты профилактики правонару-
шений. 

Индивидуальная профилактика преступности среди несовершен-
нолетних выражается  в форме индивидуального воздействия на кон-
кретного подростка, с одной стороны, направленная на устранение 
неблагоприятных воздействий, которые могут привести к формирова-
нию антиобщественной направленности и общественно опасному по-
ведению субъекта, а с другой – к его социально-педагогической реаби-
литации и (или) предупреждению совершения им правонарушений и 
антиобщественных действий. 

Ранняя профилактика оздоровляет подростковую среду и помогает 
несовершеннолетним, оказавшимся в неблагоприятных условиях жиз-
ни и ненадлежащего воспитания, еще до того, как отрицательное влия-
ние этих условий существенно скажется на поведении таких лиц, 
сформировать правильное представление о законопослушании и ува-
жении к тем нормам права, которые установлены в государстве для 
общего соблюдения. 

Основная задача по профилактике правонарушений и преступного 
поведения несовершеннолетних заключается в раннем выявлении при-
чин отклонения от норм. Основными формами работы по профилакти-
ке правонарушения и формирования законопослушного поведения 
являются: изучение особенностей личности обучающихся, занятия по 
коррекции их поведения, обучение навыкам общения; организация 
внеурочной работы, занятости в свободное время; консультации для 
обучающихся и их родителей; индивидуальные или групповые профи-
лактические беседы с обучающимися и родителями; вовлечение обу-
чающихся в социально значимую деятельность через реализацию про-
ектов занятости их в спортивных секциях, кружках, школьных меро-
приятиях. 

В профилактической деятельности с конкретным ребенком важно 
вовремя, на самой ранней стадии, когда личность еще не приобрела 
устойчивых взглядов и привычек, начать грамотно применять прове-
ренные педагогические методики по формированию устойчивой пози-
ции в отношении уважения закона и прав других людей, в таком слу-
чае можно рассчитывать на положительные результаты и успех в вос-
питании несовершеннолетнего. 

Задачами профилактики являются: предупреждение правонаруше-
ний несовершеннолетними, выявление причин и обстоятельств, кото-
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рые этому способствуют; защита прав и интересов ребенка; социально-
педагогическая реабилитация несовершеннолетних лиц, которые нахо-
дятся в социально опасном положении; обнаружение и пресечение 
ситуаций, когда в преступления могут быть вовлечены несовершенно-
летние. 

Для проведения данных профилактик привлекаются общественно-
государственные, образовательные, культурно-спортивные учрежде-
ния.  

Профилактика совершения преступлений основывается на принци-
пах гуманного отношения к детям, демократии и поддержки семьи, а 
также на индивидуальном подходе к каждому несовершеннолетнему с 
соблюдением конфиденциальности полученных сведений. При прове-
дении работ с несовершеннолетними им разъясняются их права и воз-
можность защиты собственных интересов. 

В Республике Беларусь профилактика преступлений среди несо-
вершеннолетних регулируется на законодательном уровне, Конститу-
цией, Законом Республики Беларусь «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершен-нолетних» и 
иными нормативными актами в том числе и нормами международного 
права. Согласно законодательным актам, в Республики Беларусь опре-
деленными компетентными органами проводятся мероприятия, преду-
преждающие безнадзорность, беспризорность и совершение преступ-
лений среди несовершеннолетних. Их цели – защита законных прав и 
интересов детей, оказавшихся в социально опасном положении. 

Профилактика преступлений несовершеннолетних осуществляется 
органами, указанными в статье 4 Закона Республики Беларусь «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» [2, с. 4]. 

Заключение. Таким образом, профилактика преступлений и пра-
вонарушений несовершеннолетних стала сегодня одним из главных, 
приоритетных направлений в деятельности нашего государства ввиду 
важности воспитания в законопослушном ключе подрастающего поко-
ления. Координация этой деятельности осуществляется властными 
органами и институтами общества. 

Поиск путей снижения роста подростковой преступности – основ-
ная задача, которой необходимо уделять внимание, чтобы в будущем 
жить в мирной и спокойной стране. 
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Ст. 22 Конституции Республики Беарусь гласит, что все равны 

перед законом и имеют право без всякой дискриминации на равную 
защиту прав и законных интересов [1]. Вместе с тем анализ ряда 
статей уголовного (далее – УК) и уголовно-исполнительного (далее – 
УИК) кодексов Республики Беларусь позволяет сделать вывод о том, 
что назначение и непосредственный процесс исполнения наказания в 
отношении осужденых женщин имеет ряд характерных особенностей, 
отличных от условий отбывания наказания осужденных мужского 
пола. Несмотря на то что в ст. 6 УИК одним из принципов уголовно-
исполнительного законодательства является равенство осужденных 
перед законом, режим отбывания наказания у женщин и у мужчин 
имеет некоторые отличия. 

Так, согласно ст. 64 УИК, женщины отбывают наказание в испра-
вительных учреждениях (далее – ИУ) общего и строгого режимов, в то 
время как мужчины, осужденные к лишению свободы, – в ИУ общего, 
строго, усиленного и особого режимов. Представляется очевидным и 
понятным, что условия в ИУ общего режима характеризуются опреде-
ленным послаблением порядка отбывания наказания, нежели ИУ уси-
ленного и особого режимов. Необходимо отметить, что в условия 
строгого режима направляются женщины, осужденные к лишению 
свободы при особо опасном рецидиве. При этом мужчины, даже за 
совершение преступления при опасном рецидиве, направляются в ИУ 
особого режима. Необходимо отметить, что режим в ИУ устанавливает 
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порядок организации рабочего дня осужденных, приема осужденными 
пищи, приобретения осужденными продуктов питания и предметов 
первой необходимости, предоставление дополнительных услуг, полу-
чение осужденными посылок, передач, бандеролей, переписки осуж-
денных, получение и отправления денежных переводов, предоставле-
ние и проведение свиданий и передвижение осужденных. Обобщая 
вышесказанное, можем сделать вывод, что осужденные лица мужского 
пола находятся в более невыгодном положении по сравнению с осуж-
денными женщинами.  

В соответствии с УК, независимо от тяжести совершенного пре-
ступления, женщинам не может быть назначена мера наказания в виде 
пожизненного заключения и исключительной меры наказания – 
смертной казни [2]. При этом мужчины, приговоренные к пожизнен-
ному лишению свободы, отбывают наказание в ИУ особого режима 
[3]. Можно предположить возможное наличие диалектического проти-
воречия между гендерным равноправием и реализацией принципов 
справедливости и дифференциации наказания в уголовном праве.  

Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 
трех лет, выделяются как особая категория лиц, которым посвящены 
отдельные статьи в УИК. Данные статьи регламентируют особую со-
циальную защиту со стороны государства. Так, рассматриваемая кате-
гория лиц имеет право проживать вне исправительной колонии на 
время освобождения от работы по беременности и родам, а также на 
период до достижения трехлетнего возраста. Данная норма кажется 
логичной и обоснованной, однако отцы, имеющие детей в возрасте до 
трех лет, не обладают названной привилегией. Представляется спор-
ным тот момент, что законодатель не предоставляет аналогичные при-
вилегии тем осужденным мужчинам, которые являются добросовест-
ными отцами и порой являются единственным родителем в семье. Ви-
дится целесообразным обеспечить равную правовую основу реализа-
ции родительских прав мужчин и женщин. Как представляется, в ос-
нове установленной законодателем женской привилегии воспитывать 
ребенка лежит мировоззренческое представление о том, что основная 
и подавляющая по значимости функция рождения и воспитания детей 
лежит исключительно на женщине [4]. Можно предположить, что за-
конодатель и правоприменитель закрепляет в нормах права дискусси-
онный с современной точки зрения тезис, изначально освобождающий 
отца от выполнения необходимых функций, связанных с воспитанием 
детей. 
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Таким образом, можно констатировать наличие некоторых разли-
чий в правовом статусе мужчин и женщин, отбывающих наказание в 
местах лишения свободы в уголовном и уголовно-исполнительном 
законодательстве. Возможным решением данной проблемы может 
быть устранение указанного пробела посредством нормотворчества 
государственных органов путем внесения изменений в УИК: внесение 
одиноких мужчин-отцов, имеющих детей в возрасте до трех лет, как 
отдельную категорию осужденных, нуждающихся в дополнительной 
государственной защите наравне с женщинами-осужденными, имею-
щими детей в возрасте до трех лет. Кроме этого, следует предпринять 
соответствующие меры в решении вопроса, касающегося режимов 
содержания в ИУ, которые бы отражали принципы гуманизма, равен-
ства, справедливости и уважения прав личности осужденного, как 
женщины, так и мужчины.  

Следовательно, уголовно-исполнительная политика государства 
должна учитывать не только особенности полов, прежде всего жен-
щин, но и то изменчивое социальное и культурное значение, которое 
общество им придает.  
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Ведение. Демографическое старение, наблюдаемое во многих 

странах мира, требует от общества все больших финансовых и матери-
альных затрат на обслуживание населения после трудового возраста. 
Для Республики Беларусь проблема старения населения весьма акту-
альна, поскольку удельный вес пожилых людей в общей численности 
населения ежегодно растет. Статья посвящена анализу социально-
демографических характеристик и качества жизни пожилых людей в 
Беларуси. 

Цель работы – изучить основные международные правовые акты, 
регулирующие положение пожилых людей; определить основные 
направления реализации прав пожилых людей в Республике Беларусь.  

Материалы и методика исследований. В рамках исследования 
проводилось изучение научной литературы, международных правовых 
актов, а также данных Интернет-источников. При этом были исполь-
зованы как общенаучные, так и формально-юридический методы. 

Результаты исследования и их обсуждение. В современном мире 
численность людей пожилого возраста в развитых странах увеличива-
ется. Ожидается, что за период с 2000 по 2050 годы доля населения 
мира старше 60 лет удвоится – с 11 % до 22 %, т. е. оно вырастет за 
этот период с 605 млн. до 2 млрд.  

Процесс старения населения обусловлен двумя взаимосвязанными 
факторами: снижением рождаемости в развитых странах, находящихся 
на заключительном этапе демографического перехода, и увеличением 
продолжительности жизни, обусловленным улучшением ее качества в 
целом и качеством медицинского обслуживания. Согласно междуна-
родным критериям, население страны считается старым, если доля 
людей старше 65 лет превышает 7 %.  

На 1 января 2019 г. численность населения старше 65 лет в Респуб-
лике Беларусь достигла 1 440 938 человек, или 15,2 % населения стра-
ны – это один из самых высоких показателей среди стран СНГ [2]. 
Пожилые люди, как особая социальная группа, требуют внимания не 
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только со стороны государства, но и со стороны ученых – для выявле-
ния очевидных и неочевидных проблем жизни в пожилом возрасте и 
разработки системы улучшения качества жизни людей старше 60 лет 
[3].  

В 1991 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 
Наций приняла Принципы в отношении пожилых людей, изложенные 
в 18 пунктах, касающихся независимости и вовлеченности людей пен-
сионного возраста, ухода за ними, а также самореализации и достоин-
ства. На следующий год Международная конференция по проблемам 
старения приняла «Декларацию по проблемам старения» [1]. По реко-
мендации конференции, Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 
1999 год Международным годом людей преклонного возраста.  

Ежегодно 1 октября отмечается день пожилых людей. Вторая Все-
мирная ассамблея по проблемам старения приняла Политическую де-
кларацию и Мадридский международный план действий по проблемам 
увядания. В нем содержатся конкретные рекомендации в отношении 
мер по таким приоритетным направлениям, как пожилые люди и раз-
витие, улучшение состояния здоровья, а также обеспечение благопри-
ятных и позитивных условий. Согласно ООН, к гарантиям людей пен-
сионных лет относится: 

1) уход и защита со стороны семьи и общины в соответствии с си-
стемой культурных ценностей данного общества; 

2) доступ к медицинскому обслуживанию, позволяющему им под-
держивать или восстанавливать оптимальный уровень физического, 
психического и эмоционального благополучия и предотвращать или 
сдерживать начало периода недугов; 

3) доступ к социальным и правовым услугам в целях повышения их 
независимости, усиления защиты и улучшения ухода; 

4) возможность на соответствующем уровне пользоваться услугами 
попечительских учреждений, обеспечивающих защиту, реабилитацию, 
а также социальное и психологическое стимулирование в гуманных и 
безопасных условиях; 

5) возможность пользоваться правами человека и основными сво-
бодами, находясь в любом учреждении, обеспечивающем кров, уход 
или лечение, включая полное уважение их достоинства, убеждений, 
нужд и личной жизни, а также права принимать решения в отношении 
ухода за ними и качества их жизни. 

Ускоряющийся ритм жизни вовлекает пожилых людей в мир ин-
формационных технологий, поскольку они позволяют преодолеть изо-
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ляцию и улучшить социальное самочувствие. Информационная гра-
мотность становится атрибутом активной жизненной позиции пожило-
го поколения, его включенности в социокультурные процессы. В Рес-
публике Беларусь каждый шестой житель страны старше 60 лет полу-
чает информацию о проблемах в сфере политики, экономики, культу-
ры и экологии с помощью Интернета.  

Постановлением Совета Министров от 21 декабря 2020 г. № 748 
утверждена Государственная программа «Социальная защита» на 
2021–2025 годы. Среди организационно-технических мер для решения 
задач подпрограмм можно назвать организацию работы советов пожи-
лых граждан при местных исполнительных и распорядительных орга-
нах; проведение мероприятий, направленных на правовое просвеще-
ние и повышение финансовой грамотности пожилых граждан и др. [4]. 
Уже сегодня более 10 тысяч пожилых граждан вовлечены в различные 
социальные проекты. Например, в волонтерское движение «Серебря-
ный возраст». Востребованы образовательные программы по изучению 
компьютерной и финансовой грамотности, иностранных языков.  

Заключение. Таким образом, социальные программы для пожило-
го населения должны сочетать как мероприятия по вовлечению пенси-
онеров в активную деятельность в соответствии с их профессиональ-
но-образовательными характеристиками, так и помощь данной соци-
альной группе в соответствии с ее медико-психологическими особен-
ностями. Формирование системы социолого-статистической информа-
ции, описывающей различные стороны старения населения Беларуси, 
еще только начинается и, несомненно, будет являться важнейшим ин-
формационным ресурсом для принятия управленческих решений в 
социальной и демографической политике. 
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Ежедневно человек потребляет в ходе своей жизнедеятельности 
мировые природные ресурсы. Ради производства продуктов питания 
вырубаются огромные территории лесов, где обитают миллионы жи-
вых существ. Развитие промышленности приводит к исчезновению 
объектов окружающей среды и, как следствие, к изменению климата и 
жизни множества людей во всех странах мира. В связи с этим мы 
должны контролировать объемы производства товаров и рационально 
использовать природные ресурсы. Именно безответственная жизнеде-
ятельность людей привела к серьезным глобальным и зачастую необ-
ратимым последствиям в окружающей нас природной среде. Именно 
поэтому каждый из нас должен брать ответственность за свои действия 
и принять тот факт, что за любые нарушения в области охраны окру-
жающей среды существуют меры эколого-правовой ответственности, 
которые не освобождают от возмещения вреда, нанесенного окружа-
ющей среде.  

Целью написания данной статьи являлось изучение теоретических 
положений эффективности применения законодательства, регламенти-
рующего эколого-правовую ответственность, в частности администра-
тивную.  

В ходе написания работы проводился анализ нормативных право-
вых актов в области охраны окружающей среды, в также анализ стати-
стических данных выявленных на территории Могилевской области 
правонарушений. 

В соответствии со ст. 1 Закона «Об охране окружающей среды» 
причинение вреда окружающей среде представляет собой вредное воз-
действие на окружающую среду, связанное с нарушением требований 
в области охраны окружающей среды, иным нарушением законода-
тельства, в том числе путем выбросов загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух, сбросов сточных вод в водные объекты с превышени-
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ем установленных в соответствии с законодательством нормативов 
допустимых выбросов и сбросов химических и иных веществ по одно-
му или более загрязняющему веществу, незаконного изъятия дикорас-
тущих растений и их частей, диких животных, других природных ре-
сурсов [1]. 

Для написания статьи был проведен анализ статистических данных 
о выявлении фактов причинения вреда окружающей среде на террито-
рии г. Могилева и Могилевской области, выявленных в ходе проведе-
ния контрольных мероприятий за первое полугодие 2020 года. Факт 
причинения вреда определялся в соответствии с постановлением от 
17.07.2008 № 1042 «Об утверждении Положения о порядке исчисления 
размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде, и со-
ставления акта об установлении факта причинения вреда окружающей 
среде, изменении и признании утратившими силу некоторых поста-
новлений Совета Министров Республики Беларусь». Основная часть 
правонарушений была выявлена в ходе проведения аналитического 
контроля, а также выборочных проверок. Законодательством оговари-
вается, что при установлении факта причинения вреда окружающей 
среде уполномоченный государственный орган должен проверить 
наличие оснований для начала административного процесса.  

Приведем пример анализа статистических данных на примере 
г. Горки и Горецкого района. Так, в ходе проведения аналитического 
контроля на территории района были выявлены нарушения, связанные 
с абз. 11 п. 3 постановления № 1042, а именно деградация земель 
(включая почвы), определяемая по видам и показателям. Размер вреда 
составил 252,81 бел. руб., который был возмещен в полном объеме, 
также данный субъект хозяйствования привлечен к административной 
ответственности по ст. 16.11 Кодекса об административных правона-
рушениях (далее – КоАП) – порча земель – и оштрафован на общую 
сумму 1350,0 бел. руб. Отметим, что размер штрафных санкций на 
юридическое лицо, согласно данной статье, составляет от двадцати до 
пятисот базовых величин [2]. 

Также на территории города было привлечено к административной 
ответственности открытое акционерное общество по статье 16.34 за 
загрязнение либо засорение вод. Размер административного взыскания 
составил 405,0 бел. Руб., а также предъявлены требования по возме-
щению вреда согласно абз. 9 п. 3 постановления № 1042 за незаконный 
выброс, сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, при этом 
размер вреда, нанесенного водному объекту, составил 496,71 бел. руб. 
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Также одно юридическое лицо было привлечено к административной 
ответственности по ст. 16.33 связанной с нарушение требований в об-
ласти охраны атмосферного воздуха при выбросах загрязняющих ве-
ществ мобильными источниками, при этом сумма административного 
взыскания, согласно вступившему в законную силу постановлению, 
составила 270,0 бел. руб. В области охраны и использования вод по 
ч. 1 ст. 16.37 КоАП за нарушение правил эксплуатации водохозяй-
ственных сооружений и устройств было привлечено к ответственности 
два субъекта хозяйствования на общую сумму 675,0 бел. руб. Также к 
административной ответственности было привлечено одно должност-
ное лицо по ст. 16.41 – разведение костров в запрещенных местах, 
сумма штрафа составила 54,0 бел. руб., при этом общая сумма штрафа 
за данное правонарушение может достигать до двенадцати базовых 
величин [2]. 

Анализируя статистические данные, мы поняли, что большинство 
правонарушений, совершенных физическими, юридическими и долж-
ностными лицами на территории Могилевской области, связаны с не-
законным обращением с отходами. В частности, по ст. 16.44 – наруше-
ние законодательства об обращении с отходами, в Горецком районе 
было привлечено к ответственности двенадцать субъектов, общая 
сумма вреда составила 4 401,0 бел. руб. 

Исходя из вышеизложенного, отметим, что общее число привле-
ченных к административной ответственности, согласно вступившему в 
законную силу постановлению о наложении административного взыс-
кания, составило двадцать субъектов при общей сумме штрафа 
7 452,0 бел. руб., средняя сумма административных взысканий в базо-
вых величинах составила 13,80. 
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Каждому ребенку нужна семья, нужны родители, которые будут 

его любить и заботится о нем. В Республике Беларусь наиболее пред-
почтительной формой устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на сегодняшний день остается усыновление, 
основной задачей которого является обеспечение надлежащего воспи-
тания, материального содержания, а также защита прав и законных 
интересов усыновленных детей. Для решения поставленных задач ор-
ганы опеки и попечительства управомочены законодательством Рес-
публики Беларусь прорабатывать все возможные варианты по скорей-
шему устройству детей на воспитание в новую замещающую семью. 
Конечно, предпочтение отдается близким родственникам детей, а так-
же гражданам Республики Беларусь, постоянно проживающим на ее 
территории. Однако далеко не все дети могут быть устроены в бело-
русскую семью, и для того, чтобы ребенок все-таки почувствовал ро-
дительскую любовь и заботу, органы опеки и попечительства прибе-
гают к международному усыновлению.  

Цель работы – анализ отечественной нормативной правовой базы, 
на основе которой осуществляется усыновление иностранными граж-
данами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Усыновление иностранными гражданами белорусских детей полу-
чило свое развитие в 90-е годы прошлого века. Основными причинами 
стали демографические кризисы и глобализация, которые быстро раз-
вивались одновременно и в высокоразвитых странах, и в государствах 
с низким уровнем развития. Так, например, в довольно развитых стра-
нах Европы и США появлялось достаточно много бездетных семей, 
несмотря на успехи медицины того времени. В то же время в странах, 
находящихся в кризисных ситуациях, наблюдался рост числа детей, 
лишенных семейного счастья. В результате в 1993 году была подписа-
на Конвенция о защите детей и сотрудничестве в области междуна-
родного усыновления (далее – Конвенция), положения которой уста-
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новили, что каждое государство, присоединившееся к Конвенции, 
должно ставить перед собой в качестве главной цели принятие надле-
жащих мер для того, чтобы у ребенка была возможность оставаться 
под защитой семьи.  

2 мая 2003 года Республика Беларусь ратифицировала указанную 
Конвенцию путем вступления в силу Указа Президента Республики 
Беларусь № 183, закрепив основные положения, которые гласят, что 
ребенок должен расти в семейной обстановке, окруженный атмосфе-
рой счастья, заботы и любви, чтобы достичь полного и гармоничного 
развития личности [1].  

В настоящее время в Республике Беларусь процедура международ-
ного усыновления регулируется Кодексом Республики Беларусь о бра-
ке и семье (далее – КоБС) [2] и постановлением Совета Министров 
№ 122 «О некоторых вопросах усыновления (удочерения), установле-
ния опеки, попечительства над детьми» от 31.01.2007 г. (далее – по-
становление № 122) [3].  

Согласно главе 13 КоБС, международное усыновление в нашей 
стране возможно при условии соблюдения всех правил порядка пере-
дачи детей на усыновление, закрепленного правительством, а также 
при непосредственном согласии министра образования Республики 
Беларусь на усыновление детей иностранными гражданами. Для того 
чтобы у иностранного гражданина была возможность начать процеду-
ру усыновления белорусского ребенка, ему нужно получить письмен-
ное разрешение соответствующего органа государства, на территории 
которого он проживает. На основании постановления № 122 усынов-
ление ребенка иностранными гражданами возможно лишь в отноше-
нии тех детей, которые включены в список, в отношении которых воз-
можно международное усыновление. В такой список включаются 
только те дети, которые состояли на учете в республиканском банке 
данных об усыновлении детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, не менее года и в отношении которых не подобран 
усыновитель – гражданин Республики Беларусь. Исключением из это-
го правила является тот факт, когда усыновителями выступают ино-
странные родственники, мачеха либо отчим.  

Необходимо отметить, что на сегодняшний день в сфере междуна-
родного усыновления Республика Беларусь взаимодействует только с 
Италией на основании Протокола о сотрудничестве по вопросам усы-
новления гражданами итальянской республики несовершеннолетних 
белорусских граждан, подписанного 30 ноября 2017 г. министром об-
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разования Республики Беларусь Игорем Карпенко и заместителем 
председателя Комиссии по международному усыновлению при Прези-
диуме Совета Министров Итальянской Республики Лаурой Лаэра. 

Таким образом, международное усыновление – это шанс для ре-
бенка расти и воспитываться в благоприятной семейной обстановке, 
пусть даже и не в своей родной стране. 
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Введение. Преступность несовершеннолетних в современном мире 
в последние несколько лет привлекает к себе все больше внимания, 
что приводит к формированию уникальных для каждой из стран мира 
подходов в борьбе с данным явлением. Также в последнее время оте-
чественные правоохранители обеспокоены вопросами преступности 
среди детей. Определенно, одним из важнейших факторов формирова-
ния поведения ребенка является семья, что приводит нас к логичному 
выводу о том, что корни противоправного поведения несовершенно-
летнего следует искать именно в этом социальном институте. Как в 
нашем государстве, так и в других странах всего мира, основной про-
блемой уголовной ответственности является возраст.  
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Цель работы – исследовать и проанализировать теоретические и 
практические проблемы уголовной ответственности несовершеннолет-
них, назначения наказания несовершеннолетнему и их профилактики. 

Материалы и методика исследований. В ходе изучения данной 
проблемы и достижения цели работы использовались Уголовный ко-
декс Республики Беларусь, а также специальная учебная литература, 
учебно-методические пособия и др. Исследование общественных от-
ношений осуществлялось на основе применения следующих общена-
учных методов: сравнительного и статистического анализа.  

Результаты исследования и их обсуждение. Уголовный закон не 
содержит специальной нормы, которая предусматривает понятие воз-
раста, он всего лишь указывает на возрастные границы наступления 
уголовной ответственности, если лицо совершило какое-либо преступ-
ление. Любой возраст характеризуется, а также сопровождается осо-
знанным волевым поведением или действием, которое в момент со-
вершения преступления причиняет какой-либо вред [3, с. 356]. 

В Республике Беларусь права и ответственность несовершеннолет-
них при совершении ими общественно опасных действий указаны в 
Уголовном кодексе Республики Беларусь (далее – УК). Согласно ст. 27 
УК, уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 
совершения преступления шестнадцатилетнего возраста, за исключе-
нием случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.  

Лица, совершившие запрещенные деяния в возрасте от четырна-
дцати до шестнадцати лет, подлежат уголовной ответственности лишь 
за 22 преступления. Перечень преступлений, за которые уголовная 
ответственность наступает с 14 лет, является исчерпывающим.  

Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в воз-
расте до 18 лет, имеет те же основания и базируется на тех же принци-
пах, что и ответственность взрослых. Однако в отдельных нормах Об-
щей части УК и разделе V определяются особенности уголовной от-
ветственности лиц, совершивших преступления до достижения совер-
шеннолетия. В ст. 108, открывающей раздел V УК сказано: «Уголов-
ная ответственность лица, совершившего преступление в возрасте до 
восемнадцати лет, наступает в соответствии с положениями настояще-
го Кодекса с учетом правил, предусмотренных настоящим разделом». 
Как и для взрослых, уголовная ответственность несовершеннолетних 
выражается в осуждении от имени Республики Беларусь по приговору 
суда лица, совершившего преступление, и применении на основе 
осуждения наказания либо иных мер уголовной ответственности в со-
ответствии с уголовным кодексом [2]. 
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Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в воз-
расте до 18 лет, реализуется в осуждении: 1) с применением назначен-
ного наказания; 2) с отсрочкой исполнения назначенного наказания; 
3) с условным неприменением назначенного наказания; 4) без назна-
чения наказания; 5) с применением в отношении несовершеннолетних 
принудительных мер воспитательного характера. Применение первых 
четырех форм реализации уголовной ответственности предполагает 
учет возрастных особенностей виновного и сопряжено с предоставле-
нием ему определенных привилегий. 

За совершенные преступления несовершеннолетнему могут быть 
назначены следующие виды наказаний:·штраф (ст. 111 УК), арест 
(ст. 114), лишение свободы (ст. 115–116), принудительные меры вос-
питательного характера (ст. 11) [2]. 

Если несовершеннолетний совершил правонарушение, не указан-
ное в данном перечне, то ответственность будут нести его родители 
(ст. 9.4 КоАП) [1]. 

За совершение преступлений, которые предусмотрены Уголовным 
кодексом, до достижения возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность, несовершеннолетний с 11-летнего возраста может 
быть направлен по решению суда в специальное учебно- или лечебно-
воспитательное учреждение на срок не более 2 лет. 

С 16 лет несовершеннолетнего могут привлечь к уголовной ответ-
ственности практически за все совершенные им преступления, преду-
смотренные УК [2]. 

Противодействие преступности несовершеннолетних, ее профилак-
тика, стремление минимизировать вовлечение несовершеннолетних и 
молодежи в преступную деятельность – важнейшая часть уголовной 
политики Республики Беларусь. Картина судимости лиц, совершивших 
преступления в возрасте до 18 лет, отличается положительной дина-
микой. Наблюдается устойчивая тенденция сокращения числа всех 
осужденных несовершеннолетних и доли тех, кто не достиг 16-летнего 
возраста (таблица). 

 
Годы Всего осужденных Из них 14–15 лет  

число осужденных Доля, % 

2016 1 341 310 23,1 
2017 1 198 269 22,4 
2018 993 212 17,1 
2019 727 114 15,7 
2020 605 72 11,9 
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По данным судебной статистики, в 2020 году из всех осужденных 
157 совершили преступления, находясь в состоянии алкогольного опь-
янения (в 2019 г. – 135 человек), 11 – в состоянии наркотического опь-
янения (в 2019 г. – 16 человек) [4]. 

Большинство из несовершеннолетних (351) осуждено за преступ-
ления против собственности и порядка осуществления экономической 
деятельности. Из них наибольшее число – за кражу (233), 24 – за гра-
беж и 9 – за разбой. Четыре человека осуждены за вымогательство, 
10 – за мошенничество, 26 – за хищение путем использования компью-
терной техники. За угон транспортного средства осуждено 42 несо-
вершеннолетних, за умышленное уничтожение или повреждение иму-
щества – 1 человек. Двое осуждены за преступление, предусмотренное 
ст. 236 УК Республики Беларусь (приобретение либо сбыт материаль-
ных ценностей, заведомо добытых преступным путем). 

Отсрочка исполнения наказания применена к 98 (16,2 %), условное 
неприменение наказания – к 66 (10,9 %), к 164 – принудительные меры 
воспитательного характера (27,1 %), 15 человек (2,5 %) освобождены 
по приговору от наказания по амнистии и другим основаниям, к 190 
несовершеннолетним (31,4 %) применены иные меры наказания [5]. 

В вопросе борьбы с преступностью несовершеннолетних необхо-
димо в первую очередь делать акцент на раннюю профилактику, так 
как преступление лучше предотвратить, нежели бороться с его послед-
ствиями, как материальными, так и психологическими. Немаловажную 
роль в этом, помимо родителей, также играют учреждения образова-
ния. В  школьной программе Республики Беларусь отсутствует такой 
предмет, как «Основы права», а юридическая грамотность школьника 
строится только на нескольких параграфах курса «Обществоведение». 

Конечно, воплощение данной инициативы в жизнь выглядит про-
блематичной ввиду того, что внедрение нового предмета потребует 
расширить объемную школьную программу. Также стоит вопрос и о 
том, что для максимального эффекта вести курсы «Основы права» в 
школе должны квалифицированные юристы, одновременно являющи-
еся педагогами и психологами, а также сотрудниками органов внут-
ренних дел или студентами-старшекурсниками юридических специ-
альностей под наблюдением преподавателей в рамках уже существу-
ющих предметов, например ОБЖ.  

Также следует отметить, что основной причиной совершения несо-
вершеннолетними правонарушений и пристрастие к вредным привыч-
кам происходит во многом из-за отсутствия у указанных лиц досуга. 
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Спортивные и творческие секции и кружки проводят свои занятия на 
коммерческой основе, и не у каждой семьи есть возможность опреде-
лить своего ребенка в ту или иную секцию или кружок. Целесообразно 
было бы давать возможность детям из неполных, многодетных и/или 
малоимущих семей заниматься за государственный счет. 

Также целесообразным было бы проведение для школьников экс-
курсий в различные исправительные учреждения, наркологические 
диспансеры и т. п. [6, с. 166]. 

Заключение. Таким, образом, в данной ситуации, по нашему мне-
нию нужно ввести в школьную программу предмет «Основы права», 
где квалифицированные юристы, адвокаты и сотрудники внутренних 
дел рассказывали бы школьникам не только об уголовной стороне 
юридической жизни гражданина, но и о гражданско-правовой, хозяй-
ственной и другие вопросы, тем самым повышая правовую грамот-
ность молодежи. При этом каждый должен осознавать и реально оце-
нивать совершенные проступки и ответственность, которая наступает 
в случае противоправного поведения, так как незнание закона не осво-
бождает от ответственности. 
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Введение. Конституционные положения, содержащиеся в ст. 46 
Основного Закона Российской Федерации закрепляют важнейшие де-
мократические начала, гарантирующие российским гражданам судеб-
ную защиту их прав и свобод. Установления указанной статьи сфор-
мулированы в соответствии с положениями Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод и позволяют гражданам реа-
лизовать свое право на обращение, в том числе в международные ор-
ганизации, по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все 
имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты. 
При этом в зависимости от характера нарушаемого права защита мо-
жет осуществляться в порядке конституционного, административного, 
гражданского и уголовного судопроизводства. 

Цель работы – исследование конституционного права граждан 
Российской Федерации на обращение в международные организации с 
целью защиты своих прав и свобод, а также гарантий для реализации 
данного права. 

Материалы и методика исследований. При исследовании ис-
пользовались такие методы, как формально-юридический и метод ана-
лиза. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ст. 46 Конституции 
Российской Федерации (далее – Конституция) содержится норма, га-
рантирующая гражданам защиту своих прав и свобод путем обраще-
ния в международные организации [1]. Для реализации данной нормы 
существует ряд условий: 1) необходимо наличие заключенного и обя-
зательного для Российской Федерации международного договора; 
2) предмет обращения – защита человеком своих прав и свобод; 
3) должны быть исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные 
средства правовой защиты. 

Стоит отметить, что в Российской Федерации существует институт 
конституционной жалобы, который предусматривает право на обра-
щение граждан в Конституционный суд Российской Федерации с жа-
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лобой на применение государственными органами в отношении дан-
ных лиц законов и иных правовых актов, нарушающих их конституци-
онные права и свободы. При этом Конституционный суд сам оценива-
ет, исчерпаны ли все иные средства правовой защиты на национальном 
уровне [2]. Под исчерпанием внутригосударственных средств судеб-
ной защиты понимается «подача в соответствии с законодательством о 
соответствующем виде судопроизводства заявителем или лицом, в 
интересах которого подана жалоба в Конституционный суд Россий-
ской Федерации, кассационной жалобы в суд максимально высокой 
для данной категории дел инстанции или в случае, если вступившие в 
силу судебные акты по данной категории дел подлежат обжалованию 
только в надзорном порядке, надзорной жалобы, если судебный акт, в 
котором был применен оспариваемый нормативный акт, был предме-
том кассационного или надзорного обжалования в связи с применени-
ем этого нормативного акта, а подача кассационной или надзорной 
жалобы не привела к устранению признаков нарушения прав таких 
заявителя или лица» [2]. 

Так, в настоящее время существует лишь две международные орга-
низации, в которые граждане Российской Федерации имеют право об-
ратиться за защитой своих нарушенных прав согласно договорным 
обязательствам: Комитет по правам человека ООН (далее – КПЧ), Ко-
митет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (далее – 
КЛДЖ).  

При этом обращение в КПЧ предусмотрено Факультативным про-
токолом к Международному пакту ООН о гражданских и политиче-
ских правах 1966 г., который был ратифицирован Российской Федера-
цией [3]. Обращение в КЛДЖ – Конвенцией ООН о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин 1979 г., которая также ра-
тифицирована Российской Федерацией [4]. 

Стоит указать, что важным аспектом в оценке реализации положе-
ний ст. 46 Конституции является исследование эффективности меха-
низма защиты прав и свобод граждан через международные организа-
ции.  

Как указывает Л. В. Ульяшина в одной из своих работ по анализу 
практики решений международных организаций, «Министерство ино-
странных дел Российской Федерации в ответе на запросы лиц относи-
тельно реализации конституционных гарантий их прав и свобод и при-
нятия мер по выполнению решений международных организаций, ко-
торыми установлено нарушение Российской Федерацией своих меж-
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дународных обязательств, указывало, что соображения Комитета по 
правам человека относительно жалобы, поступившей на основании 
статьи 1 Факультативного протокола к Международному пакту о 
гражданских и политических правах, носят рекомендательный харак-
тер, и что представленные документы свидетельствуют, что гаранти-
рованное статьей 46 Конституции Российской Федерации право К. на 
обращение в международные организации с целью защиты своих прав 
не было нарушено» [5, c. 179]. 

Такая интерпретация конституционных гарантий на обращение 
граждан в международные организации с целью защиты своих прав и 
свобод сведена к тому, что государство позволяет обращаться за меж-
дународной защитой, не намереваясь признавать решения органов 
этих организаций. 

Заключение. Таким образом, указанная выше статья Основного 
Закона Российской Федерации, регламентирующая право граждан на 
международную защиту своих прав и свобод, является прогрессивной 
нормой, которая заложила основы одного из важнейших механизмов 
взаимодействия международного и национального права. Для более 
полной реализации положений данной нормы Конституции считаем 
целесообразным разработать механизм признания и исполнения на 
территории Российской Федерации решений КПЧ и КЛДЖ.  
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Введение. Согласно статье 46 Гражданского кодекса Республики 

Беларусь, коммерческими организациями являются юридические лица, 
преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей 
деятельности и (или) распределяющие полученную прибыль между 
участниками. Из этого следует, что коммерческие организации имеют 
статус юридического лица и в этой связи являются самостоятельными 
субъектами права, а также в качестве основной цели своей деятельно-
сти преследуют извлечение прибыли [1].  

Цель работы – изучить и проанализировать правовое регулирова-
ние деятельности коммерческих организаций. 

Материалы и методика исследований. Работа основана на изуче-
нии Гражданского кодекса Республики Беларусь и учебной литерату-
ры. При исследовании данной темы использовались методы анализа, 
синтеза и формально-юридический метод. 

Результаты исследования и их обсуждение. В соответствии со 
статьей 46 Гражданского кодекса Республики Беларусь коммерческие 
организации могут создаваться в форме хозяйственных товариществ и 
обществ, производственных кооперативов, унитарных предприятий, 
крестьянских (фермерских) хозяйств и иных формах, предусмотрен-
ных настоящим кодексом [1]. 

Учредители создают коммерческую организацию не только для из-
влечения прибыли, но и для: обособления части своего имущества в 
виде вклада в уставный фонд организации; ограничения имуществен-
ной ответственности в пределах вклада в уставный фонд; организации 
управления имуществом коммерческой организации; обеспечения уча-
сти коммерческой организации в экономическом обороте от своего 
имени. 

Статус коммерческой организации дает возможность весьма широ-
кого участия в гражданском обороте (в частности, на базе общей, а не 
специальной правоспособности, которая предоставляется всем таким 
организациям, за исключением унитарных предприятий), но влечет и 
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предъявление повышенных требований к деятельности соответствую-
щего юридического лица (например, с точки зрения условий имуще-
ственной ответственности). 

Организация управления имуществом коммерческой организации, 
как и ее всей деятельностью, осуществляется через ее органы управле-
ния. Наличие органов управления свидетельствует о том, что органи-
зация обладает таким признаком, как организационное единство. 

Организационное единство юридического лица закрепляется в его 
учредительных документах (устав или учредительный договор). 
Во многих случаях организационная структура юридического лица 
закрепляется дополнительно в специальном нормативном правовом 
акте функционально-отраслевого характера (приказ). Однако законо-
дательство о юридических лицах может допускать случаи, когда юри-
дическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя 
гражданские обязанности исключительно через своих участников. 
В большей степени подобное характерно для товариществ. Так, Граж-
данский кодекс установил, что управление деятельностью полного 
товарищества осуществляется по общему согласию всех участников. 

Создание коммерческих организаций – это последовательное со-
вершение действий, которые имеют правоустанавливающее значение и 
направлены на приобретение статуса субъекта предпринимательской 
деятельности. Они создаются по воле их учредителей, но государство 
в интересах всех участников имущественного оборота контролирует 
законность их создания. Поэтому существует требование обязательной 
государственной регистрации юридических лиц. 

В науке гражданского права выделяют три способа образования 
коммерческих организаций: 

1) распорядительный – организация возникает на основе распоря-
жения учредителя; 

2) разрешительный – предполагает, что необходимо получить 
предварительное разрешение компетентного органа; 

3) явочно-нормативный – не требует согласия каких-либо третьих 
лиц, в том числе и государственных органов. 

В качестве цели государственной регистрации выступает осу-
ществление государственного контроля за ведением хозяйственной 
деятельности, в частности за выполнением условий для занятия опре-
деленными видами деятельности, а также для борьбы с незаконной 
практикой тайного предпринимательства. 
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Коммерческая организация действует в соответствии с ее учреди-
тельными документами. Юридическое лицо действует на основании 
устава либо учредительного договора; в случаях, предусмотренных 
законодательством, юридическое лицо, не являющееся коммерческой 
организацией, может действовать на основании общего положения об 
организациях данного вида. 

Учредительным документам присущи следующие признаки: 
1) учредительные документы должны соответствовать требованиям 

законодательства; 
2) учредительные документы носят публичный характер. это за-

ключается в том, что учредительные документы не составляют ком-
мерческую тайну юридических лиц и являются открытыми и общедо-
ступными документами; 

3) юридические лица действуют на основании учредительных до-
кументов. так, учредительные документы действуют на протяжении 
всего существования юридического лица и утрачивают свою силу в 
момент прекращения деятельности организации; 

4) учредительными документами юридического лица определяется 
характер его правоспособности. Юридическое лицо может иметь 
гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмот-
ренным в его учредительных документах, а также предмету деятельно-
сти, если он указан в учредительных документах, и нести связанные с 
этой деятельностью обязанности. Цель и предмет деятельности юри-
дического лица как категории, определяющие характер правоспособ-
ности, определяются именно учредительными документами. 

Таким образом, в соответствии с избранной учредителями право-
вой формой коммерческой организации ее учредительными докумен-
тами являются устав либо учредительный договор. 

Учредительный договор заключается учредителями коммерческой 
организации в простой письменной форме путем составления единого 
документа и относится к группе обязательств по совместной деятель-
ности. Цель его заключается в создании организации со статусом юри-
дического лица, однако он не прекращает свое действие по достиже-
нии этой цели и сохраняет силу до момента завершения ликвидации 
организации. В учредительном договоре учредители обязуются со-
здать организацию со статусом юридического лица, определяют поря-
док совместной деятельности по ее созданию, условия передачи ей 
своего имущества и участия в его деятельности. Учредительный дого-
вор подписывается всеми учредителями лично [4]. 
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Устав определяет правовой статус организации и является вторым 
после учредительного договора учредительным документом для об-
ществ с ограниченной и дополнительной ответственностью и един-
ственным – для акционерных обществ, унитарных предприятий и про-
изводственных кооперативов. Он определяет сферу деятельности ор-
ганизации, ее права и обязанности. 

В учредительных документах организации со статусом юридиче-
ского лица в дополнение к сведениям, установленным в нормах зако-
нодательства, предусматриваются виды деятельности, которые будут 
осуществляться организацией, если их указание предусмотрено в по-
ложениях актов законодательства. 

Ликвидация – это прекращение правосубъектности коммерческой 
организации без правопреемства, т. е. без перехода прав и обязанно-
стей к другим лицам, если иное не предусмотрено нормами законода-
тельных актов. Она может быть добровольной и принудительной. В 
добровольном порядке коммерческая организация прекращает свою 
деятельность по решению учредителей или органа организации, упол-
номоченного учредительным документом. Решение о принудительной 
ликвидации может быть принято хозяйственным судом и регистриру-
ющим органом [4]. 

Организация прекращает свою правосубъектность с момента вне-
сения записи об этом в единый государственный реестр.   

Существуют многие формы коммерческих организаций, чья дея-
тельность регулируется отдельными законодательными актами. Зало-
женные в Гражданском кодексе начала развиваются и конкретизирует-
ся в целом комплексе актов законодательства. Так, нормы об особен-
ностях учредительского состава, о проведении учредительного собра-
ния, содержании учредительных документов и иных аспектах порядка 
образования хозяйственных обществ закреплены в Законе Республики 
Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах». 

Правовую основу организации и деятельности крестьянского (фер-
мерского) хозяйства составляют следующие основные нормативные 
правовые акты: Гражданский кодекс Республики Беларусь, Кодекс 
Республики Беларусь о земле, Указ Президента Республики Беларусь 
от 01.04.1998 № 193 «О некоторых мерах по совершенствованию регу-
лирования деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств», Поста-
новление Совета Министров Республики Беларусь от 20.05.2011 № 645 
«О некоторых вопросах деятельности крестьянских (фермерских) хо-
зяйств» и иные. 
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Порядок создания республиканских унитарных и дочерних унитар-
ных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, а 
также унитарных предприятий, основанных на праве оперативного 
управления (казенные предприятия), определен Положением о порядке 
создания унитарных предприятий, учреждений, имущество которых 
находится в республиканской собственности, их реорганизации и лик-
видации, утвержденным постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 23.07.2004 № 913 «О порядке создания унитарных 
предприятий, учреждений, имущество которых находится в республи-
канской собственности, их реорганизации и ликвидации и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Респуб-
лики Беларусь» [3]. 

Заключение. Таким образом, основные положения, регулирующие 
общественные отношения, которые возникают в связи с образованием 
коммерческих организаций, закреплены в Гражданском кодексе. 
Гражданский кодекс определяет общие положения о юридических ли-
цах, их организационно-правовых формах, особенностях их создания, 
прекращения и другие особенности. Кроме этого, существуют другие 
формы коммерческих организаций, чья деятельность регулируется 
отдельными законодательными актами.  
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ТВОРЧАСЦЬ ІГНАТА АБДЗІРАЛОВІЧА ЯК КРЫНІЦА 
ІДЭАЛОГІІ БЕЛАРУСКАГА ГРАМАДСТВА ПАЧАТКУ ХХ ст.  
Навуковы кіраўнік – ЛЯНЦЭВІЧ В. М., канд. гіст. навук, дацэнт  
УА «Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт», 
Мінск, Рэспубліка Беларусь 
 

Уступ. Беларуская дзяржаўнасць прайшла доўгі шлях станаўлення. 
Першая сусветная вайна, лютаўская і Кастрычніцкая рэвалюцыі 
1917 г., распад Расійскай імперыі і з’яўленне шэрагу незалежных 
краін – усе гэтыя падзеі кардынальна змянілі стан спраў у краінах 
Усходняй Еўропы, закранаючы беларускія землі. 

Актыўны ўдзел у абмеркаванні пытанняў будучыні Беларусі 
прымалі, несумненна, розныя палітычныя арганізацыі. Аднак і 
прадстаўнікі беларускай інтэлігенцыі, і просты народ былі не менш 
заклапочаны сваёй будучыняй. У гэты перыяд было выкладзена шмат 
думак і ідэй па станаўленні вольнай дзяржавы з незалежным шляхам 
развіцця. Адным з тых аўтараў, якія выказалі ўласнае бачанне шляху 
развіцця Беларусі, быў Ігнат Канчэўскі (Абдзіраловіч), які атрымаў 
вядомасць дзякуючы свайму эсэ “Адвечным шляхам”. 

Мэта работы – даследаваць асаблівасці сацыяльна-культурнага і 
духоўнага развіцця беларускага грамадства ў 1920-я гг. на прыкладзе 
творчасці Ігната Канчэўскага (Абдзіраловіча), на падставе аналізу 
творчасці аўтара сфарміраваць бачанне ім шляхоў развіцця Беларусі.  

Матэрыялы і методыка даследавання. Пры напісанні работы 
выкарыстоўваўся пераважна метад гістарычнага аналізу першакрыніц. 

Вынікі даследавання і іх абмеркаванне. Для беларускага 
светапогляду 1920-х гадоў асаблівую цікавасць складаюць думкі Ігната 
Абдзіраловіча (Канчэўскага), якія ён выкладаў у сваіх творах. Аднак 
варта адзначыць, што на дадзены момант яго працы не даследаваны ў 
поўнай меры, нягледзячы на тое, што Ігнат Канчэўскі падымае ў іх 
найбольш актуальныя праблемы будучыні Беларусі таго часу. 

Ігнат Абдзіраловіч – псеўданім, узяты з аповесці Максіма 
Гарэцкага “Дзве душы”. Сапраўднае імя аўтара – Ігнат Уладзіміравіч 
Канчэўскі. Нарадзіўся ў маі 1896 г. у сям’і сакратара акруговага 
ваеннага суда. Вучыўся ў Віленскім вучылішчы, а затым у 
Пецярбургскім тэхналагічным універсітэце. Але цікавілі яго больш 
літаратура і філасофія, таму пазней Ігнат далучыўся да нацыянальна-
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дэмакратычнага руху і перавёўся на гісторыка-філалагічны факультэт 
Маскоўскага ўніверсітэта. У 1916 г. Канчэўскага забралі ў войска. 
Ваяваць давялося ў Румыніі, а падчас рэвалюцыі ён апынуўся ва 
Украіне. У савецкай Беларусі Ігнату давялося папрацаваць 
інструктарам Саўнаргаса ў Мінску. Пазней ён пераехаў у Вільню, дзе 
працаваў у Саюзе беларускіх кааператараў і кіраваў вучнёўскім 
гуртком геаграфіі ў Віленскай беларускай гімназіі. Канчэўскі 
захапляўся ўсходняй філасофіяй і стварыў у Вільні гурток ёгі. Вершы і 
артыкулы Ігната друкаваліся ў газетах “Наш сцяг”, “Наша думка”, 
“Беларускія ведамасці”, “Наша будучыня”. Хворы на сухоты, Ігнат 
Канчэўскі памёр 21 красавіка 1923 г. у Вільні ва ўзросце 27 гадоў. 

Найбольш вядомым творам Канчэўскага па праву можна лічыць 
работу “Адвечным шляхам”. Упершыню твор быў выдадзены ў Вільні 
ў 1921 г. невялікім тыражом, а потым каля 60 гадоў захоўваўся ў 
спецыяльным фондзе. Наступная публікацыя тэксту адбылася толькі ў 
1988 г.: спачатку ў часопісе “Нёман” у перакладзе на рускую мову, а 
пасля – у зборніку “Вобраз-90” у 1990 г. Твор напісаны ў форме 
філасофскага эсэ, што дазваляе зрабіць выснову аб тым, што ў ім Ігнат 
Канчэўскі выказаў уласнае бачанне праблемных аспектаў развіцця 
Беларусі 1920-х гадоў. 

Само эсэ дзеліцца на чатыры часткі: прадмова і чатыры раздзелы. 
Кожны з раздзелаў мае самастойную тэматыку. Тэма першага – 
Беларусь як мяжа паміж Захадам і Усходам. Гэты раздзел найбольш 
вядомы і просты для разумення любому чалавеку. У ім закранаецца 
праблема выбару далейшага шляху нацыянальнага беларускага 
развіцця. Таксама разглядаецца гісторыя ваганняў беларускага народа 
паміж заходнім і ўсходнім накірункамі. Ігнат Канчэўскі дае 
падрабязную характарыстыку гэтаму гістарычнаму працэсу. Другі 
раздзел прысвечаны жыццядзейнасці людзей і грамадскаму развіццю. 
Падрабязна разглядаецца паняцце “духоўнае мяшчанства”. Трэці 
раздзел абгрунтоўвае неабходнасць творчасці ў жыцці людзей як 
сацыяльнай асновы. Чацвёрты, заключны, раздзел у якасці прадмета 
даследавання вылучае нязмушаныя формы аб’яднанняў у грамадстве і 
рашэнне праблемы ідэнтыфікацыі беларускага народа. Ігнатам 
Канчэўскім абгрунтоўваюцца мэты і задачы грамадства, дзяржавы і 
права ў няпросты час выбару для нашага народа. 

У прадмове да эсэ аўтар адзначае: “Нашы часы – часы агульнай 
заблутанасьці… Тое, што раней здавалася чыстым і светлым, 
штодзённа аплятаецца жыццёвым брудам і пылам… У такія часы 
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адзінокая чалавечая душа шукае, пераглядваючы ўсё тое, што 
здавалася каштоўным, светлым і жаданым” [1, с. 7]. Ігнат Канчэўскі 
невыпадкова выбірае слова “аблутанасць” для таго, каб 
ахарактарызаваць той час, паколькі пачатак ХХ ст. – гэта, у перую 
чаргу, змены ў еўрапейскай свядомасці, а таксама радыкальныя 
палітычныя і сацыяльныя змены на тэрыторыі былой Расійскай 
імперыі, а значыць, і Беларусі, накіраваныя на пабудову дзяржаўнасці і 
незалежнасці.  

Пачатак ХХ ст. – гэта час вялікай інтэлектуальнай і сацыяльнай 
актыўнасці, якая была выклікана віхурамі рэвалюцыйных падзей 1905–
1907 гг., лютаўскай і Кастрычніцкай рэвалюцый 1917 г., падзеямі 
Першай сусветнай і грамадзянскай войн. У 1918 г. была абвешчана 
Беларуская Народная Рэспубліка, якая хаця і не была прызнана ні 
германскім, ні расійскім урадамі, але, безумоўна, станоўча паўплывала 
на вырашэнне пытання беларускай дзяржаўнасці, на ўтварэнне ў 
1919 г. Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі [2, с. 63]. 
Галоўнай тэндэнцыяй таго часу становіцца імкненне да карэннага 
пераасэнсавання чалавекам сябе і таго, што адбываецца навокал, а 
таксама перабудова грамадства і дзяржавы ў цэлым. 

Ігнат Абдзіраловіч галоўным у адраджэнні Беларусі лічыў яе 
дзяржаўную незалежнасць, разглядаў яе як агульначалавечы ідэал. Ён 
адзначыў спецыфічную гістарычную асаблівасць краіны ў тым, што 
яна, быццам маятнік, вагается паміж Усходам (Расіяй) і Захадам 
(Польшчай), прымыкаючы да найбольш моцнай і ўплывовай дзяржавы 
на многія стагоддзі. “Ваганьне паміж Захадам і Ўсходам і шчырая 
няпрыхільнасць ні да аднаго, ні да другога зьяўляецца асноўнаю 
адзнакаю гісторыі беларускага народу,” – адзначае Абдзіраловіч [1, 
с. 9]. Адметнасць беларусаў, на яго погляд, у тым, што іх 
“дзесяцёхвяковае ваганне” выявіла, “што беларусы, як украінцы і 
балканскія славяны, не маглі шчыра прылучыцца ні да аднаго, ні да 
другога кірунку. Мы не зрабіліся народам Усходу, але і не прынялі і 
культуры Заходняй Эўропы” [1, с. 8].  

Такім чынам, Канчэўскі сфармуляваў уласную ідэю трэцяга шляху 
развіцця Беларусі. Гэтую ідэю ён найбольш поўна адлюстраваў у 
артыкуле “Кааперацыя”, выдадзеным у 1922 г. Ён характарызаваў 
усходні шлях развіцця як шлях “тыранічнага сацыялізму”, а заходні – 
як шлях “дзікага капіталізму” і лічыў, што ні адзін з іх непрымальны 
для беларускага грамадства. Аўтар крытыкаваў прыватную ўласнасць і 
лічыў гэты інстытут недаўгавечным. Разам з тым ім жорстка 
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крытыкаваліся і сацыялістычныя тэорыі, у прыватнасці марксісцкая. 
Канчэўскі пісаў: “Пэўна, што праўдзівы жыццёвы кірунак – той, якім 
ідзе кааперацыя” [3, с. 2]. Тым самым у якасці незалежнага 
беларускага шляху развіцця грамадства аўтар адзначае шлях 
кааперацыі. Ігнат Канчэўскі лічыў, што кааперацыя – гэта творчае 
супрацоўніцтва людзей, спецыфічная форма арганізацыі працы для 
дасягнення агульных мэтаў. 

У сваім эсэ Абдзіраловіч вялікую ўвагу надаў пытанням дзяржавы і 
права. На яго думку, адной з асноўных задач дзяржавы з’яўляецца 
стварэнне такіх умоў, пры якіх чалавек руплівай працай мог сам 
забяспечыць сабе дастойны ўзровень жыцця. Аўтар крытычна 
адносіцца да сцвярджэнняў, быццам зараз у савецкай Беларусі ўсё 
добра, быццам перешкаджаюць толькі маленькія недахопы. На самой 
справе, на яго погляд, у савецкай Беларусі “на зьмененым грунце 
жыцця людзём не хапае творчай здольнасці, каб ватварыць адносна да 
новага грунту і ўсе дэталі. Не хапае творчай энергіі, і мімаволі 
драбніцы вяртаюцца да старога, абяртаючы жыццё ў дрэнную 
карыкатуру, на новае віно ў старым мяху, або труп, убраны ў балёвую 
вопратку” [1, с. 38]. 

Заключэнне. Творчасці Ігната Абдзіраловіча (Канчэўскага) 
належыць важнае месца ў гісторыі палітычнай і прававой думкі 
Беларусі. Яго вызначальным творам з’яўляецца філасофскае эсэ 
“Адвечным шляхам”, у якім ён зрабіў спробу пераацэнкі старых 
каштоўнасцяў і ідэалаў, пошуку новых форм жыцця, уласнага для 
Беларусі шляху развіцця пры захаванні пачаткаў сваёй самабытнасці і 
адметнасці. Яго асаблівая адзнака беларускай гісторыі выявіла 
непрыхільнасць беларусаў ні да Захаду, ні да Усходу, абудзіла 
жаданне быць самімі сабою, самастойна будаваць творчыя формы 
жыцця. Аўтар заклікаў беларусаў браць толькі лепшыя рысы з 
гістарычнага вопыту развіцця іншых краін і не браць іх адмоўных рыс. 
Канчэўскі крытычна адносіўся да рэвалюцый, паколькі знішчаны сілай 
існуючы парадак вядзе да вызвалення разбуральнай энергіі мас, у 
выніку яны ствараюць для сябе яшчэ горшыя турмы. Прымусовае 
гаспадарства павінна быць зруйнавана не сілаю, а чалавечай 
творчасцю. Галоўнай умовай для сапраўднага развіцця беларускага 
народа Канчэўскі лічыў палітычную незалежнасць, бо пад чужым 
панаваннем беларусы былі ахвяраваны на дэградацыю. 
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Введение. С момента обретения Республикой Беларусь независи-
мости Президент и руководители властных государственных органов 
стали рассматривать коррупцию как непосредственную угрозу нацио-
нальной безопасности и серьезное препятствие для реализации бело-
русской экономической модели развития государства, а также явление, 
наносящее вред поддержанию стабильности и согласия в стране.  

Коррупция подрывает доверие народа к власти, порождает оправ-
дательную философию «мздоимства», дискредитирует рыночные ме-
ханизмы конкуренции и борьбы с монополизмом в экономике, способ-
ствует лоббированию законодательных и нормативных актов, потвор-
ствующих масштабным злоупотреблениям и преступности [3; 25]. 

Одним из самых распространенных коррупционных преступлений 
является уклонение от уплаты налогов, сборов.  

Цель работы – рассмотреть основные подходы противодействия 
коррупции в сфере взимания налогов.  

Материалы и методика исследований. Использовались методы 
анализа, синтеза, индукции, дедукции, логический метод и метод 
обобщения. 

Результаты исследования и их обсуждение. К настоящему вре-
мени наработана довольно обширная практика выявления и расследо-
вания преступлений, предусмотренных ст. 243 «Уклонение от уплаты 
сумм налогов, сборов» Уголовного кодекса Республики Беларусь. 
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Вместе с тем возникла необходимость выработки единых подходов 
в решении отдельных проблем применения ст. 243 УК, наиболее акту-
альные из которых связаны с необходимостью: 

- единообразного и точного определения момента начала уклоне-
ния от уплаты сумм налогов, сборов, который создает основания для 
привлечения виновного к ответственности; 

- установления (расчета) размера ущерба, причиненного указанным 
деянием. 

Часто именно данный момент имеет решающее значение для пра-
вильной квалификации действий обвиняемого по соответствующей 
части ст. 243 УК. Однако он также существенно влияет на решение, 
есть ли в действиях лица признаки состава преступления в целом: 

- субъект представил налоговую декларацию (расчет) за отчетный 
период, в котором допустил уклонение от уплаты налогов, сборов. 
Например, период, в котором принял к учету фиктивные первичные 
учетные документы, исказил сведения о величине налоговой базы и 
т. п.; 

- день истечения срока представления налоговой декларации или 
расчета за отчетный период (в случае уклонения от их представления). 

Указанные даты служат также ориентиром для определения разме-
ра базовой величины и расчета размера причиненного преступлением 
ущерба. Однако существует мнение, что моментом окончания пре-
ступления, связанного с уклонением от уплаты налогов, сборов, при-
знается день истечения срока подачи налоговой декларации (расчета) 
за налоговый период. Значит, именно на эту дату следует устанавли-
вать подлежащий применению размер базовой величины. 

Диспозиция ст. 243 УК содержит четыре альтернативных способа 
совершения преступления: 

- сокрытие налоговой базы; 
- умышленное занижение налоговой базы; 
- уклонение от представления налоговой декларации (расчета); 
- внесение в налоговую декларацию (расчет) заведомо ложных све-

дений. 
Установление любого из этих способов позволяет констатировать, 

что имеет место объективная сторона состава рассматриваемого пре-
ступления. 

Рассмотрим меры пресечения. 
Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов путем сокрытия, 

умышленного занижения налоговой базы либо путем уклонения от 
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представления налоговой декларации (расчета) или внесения в нее за-
ведомо ложных сведений, повлекшее причинение ущерба в крупном 
размере, наказывается штрафом, или лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной деятельностью, 
или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или ли-
шением свободы на тот же срок. (в ред. Законов Республики Беларусь 
от 28.12.2009 N 98-З, от 05.01.2015 № 241-З). 

То же деяние, повлекшее причинение ущерба в особо крупном раз-
мере, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или 
лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией иму-
щества или без конфискации и с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью или без 
лишения. 

Крупным размером ущерба признается уклонение от уплаты сумм 
налогов, сборов на сумму, в тысячу и более раз превышающую размер 
базовой величины, установленный на день совершения преступления, 
особо крупным размером – в две тысячи пятьсот и более раз превы-
шающую размер такой базовой величины. 

Нужно учитывать, что диспозиция ст. 243 УК подразумевает под 
уклонением от уплаты сумм налогов, сборов в первую очередь ком-
плекс взаимосвязанных умышленных действий (бездействие), состав-
ляющих суть любого из четырех вышеназванных способов. С субъек-
тивной стороны их объединяет конечная цель – избежать уплаты в 
бюджет конкретного налога, сбора. 

Заключение. Таким образом, непосредственно уклонение от упла-
ты налогов, сборов совершается в конкретный отчетный период, когда 
у лица возникла обязанность уплатить данные суммы. 

Причем представление деклараций (расчетов) за последующие от-
четные периоды с нарастающим итогом и итоговой декларации за 
налоговый период образует сокрытие совершенного преступления. 

Из сказанного выше с учетом требований ч. 3 ст. 11 УК следует, 
что моментом возникновения преступного состояния, позволяющего 
привлечь виновного к уголовной ответственности по ст. 243 УК, 
надлежит считать дату истечения срока уплаты соответствующего 
налога за конкретный отчетный период, в котором лицо уклонилось от 
уплаты налогов, сборов. 

С учетом указанной даты следует определять размер причиненного 
преступлением ущерба. 
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Проведя анализ норм административного законодательства в Рес-

публике Беларусь, предусматривающих ответственность за нарушение 
требований законодательства о труде, в сравнении с аналогичными, 
применяемыми в Российской Федерации и Украине, выявили доста-
точно большое количество как схожих норм, так и тех, которые имеют 
значительные отличия или имеют статус административного правона-
рушения лишь в одной стране.  

Прежде всего необходимо рассмотреть составы, регулирующие от-
ветственность, связанную с нарушениями требований по охране труда. 
Они содержатся в нормативных правовых актах всех трех госу-
дарств  – Республики Беларусь, России и Украины (ч. 1 ст. 10.13 Ко-
декса Республики Беларусь об административных правонарушениях 
(далее – КоАП РБ) [1], ч. 1 ст. 5.27.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) [2], ч. 5 
ст. 41 Кодекса Украины об административных правонарушениях (да-
лее – КоАП Украины) [3]. В КоАП РФ также присутствуют нормы, 
регулирующие условия допуска работника к работе: обучение и про-
верка знаний по охране труда, а также обязательный медицинский 
осмотр и обязательное психиатрическое освидетельствование при 
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наличии медицинских противопоказаний и ответственность нанимате-
ля за их нарушение. Подобные нормы содержатся и в законодательстве 
Республики Беларусь и Украины, но не в административном, а в тру-
довом, с установлением дисциплинарной ответственности. Кроме того, 
ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ [2] устанавливает ответственность нанимателя 
за необеспечение работников средствами индивидуальной защиты, в 
то время как трудовым законодательством Беларуси и Украины лишь 
закреплены обязанности нанимателя по обеспечению работников та-
кими средствами без установления мер административного принужде-
ния. Однако законодательство как Республики Беларусь, так и Украи-
ны предусматривает административную ответственность за несообще-
ние о несчастном случае на производстве, а в КоАП РБ также закреп-
ляется ответственность за нарушение установленного порядка рассле-
дования такого несчастного случая (ст. 10.14 КоАП РБ).  

Следующий рассматриваемый состав устанавливает ответствен-
ность лица, которое не представляет информацию, необходимую для 
проведения коллективных переговоров, закрепленную в КоАП Белару-
си, России и Украины (ч. 2 ст. 10.12, ст. 5.29, ст. 41.1 соответственно). 
Помимо этого, в КоАП РФ и КоАП Украины закреплена ответствен-
ность за уклонение работодателя от участия в переговорах о заключе-
нии, изменении или дополнении коллективного договора либо нару-
шение установленного законом срока проведения переговоров, а также 
за нарушение обязательств по коллективному договору (ст. 5.31 и 
ст. 41.2 соответственно).  

Состав, устанавливающий административную ответственность 
нанимателей в области порядка выплаты заработной платы, закреплен 
в административном законодательстве всех трех государств. Прове-
денный анализ выявил, что в Республике Беларусь предусмотрена от-
ветственность за нарушение порядка и срока выплаты заработной пла-
ты (ч. 3 ст. 10.12 КоАП РБ) [1], а в Российской Федерации наниматель 
привлекается к ответственности за невыплату или неполную выплату 
заработной платы и иных выплат, которые осуществляются в рамках 
трудовых отношений (ч. 6 ст. 5.27) [2]. Нормы украинского законода-
тельства устанавливают ответственность за нарушения установленных 
сроков выплаты пенсий, стипендий, заработной платы, выплаты их не 
в полном объеме (ч. 1 ст. 41) [3]. Таким образом, административно-
правовые нормы Республики Беларусь и Российской Федерации отли-
чаются между собой по фактически совершенным деяниям, а админи-
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стративные нормы Украины включают в себя также и дополнительный 
перечень выплат. 

Отметим также, что КоАП РФ и Украины закрепляют ответствен-
ность за допущение работника к работе без оформления трудового 
договора (ч. 3 ст. 5.27, ч. 3 ст. 41 соответственно). Отличия в этих двух 
составах по субъекту: в КоАП РФ субъект – это лицо, не уполномо-
ченное на допуск работодателем, в Украине – сам наниматель. Данные 
нормы имеют отличия в самом нанимаемом лице: если в Российской 
Федерации конкретно ничего о нем не указано, то в нормах КоАП 
Украины предусмотрено, что допуск к работе иностранца или лица без 
гражданства на условиях трудового договора без разрешения на при-
менение труда иностранца влечет административную ответственность 
работодателя. Хотя состав правонарушения, предусмотренного ч. 3 
ст. 5.27 КоАП РФ наступает лишь в случае, если работодатель отказы-
вается признать отношения, возникшие между лицом, фактически до-
пущенным к работе, и данным работодателем, трудовыми. В ч. 4 
ст. 5.27 того же нормативного правового акта имеется отдельная нор-
ма, которая устанавливает ответственность за уклонение от оформле-
ния или ненадлежащее оформление трудового договора, что в КоАП 
Республики Беларусь не предусмотрено.  

Таким образом, несмотря на схожесть административно-правовых 
норм, предусматривающих ответственность за нарушение трудовых 
правоотношений, выявлено достаточно существенное число составов и 
условий, характерных для КоАП определенного государства.  
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Введение. Беларусь прошла долгий путь от первых племен до со-

временный государства, от монархии до выборной власти. По мнению 
ученых, история и современность тесно связаны друг с другом. Без 
представления об истории развития политической и социально-
экономической сфер жизни общества на территории Беларуси мы не 
можем выстроить перспективы дальнейшего развития политической и 
социально-экономической модели Республики Беларусь.    

Цель работы – исследовать политическое развитие Беларуси начи-
ная с IX века по настоящее время. 

Материалы и методика исследований. Исследование начинается 
с IX века, так как именно в этот период формировалась государствен-
ность на территории Беларуси. В IX–XII вв. система органов власти и 
управления в государствах-княжествах на территории Беларуси была 
однотипной в сравнении с другими славянскими государствами. Выс-
шими органами власти являлись: князь, совет при князе (рада) и вече 
[2, с. 8]. Идеологической основой существующей власти было право-
славие [2, с. 9]. 

Ликвидации обособленности государств-княжеств и их объедине-
нию способствовали: внешняя угроза, экономическое развитие и борь-
ба за усиление центральной власти. Процесс консолидации привел к 
появлению Великого Княжества Литовского, Русского и Жамойтского. 
Великое Княжество Литовское – это феодальная монархия, во главе 
которой стоял государь, именовавшийся «великим князем», «господа-
рем», «королем». Правовой статус монарха в Великом Княжестве Ли-
товском в XIII–XV вв. характеризовался концентрацией в его руках 
широких властных полномочий. Он командовал вооруженными сила-
ми, управлял внешней политикой, выполнял функции судьи, выдавал 
грамоты и другие правовые акты. Но власть великого князя не была 
абсолютной и ограничивалась верхами класса феодалов. 

В 1569 г. была подписана Люблинская уния. Союз объединил Ве-
ликое Княжество Литовское и Польское государство [3]. Это положи-
ло начало Речи Посполитой. Речь Посполитая явилась своего рода 
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продолжением государства Ягеллонов – личной унии Королевства 
Польского и Великого Княжества Литовского, существовавшей с пе-
рерывами с 1385 г. По унии оба государства объединялись в одно – с 
избираемым общим монархом с двойным титулом короля польского и 
великого князя литовского, общим сеймом, единой внешней полити-
кой и монетной системой. При этом обе части сохраняли свою адми-
нистрацию, казну (включая денежную эмиссию), войско, суды, остава-
лась и граница между государствами с взиманием таможенных сборов. 
В Речи Посполитой существовали отдельные суды для шляхты и кре-
стьян, великокняжеский суд и высший трибунал. Имелись суды первой 
и второй инстанции. А также действовал принцип выборности судей.  

После трех разделов Речи Посполитой земли современной Белару-
си вошли в состав Российской империи. В ней генерал-губернатор 
представлял собой высшую государственную власть на подведом-
ственной ему территории [2, с. 60]. Ему подчинялись все учреждения и 
должностные лица во вверенной территории. В своей деятельности он 
руководствовался указами императора, законом «Учреждения для 
управления губерний Всероссийской империи», а также предписания-
ми Сената, которые предоставляли ему широкие полномочия. Кроме 
того, он имел «главное управление» над полицией. Судебная система 
была построена на определенных общих принципах: разделение су-
дебных и административных функций, независимость судей и судов, 
гласность судебных процессов и устных процедур, равенство всех 
классов перед законом.  

Первая мировая война, влияние РСФСР и впоследствии СССР 
определили существование Беларуси в качестве советской республики. 
Высшее руководство в Белорусской ССР с момента ее провозглашения 
и вплоть до Августовского путча 1991 года осуществляла Коммуни-
стическая партия Белоруссии в составе КПСС. Высшим органом Ком-
партии Белоруссии был Центральный Комитет (ЦК) [3]. 

Высшим законодательным органом Белорусской ССР в 1921–
1938 гг. был Всебелорусский съезд Советов, а в 1938–1991 годах – од-
нопалатный Верховный Совет. Верховный Совет не был постоянно 
действующим органом, его депутаты собирались на сессии продолжи-
тельностью в несколько дней 2–3 раза в год. Для ведения повседнев-
ной административной работы Верховный Совет избирал постоянно 
действующий Президиум, номинально выполнявший функции коллек-
тивного главы республики. 
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Конституция СССР 1936 г. и Закон о судоустройстве СССР 1938 г. 
определили следующие основы судебной системы: судебная система 
состоит из судов СССР (Верховный суд, военные трибуналы, линей-
ные суды железнодорожного и водного транспорта) и судов союзных 
республик (верховные суды союзных республик, областные и равные 
им суды, народные и равные им суды) [4, с. 190].  

На данный момент Беларусь является полупрезидентской респуб-
ликой. В государстве существует разделение ветвей власти. Судебная 
система состоит из трех звеньев. Национальное собрание Республики 
Беларусь представляет законодательную ветвь. Верховный суд Рес-
публики Беларусь олицетворяет судебную ветвь власти. Правитель-
ство представляет исполнительную ветвь власти. Кроме того, в Рес-
публике Беларусь действуют органы местного самоуправления [1, раз-
дел 5]. Современный этап белорусской государственности можно ха-
рактеризовать как подъем демократической идеи. 

Результаты исследования. На политическое развитие белорусских 
земель влияли как внутренние, так и внешние факторы: бесконечные 
войны, конфликты, восстания, борьба за власть, потеря и восстановле-
ние государственности. На протяжении тринадцати веков формирова-
лась и реформировалась политическая система. Эволюция политиче-
ской системы проходила через призму выделения лучшего не только в 
тенденциях развития политических процессов на белорусских землях, 
но и из опыта других государств. При построении современной поли-
тической системы учитывались особенности политической культуры, 
социализации, демократизации общественной сферы жизни и др. 
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Введение. Семейные отношения, как и любые другие обществен-
ные отношения, не стоят на месте и развиваются параллельно с разви-
тием общества. В связи с этим для полного обеспечения правового 
регулирования семейных отношений, а также совершенствования и 
развития брачно-семейного законодательства были внесены изменения 
в Кодекс Республики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС Респуб-
лики Беларусь) по поводу возвращения административного порядка 
расторжения брака. 

Цель работы – изучить административный порядок расторжения 
брака в Республике Беларусь. 

Материалы и методика исследований. Для рассмотрения данного 
вопроса использовалось действующее семейное законодательство в 
области расторжения брака, основанное, прежде всего, на нормах 
КоБС Республики Беларусь, и мнения белорусских ученых, изложен-
ные в монографиях, статьях и учебниках по семейному праву. Приме-
нялись следующие методы научного исследования: сравнительно-
правовой, описание, анализ. 

Результаты исследования и их обсуждение. С принятием Закона 
№ 342 в КоБС Республики Беларусь возвратился административный 
порядок расторжения брака. Возвратился, потому что, как мы помним, 
в соответствии с КоБС 1969 г. наряду с судебным порядком расторже-
ния брака существовал административный порядок его расторжения. 
В органах ЗАГС брак расторгался при взаимном согласии супругов на 
расторжение брака, не имеющих несовершеннолетних детей, а также 
по заявлению одного из супругов, если другой супруг был признан в 
установленном законом порядке безвестно отсутствующим, недееспо-
собным вследствие душевной болезни или слабоумия или осужден за 
совершение преступления к лишению свободы на срок не менее 3 лет 
[3]. 

С 1 января 2013 г. вступили в силу новые изменения и дополнения 
в КоБС Республики Беларусь. При этом частично сохранились ранее 
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действовавшие условия для расторжения брака в органах ЗАГС. Одна-
ко имеются и существенные нововведения.  

В соответствии с настоящим законодательством расторгнуть брак 
можно по совместному заявлению обоих супругов органом, регистри-
рующим акты гражданского состояния, при следующих условиях:  

1) наличие взаимного согласия супругов на расторжение брака;  
2) отсутствие общих несовершеннолетних детей;  
3) отсутствие спора об имуществе.  
При обращении в орган, регистрирующий акты гражданского со-

стояния, супруги должны будут подтвердить, что у них не имеется 
общих несовершеннолетних детей и спора об имуществе. 

Расторжение брака будет производиться органами ЗАГС по истече-
нии одного месяца со дня подачи совместного заявления о расторже-
нии брака. 

Для супругов, имеющих детей или материальные претензии другу к 
другу, а также если они не смогли достичь взаимного согласия в во-
просе развода, сохранена прежняя процедура: для расторжения брака 
им придется обращаться в суд.  

Когда один из супругов признан безвестно отсутствующим или не-
дееспособным либо осужден за совершение преступления к лишению 
свободы на срок не менее трех лет, брак также будет расторгаться в 
судебном порядке. 

В случае расторжения брака в органах, регистрирующих акты 
гражданского состояния, брак будет считаться прекращенным со дня 
регистрации расторжения брака. 

Процедурные вопросы расторжения брака в органах ЗАГС урегу-
лированы в специальной главе КоБС Республики Беларусь «Регистра-
ция расторжения брака». 

В соответствии с ней регистрация расторжения брака будет произ-
водиться органом, регистрирующим акты гражданского состояния, по 
месту регистрации, по месту жительства или месту пребывания супру-
гов или одного из них на основании их совместного заявления. Если 
один из супругов по уважительным причинам не сможет явиться в 
ЗАГС, подлинность его подписи на таком заявлении должна быть за-
свидетельствована в порядке, установленном Правительством Респуб-
лики Беларусь [4]. 

Непосредственно регистрация расторжения брака должна произво-
диться в присутствии обоих супругов, однако если один из супругов не 
сможет явиться в орган, регистрирующий акты гражданского состоя-
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ния, то регистрация может быть произведена в его отсутствие, если от 
его имени будет представлено заявление о регистрации расторжения 
брака в его отсутствие, подлинность подписи на котором засвидетель-
ствована нотариусом либо должностным лицом, которому в соответ-
ствии с законодательными актами Республики Беларусь предоставлено 
право совершать нотариальные действия. 

Следует отметить, что в соответствии с Налоговым кодексом Рес-
публики Беларусь при расторжении брака по указанным основаниям в 
особом порядке государственная пошлина уплачивается только супру-
гом-истцом вне зависимости от результатов рассмотрения дела [2]. 

Заключение. Таким образом, внесение в КоБС Республики Бела-
русь административного порядка расторжения брака достаточно об-
легчило работу суду.  

По мнению специалистов, значительное количество разводов объ-
ясняется слабой подготовкой будущих супругов к семейной жизни. 
Необходимость идти в суд, что-то объяснять, ждать заседания очень 
многих фактически не супругов оставляла таковыми на бумаге. Теперь 
развестись станет проще. На первых порах число разводов увеличи-
лось, однако во многих случаях легкий развод во всех отношениях 
лучше, чем искусственное сохранение семьи между уже не считающи-
ми себя родными людьми. 
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Введение. В статье 2 Устава Союза Беларуси и России сказано: 

«Устанавливается гражданство Союза. Каждый гражданин Россий-
ской Федерации и каждый гражданин Республики Беларусь является 
одновременно гражданином Союза» [1]. Данная статья вызывает 
множество вопросов: Как регулируются отношения при таком виде 
гражданства? Вправе ли гражданин одного государства избирать и 
быть избранными в государственные органы другого государства? 
Как регламентировать и урегулировать конституционно-правовые 
обязанности граждан? и т. д. В связи с этим есть необходимость от-
ветить на поставленные вопросы. 

Цель работы – разработать теоретико-правовые предложения по 
регулированию конституционных обязанностей граждан Союза Бела-
руси и России. 

Материалы и методика исследования. 
1) Устав Союза Беларуси и России от 23 мая 1997 года; 
2) Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994 года [2]; 
3) Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года [3]; 
4) Скороход, И. Г. Эволюция правовой регламентации конституци-

онных обязанностей граждан в Беларуси: автореф. дис. … канд. юрид. 
наук: 12.00.02 / Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2018. – 28 с. 

В ходе исследования были применены следующие методы: обще-
научные, частные и специальные. 

Результаты исследований и их обсуждение. В статье 18 Устава 
Союза Беларуси и России определено: «Наряду с правами и обязанно-
стями, вытекающими из гражданства соответствующего государ-
ства – участника Союза, граждане Союза наделяются правами и ис-
полняют обязанности, которые связаны с гражданством Союза». По-
сле этого перечисляются права граждан Союза, но про обязанности 
граждан Союза в Уставе Союза Беларуси и России ничего не гово-
рится. 



66 

Можно предположить, что данный пробел заполнен отсылкой к 
Конституциям Беларуси и России: «…наряду с правами и обязанно-
стями, вытекающими из гражданства соответствующего государ-
ства». Но сразу же возникает вопрос: поскольку граждане Беларуси и 
России обладают единым гражданством, то должны ли граждане 
России соблюдать обязанности, которые предписывает Конституция 
Республики Беларусь, и наоборот? Как пример такой обязанности 
можно привести статью 57 Конституции Республики Беларусь: «За-
щита Республики Беларусь – обязанность и священный долг гражда-
нина Республики Беларусь». Вследствие того что регулирование кон-
ституционных обязанностей в сфере союзного гражданства на дан-
ный момент не развито, возможно появление многочисленных кол-
лизий в области правоприменения норм, касающихся конституцион-
ных обязанностей.   

Из-за вышеперечисленных проблем регулирования обязанностей 
в Уставе Союза Беларуси и России система права является совер-
шенно непроработанной и неспособной обеспечить должный уровень 
исполнения обязанностей. 

Относительно теоретико-правовых предложений по регулирова-
нию конституционно-правовых обязанностей граждан Союза Беларуси 
и России можно выделить следующие подходы: 

по способам закрепления конституционных обязанностей (обе 
стороны Союза могут изложить свои варианты формирования кон-
ституционно-правовых норм, после чего провести совещания на 
уровне Парламентов и вынести решения о формировании нового 
блока в правовой системе союзного гражданства)); 

по категоризации конституционных обязанностей (обязанности, 
вытекающие из природной сути человека и его бытия; обязанности, 
возникшие в связи с оформлением властнопубличной организации 
управления обществом и установлением государственной власти (по-
зитивные обязанности)) [3, с. 18]. 

Если говорить о закреплении конституционных обязанностей, то 
возможны следующие варианты: 1) закрепить все предложенные ва-
рианты конституционных обязанностей в Уставе Союза Беларуси и 
России; 2) закрепить все предложенные варианты конституционных 
обязанностей в Уставе Союза Беларуси и России, а также внести та-
кие же положения в конституции стран-участниц. 

Заключение. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод: 
в Уставе Союза Беларуси и России обязанности граждан Союзного 
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государства недостаточно урегулированны. Урегулирование консти-
туционных обязанностей в первую очередь необходимо для поддержа-
ния правопорядка. Развитие конституционных обязанностей обеспечи-
вает реализацию прав и свобод человека. 

В связи с обозначенными проблемами предлагаются следующие 
направления в развитии и регулировании конституционных обязанно-
стей граждан Союзного государства: 

1) регламентация основных принципов конституционных 
обязанностей граждан Союзного государства; 

2) определение стратегии регулирования конституционных 
обязанностей, в частности их закрепление в Уставе Союза Беларуси и 
России; 

3) информирование граждан Союза о нормах права, регулирующих 
конституционные обязанности, и развитие правовой культуры; 

4) обобщение и выведение общих норм, связанных с 
конституционными обязанностями, в конституциях Беларуси и России. 

Важно отметить, что данный процесс регламентации необходим 
не только для регулирования обязанностей, но и для дальнейшего 
развития национальных правовых систем Беларуси и России. Без 
конституционных обязанностей не обойтись, так как без обязанно-
стей нет и прав. 
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Введение. В данной статье проанализирован уровень информаци-
онного развития Республики Беларусь как на современном этапе, так и 
в ее исторический период развития. 

Цель работы – проследить и показать развитие информатизации в 
Республике Беларусь в настоящее время. 

Материалы и методика исследований. Первым документом в ис-
торическом развитии информатизации Республики Беларусь стало По-
становление Совета Министров Республики Беларусь от 27 ноября 
1991 г., которое утвердило Программу информатизации Республики 
Беларусь на 1991–1995 гг. и на период до 2000 г.  

Программой предусматривалась информатизация трех основных 
сфер: социальной, материального производства и управления. После 
принятия этого документа Республика Беларусь стала постепенно пе-
реходить на современный этап своего развития, закладывая новые це-
ли и задачи для создания процветающего и развитого государства [1].  

Новым и самым важным толчком развития информационных от-
ношений в Республике Беларусь, а также основополагающим актом 
стал Закон Республики Беларусь «Об информации, информатизации и 
защите информации», принятый 10 ноября 2008 г. Закон регулирует 
отношения, возникающие при поиске, получении, передаче, сборе, 
обработке, накоплении, хранении, распространении информации [2]. 

В предшествующий пятилетний период, в том числе в рамках реа-
лизации Государственной программы развития цифровой экономики и 
информационного общества на 2016–2020 гг. решены основные стра-
тегические задачи по развитию национальной информационно-
коммуникационной инфраструктуры, услуг, предоставляемых на ее 
основе, модернизированы и созданы новые базовые компоненты элек-
тронного правительства, внедрены цифровые решения в различных 
отраслях экономики. За этот пятилетний период в Республике Бела-
русь были модернизированы городские и сельские телефонные сети, 
что позволило полностью вывести из эксплуатации автоматические 
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телефонные станции координатного типа и переключить в течение 
четырех с половиной лет порядка 2,31 млн. абонентов на мультисер-
висную платформу, которая позволяет оказывать несколько услуг 
электросвязи по одной абонентской линии. Также все учреждения об-
разования в Республике Беларусь обеспечены широкополосным до-
ступом в сеть Интернет (далее – ШПД), при этом волоконно-
оптические линии связи построены ко всем городским учреждениям 
образования, помимо этого наиболее активно развиваются услуги те-
левидения по Интернет-протоколу (IP-телевидение), а в апреле 2016 г. 
РУП «Белтелеком» начато оказание услуги «Умный дом». 
К настоящему времени ее абонентская база составила около 74 тыс. 
абонентов. 

В настоящий период информационные отношения в Республике 
Беларусь развиваются в рамках Государственной программы «Цифро-
вое развитие Беларуси» на 2021–2025 гг.  

Приоритетными направлениями развития национальной информа-
ционно-коммуникационной инфраструктуры в 2021–2025 гг. стали: 
развитие инфраструктуры электронного правительства, в результате 
которого будет сформирована единая государственная модель данных, 
построенная по принципу интероперабельности с однократным вводом 
данных на основе внедрения передовых информационно-
коммуникационных технологий, повсеместное внедрение на базе воз-
можностей сетей пятого поколения таких технологических решений, 
как «умный дом», «умный город» и др., развертывание сетей сотовой 
подвижной электросвязи пятого поколения (5G) и предоставление ши-
рокого перечня новых современных услуг электросвязи и многое дру-
гое [2]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Такое развитие ин-
форматизации в Республике Беларусь должно привести к укреплению 
доверия и безопасности при использовании таких решений, как одного 
из важнейших условий успешного цифрового развития государства. 
Использование современных информационно-телекоммуникационных 
технологий (ИКТ) предоставляет принципиально новые возможности 
для совершенствования государственного управления, пересмотра вза-
имоотношений между государством, его органами управления и само-
управления и обществом, а создание «электронных правительств» вы-
водит на объективно новый вид взаимосвязь «гражданин – государ-
ство», основанную на открытости принимаемых решений, исключении 



70 

субъективных факторов из управления как процесса принятия реше-
ния. 

Заключение. Информатизация стала одним из важнейших направ-
лений реформы государственного управления. В настоящее время в 
стране завершилось формирование основ информационного общества, 
заложена правовая основа информатизации. На протяжении последних 
15 лет в результате выполнения государственных программ разработан 
ряд общегосударственных и ведомственных информационных систем, 
создана национальная система формирования и регистрации информа-
ционных ресурсов. В заключение следует еще раз подчеркнуть, что 
информационное общество обладает огромным потенциалом для 
улучшения жизни каждого человека в отдельности и всего человече-
ского сообщества в целом. Развитие информационного общества – 
сложнейший процесс, в осуществлении которого значимая роль отве-
дена и молодежи, поскольку информационное общество – это мы. 
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Введение. Трудовая дисциплина является неотъемлемой частью 
всего рабочего процесса, так как представляет собой совокупность 
норм и правил поведения работников в процессе коллективной дея-
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тельности. Также трудовая дисциплина включает в себя права и обя-
занности как работника, так и нанимателя. Поэтому наниматель обязан 
создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисци-
плины труда. 

Нарушение работником трудовой дисциплины влечет за собой 
наступление дисциплинарной ответственности. Дисциплинарную от-
ветственность можно определить как юридическую обязанность ра-
ботника претерпевать определенные лишения или ограничения, при-
меняемые к нему нанимателем за совершенный дисциплинарный про-
ступок [1].  

Цель работы – исследование правовых последствий применения к 
работникам дисциплинарной ответственности, раскрытие понятия са-
мой дисциплинарной ответственности, а также алгоритма привлечения 
к ней работника. 

Материалы и методика исследования. Данные исследования вы-
полнялись на основе метода анализа научной литературы, а также тру-
дового законодательства Республики Беларусь.  

Результаты исследования и их обсуждение. В трудовом законо-
дательстве Республики Беларусь выделяют два вида дисциплинарной 
ответственности: 

• общая – это такая дисциплинарная ответственность, при которой 
любой работник, нарушивший трудовые обязанности в рабочее время 
и по месту работы, подлежит дисциплинарному взысканию;   

• специальная – это вид дисциплинарной ответственности, при ко-
тором отдельные категории работников (государственные служащие, 
работники транспорта), нарушившие не только свои трудовые обязан-
ности, но и профессиональный этикет, подлежат особому виду взыс-
кания (например, у государственных служащих это понижение в 
должности или классе) [1].   

Для определения понятия дисциплинарного проступка следует обра-
титься к ст. 197 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК). 
В ней говорится, что дисциплинарным проступком признается проти-
воправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение 
работником своих трудовых обязанностей. Как уже упоминалось вы-
ше, за совершение дисциплинарного проступка предусмотрена дисци-
плинарная ответственность, которая заключается в наложении опреде-
ленного дисциплинарного взыскания. 

Перечень дисциплинарных взысканий, применяемых нанимателями 
в Республике Беларусь, приведен в ст. 198 ТК. К ним относят: 
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• замечание; 
• выговор; 
• лишение полностью или частично стимулирующих выплат на 

срок до двенадцати месяцев; 
• увольнение (п. 6–11 ст. 42, п. 1, 12, 51 и 9 ч. 1 ст. 47 ТК). 
Данный перечень является исчерпывающим и не может быть до-

полнен посредством коллективных договоров, соглашений, правил 
внутреннего трудового распорядка и т. д. Дополнительные меры дис-
циплинарного воздействия также не могут быть зафиксированы инди-
видуально, то есть в трудовом договоре (контракте) [2]. 

Такая мера, как лишение мер стимулирующего характера, появи-
лась в ТК недавно, а именно с внесением изменений и дополнений в 
него с 28.01.2020. Ранее эта мера содержалась в Декрете Президента 
Республики № 5 от 15.12.2014 г. «Об усилении требований к руково-
дящим кадрам и работникам организаций». 

В ст. 198 ТК говорится: «Право выбора меры дисциплинарного 
взыскания принадлежит нанимателю. При выборе меры дисциплинар-
ного взыскания должны учитываться тяжесть дисциплинарного про-
ступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая 
работа и поведение работника на производстве». 

Обратимся к срокам применения дисциплинарных взысканий 
(ст. 200 ТК). Так, дисциплинарное взыскание налагается: 

• не позднее одного месяца со дня обнаружения дисциплинарного 
проступка, не считая времени болезни работника или ухода за боль-
ным членом семьи, подтвержденных листком нетрудоспособности или 
справкой о временной нетрудоспособности, пребывания работника в 
отпуске, нахождения на военных или специальных сборах; 

• не позднее 6 месяцев, а по результатам ревизии, проверки, прове-
денной компетентными государственными органами или организаци-
ями, – не позднее 2 лет со дня совершения дисциплинарного проступка 
[1]. 

Для каждой меры дисциплинарного взыскания предусмотрен свой 
алгоритм применения, который указывается в правилах внутреннего 
трудового распорядка. Но следует помнить, что к работнику может 
применяется только одна из мер за совершение одного дисциплинар-
ного проступка. 

Заключение. Таким образом, рассмотрев теоретические аспекты 
привлечения работника к дисциплинарной ответственности за совер-
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шение им дисциплинарного проступка, можем сделать следующие 
выводы: 

1) дисциплинарная ответственность наступает при совершении 
дисциплинарного проступка (за виновное ненадлежащее исполнение 
или неисполнение работником своих трудовых обязанностей);  

2) за совершение дисциплинарного проступка в трудовом праве 
Республики Беларусь предусмотрены четыре меры дисциплинарного 
взыскания: замечание, выговор, лишение мер стимулирующего харак-
тера и увольнение; 

3) работник привлекается к дисциплинарной ответственности в те-
чение месяца со дня совершения дисциплинарного проступка; 

4) порядок привлечения работника к дисциплинарной ответствен-
ности прописан у каждого нанимателя в Правилах внутреннего трудо-
вого распорядка; 

5) применение к работник дисциплинарного взыскания оформляет-
ся приказом или распоряжением нанимателя; 

6) за совершение одного дисциплинарного проступка может при-
меняться только одна мера дисциплинарного взыскания; 

7) срок действия наложенного дисциплинарного взыскания – один 
год. 
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Введение. В настоящее время в Республике Беларусь уделяется 

огромное внимание поддержанию и укреплению трудовой и исполни-
тельской дисциплины работников. Способов ее обеспечения и под-
держания несколько: от поощрения работника за достигнутые им тру-
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довые результаты до увольнения за совершение им дисциплинарного 
проступка (в данном случае – прогула). 

Цель работы – исследовать теоретические аспекты централизо-
ванного и локального регулирования увольнения работника по иници-
ативе нанимателя в связи с однократным грубым нарушением работ-
ником своих трудовых обязанностей в виде прогула. 

Материалы и методы исследований. Используя методы правово-
го анализа и сравнения, приведем понятие прогула в трудовом праве. 
Для этого проведем анализ действующего трудового законодательства 
Республики Беларусь, а также прибегнем к рассмотрению локального 
регулирования названного вопроса. Для этого обратимся к действую-
щим Правилам внутреннего трудового распорядка в УО БГСХА (да-
лее – ПВТР УО БГСХА). 

Результаты исследований. Трудовое законодательство преду-
сматривает определенные гарантии, защищающие права работников 
при расторжении с ним трудового договора по инициативе нанимате-
ля. Одной из таких гарантий является установленный Трудовым ко-
дексом Республики Беларусь (далее – ТК) исчерпывающий перечень 
оснований расторжения трудового договора по инициативе нанимате-
ля, в том числе за однократное грубое нарушение работником трудо-
вых обязанностей (абз. 2 п. 7 ст. 42 ТК). 

Прогул является грубым нарушением трудовой дисциплины, за со-
вершение которого наниматель вправе применить любую меру дисци-
плинарного взыскания по своему выбору: замечание, выговор, лише-
ние материальных и стимулирующих выплат на срок до 12 месяцев 
или увольнение (ст. 198 ТК). Увольнение за прогул – это крайняя мера 
дисциплинарного взыскания. Прогул является дискредитирующим 
основанием увольнения. 

Подробное толкование понятия прогула сделано Пленумом Вер-
ховного суда Республики Беларусь. Так, согласно п. 34 Постановления 
Пленума Верховного суда от 29 марта 2001 года № 2 «О некоторых 
вопросах применения судами законодательства о труде», по данному 
основанию могут быть уволены работники в случае их отсутствия на 
работе без уважительных причин в течение всего рабочего дня либо 
более трех часов в течение всего рабочего дня непрерывно или сум-
марно как на территории организации, так и на объекте вне террито-
рии организации, где они, в соответствии с трудовыми обязанностями, 
должны выполнять порученную работу. 
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Важно отметить, что уважительность причин прогула является 
оценочной категорией. При совершении прогула обязательным усло-
вием является наличие вины работника, так как имеют место случаи, 
когда работник отсутствует на рабочем месте по объективным причи-
нам, которые признаются уважительными: наводнение, срочная госпи-
тализация родственника и т. д.  

Поскольку прогул без уважительных причин является дисципли-
нарным проступком, а расторжение трудового договора – мерой дис-
циплинарного взыскания, то при увольнении должен быть соблюден 
порядок применения дисциплинарных взысканий, установленный 
гл. 14 ТК, в частности ст. 199–201 ТК [1]: 

1) прежде всего работник должен предоставить письменное 
объяснение причин прогула; 

2) не допускается увольнение работника в период временной не-
трудоспособности и в период пребывания работника в отпуске (ч. 2 
ст. 43 ТК), а также ухода за больным членом семьи или нахождения на 
военных или специальных сборах (ст. 200 ТК); 

3) согласно ст. 46 ТК, расторжение трудового договора по 
инициативе нанимателя производится после предварительного, но не 
позднее чем за две недели, уведомления соответствующего 
профсоюза; 

4) несовершеннолетний работник имеет гарантии по ст. 282 ТК – 
предварительное уведомление районной (городской) комиссии по 
делам несовершеннолетних не менее чем за 2 недели, а также гарантия 
по ст. 339 ТК для работников, призванных на военные и специальные 
сборы; 

5) при увольнении должны быть соблюдены сроки, которые 
применяются при наложении дисциплинарного взыскания [2, с. 388]. 
Локальное регулирование увольнения за прогул осущевляется 
согласно внутренним документам организации. Так, в соответствии с 
п. 7.2 ПВТР УО БГСХА в случае прогула в качестве меры 
дисциплинарного взыскания может быть применено увольнение. 
Дисциплинарные взыскания на работников академии налагаются 
ректором. До применения дисциплинарного взыскания наниматель 
обязан затребовать письменное объяснение работника. 

Помимо ПВТР УО БГСХА, порядок увольнения за прогул на 
локальном уровне определен и в коллективном договоре УО БГСХА, 
действующем в период 2018–2021 гг. Названным коллективным 
договором вместо простого уведомления профсоюза предусмотрено 
получение именно письменного согласия профсоюза на увольнение 
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работника. Заметим, данная норма является улучшающей по 
сравнению с централизованным регулированием и при ее 
несоблюдении ведет к восстановлению уволенного работника на 
основании решения суда с оплатой ему времени вынужденного 
прогула. Таким образом осуществляется локальное регулирование 
данного вопроса в УО БГСХА о прогулах работников. 

Заключение Правовое регулирование понятия и порядка 
увольнения работников за прогул было рассмотрено на локальном 
уровне (с применением норм, закрепленных в ПВТР УО БГСХА и 
коллективном договоре УО БГСХА), а также на централизованном 
(анализ норм трудового законодательства – ТК). Обращено внимание, 
что нормы, закрепленные на локальном уровне, могут содержать 
улучшающие правила и нормы по отношению к работникам. Таким 
образом, при увольнении работника за прогул нанимателю следует 
ответственно подходить к вопросам оформления всех необходимых 
документов, а также выяснять наличие уважительных причин у работ-
ника, совершившего данный дисциплинарный проступок, в противном 
случае при незаконном увольнении и восстановлении работника на 
работе нанимателю придется оплатить вынужденный прогул. 
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Введение. Оценка воздействия на окружающую среду планируе-

мой хозяйственной и иной деятельности (далее – ОВОС) направлена 
на определение видов воздействия на окружающую среду в результате 
осуществления планируемой хозяйственной и иной деятельности, а 
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также соответствующих изменений в окружающей среде и прогнози-
рование ее состояния. 

Цель работы – исследовать общие требования в области охраны 
окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, 
вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе 
зданий, сооружений и иных объектов. 

Материалы и методика исследований. 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. При размещении 
зданий, сооружений и иных объектов должно быть обеспечено выпол-
нение требований в области охраны окружающей среды с учетом бли-
жайших и отдаленных экологических, экономических, демографиче-
ских и иных последствий эксплуатации указанных объектов с соблю-
дением приоритета сохранения благоприятной окружающей среды, 
биологического разнообразия, рационального использования и вос-
производства природных ресурсов.  

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» 
(ст. 58) предписывает проведение ОВОС в отношении планируемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать вредное 
воздействие на окружающую среду. Перечень видов и объектов хозяй-
ственной и иной деятельности, для которых ОВОС проводится в обя-
зательном порядке, приводится в ст. 13 Закона «О государственной 
экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и 
оценке воздействия на окружающую среду» № 218-З от 15.07.2019 г. 
[2].  

На примере строительства здания по откорму 2000 голов свиней на 
территории свинокомплекса «Лозы» СПК «Озеры Гродненского райо-
на» в районе д. Лозы Скидельского сельсовета, который повлечет за 
собой количественные изменения выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, можно рассмотреть процедуру проведения 
ОВОС. 

Оценка воздействия планируемой деятельности по строительству 
здания по откорму 2000 голов свиней на территории свинокомплекса 
«Лозы» СПК «Озеры Гродненского района» проводится при разработ-
ке проектной документации на первой стадии проектирования в соот-
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ветствии с требованиями законодательства и включает в себя следую-
щие этапы: 

1) разработка и утверждение программы проведения оценки воз-
действия на окружающую среду;  

2) разработка отчета об оценке воздействия на окружающую среду 
(далее – отчет об ОВОС); 

3) проведение общественных обсуждений и слушаний (в случае 
необходимости) отчета об ОВОС на территории Республики Беларусь; 

4) доработка отчета об ОВОС по замечаниям и предложениям об-
щественности; 

5) представление проектной документации по планируемой дея-
тельности, включая отчет об ОВОС, на государственную экологиче-
скую экспертизу; 

6) проведение государственной экологической экспертизы проект-
ной документации, включая отчет об ОВОС, по планируемой деятель-
ности; 

7) утверждение проектной документации по планируемой деятель-
ности, в том числе отчета об ОВОС, в установленном законодатель-
ством порядке [2]. 

Сбор и временное хранение отходов производства на территории 
предприятия определяется их физическим состоянием, химическим 
составом и классом опасности отходов. На предприятии должен про-
водиться регулярный контроль над осуществлением раздельного сбора 
образующихся отходов, в соответствии с инструкцией об обращении с 
отходами производства и инструкцией о производственном контроле. 

Анализ проектных решений по строительству здания по откорму 
2000 голов свиней на территории свинокомплекса «Лозы» СПК «Озе-
ры Гродненского района», а также анализ природных условий региона 
предполагаемого строительства позволил провести оценку воздействия 
на окружающую среду. 

В целом для предотвращения негативного воздействия на окружа-
ющую среду в период строительства и эксплуатации проектируемого 
объекта необходимо предусмотреть следующие мероприятия: соблю-
дение норм и правил по охране окружающей среды и рациональному 
использованию природных ресурсов, обеспечение жесткого контроля 
соблюдения всех технологических и технических процессов, а также 
рекультивацию земель в полосе отвода земель под строительство. 

Оценено современное состояние окружающей среды региона пла-
нируемой деятельности. Выявлено, что на территории реализации про-
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екта оказывается воздействие на атмосферный воздух существующим 
свинокомплексом.  

Определены основные источники потенциальных воздействий на 
окружающую среду при эксплуатации объектов: 

• выбросы от зданий содержания животных; 
• образующиеся отходы и места их хранения [2]. 
Заключение. Таким образом, исходя из проектных решений, при 

правильной эксплуатации и обслуживании оборудования, при строгом 
производственном экологическом контроле негативное воздействие 
планируемой деятельности на окружающую природную среду будет 
незначительным – в допустимых пределах, не превышающих способ-
ность компонентов природной среды к самовосстановлению, на здоро-
вье людей будет незначительным – в пределах установленных гигие-
нических нормативов. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической 

оценке и оценке воздействия на окружающую среду: Закон Республики Беларусь, 
18.07.2016 г., № 399-З: с изм. и доп. от 15.07.2019 г. № 218-З // Консультант Плюс: Бела-
русь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.  

2. Отчет об оценке воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной 
деятельности по объекту: Строительство здания по откорму 2000 голов свиней на терри-
тории свинокомплекса «Лозы» СПК «Озеры Гродненского района» в районе д. Лазы 
Скидельского сельсовета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://drafter.by/wp-
content/uploads/2015/11/ovos.pdf. – Дата доступа: 17.09.2020. 

 
УДК 345 
КАЛОШКО Е. И., студентка 
ЭВОЛЮЦИЯ ИНСТИТУТА НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА  
НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ  
Научный руководитель – ГЕРАСИМОВИЧ А. А., канд. ист. наук, доцент 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается история становления 
и развития института наследственного права на территории белорус-
ских земель, действие данного института в современной Беларуси.  

Актуальность. Институт наследования является одним из важ-
нейших в правовой системе всех стран. Система законодательства 
Республика Беларусь также не является исключением. Наследование 
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способствует поддержанию стабильности в обществе, сохранению се-
мейных ценностей, обеспечению материальной базы для новых поко-
лений, защите интересов должников и кредиторов наследодателя. 
В этой связи данная тема представляется весьма актуальной как с тео-
ретической, так и с практической точки зрения. 

Основная часть. Наследственное право прошло ряд этапов разви-
тия перед тем, как стало самостоятельным институтом.  

Первобытный строй – первая известная общественно-
экономическая формация. В это время уже стали проявляться и дей-
ствовать первые принципы наследования. От отца к сыну переходили 
орудия охоты и рыбной ловли и др. Возникающие отношения регули-
ровались многовековыми традициями и обычаями. Несоблюдение та-
ких традиций и обычаев наказывалось очень строго. Отступнику гро-
зило изгнание из рода, что зачастую обрекало его на голодную смерть 
[3, с. 125–130].  

Первобытнообщинный строй со временем переродился в матриар-
хат, который дошел до развитого. Принадлежавшее умершему имуще-
ство распределялось между сородичами и чаще всего поступало в 
наследство ближайшим кровным родственникам со стороны матери. 
Наиболее ценные предметы индивидуального пользования погреба-
лись вместе с их владельцем. 

Однако более ярко и полно отношения наследования проявлялись 
во времена рабовладельческого строя Древнего Рима. Римляне тех 
времен выделяли 2 вида наследования: 

– по закону (heriditas legitima – законное наследство); 
– по завещанию (secundum tabulas testamenti) [5, с. 233].  
Наследование по закону возникло раньше наследования по завеща-

нию и в течение многих веков преобладало. Возрастание же внимания 
к регулированию наследования по завещанию является одним из ре-
зультатов развития личности. 

Несомненно, что учения римского права оказали большое влияние 
на право ВКЛ, особенно в период становления государства. Это связа-
но в первую очередь с тем, что вопросы наследования имущества тес-
но связаны с семейными отношениями, которые находились под 
юрисдикцией церкви. Наследственное право было тесно связано с 
брачными отношениями, так как наследование собственности требует 
действительной кровной связи людей [2, с. 121]. 

Наследственное право уже являлось самостоятельным институтом 
гражданского права в Статутах ВКЛ 1529, 1566 и 1588 гг. Согласно 
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закону, наследниками в первую очередь признавались дети наследода-
теля и их потомки, но только рожденные в законном браке, не объяв-
ленные отцом незаконными и не лишенные права на наследство. 
По Статуту 1588 года при отсутствии наследников по закону и по за-
вещанию собственность могла признаваться выморочной. Законом 
предусматривалось, что не имели права завещать несовершеннолетние 
дети, лица, которые потеряли свободу согласно закону, монахи, плен-
ные, челядь дворная, психически больные (они могли завещать свое 
имущество только после выздоровления), изгнанники и лишенные че-
сти.  

После распада Великого Княжества Литовского институт наследо-
вания не претерпевал существенных изменений. Лишь в 1917 г. был 
принят Декрет «О земле», которым отменялась помещичья собствен-
ность. 

Следующим этапом развития наследования стали первые годы по-
сле Октябрьской революции. В Беларуси наследственные отношения, 
наряду с некоторыми другими имущественными отношениями, регу-
лировались законодательством РСФСР. Наследование как таковое не 
было отменено Октябрьской революцией и регулировалось дореволю-
ционными нормами, поскольку они не противоречили новому строю.  

27 апреля 1918 г. был принят Декрет «Об отмене наследования». 
Этот Декрет отменял наследования частной собственности, перехо-
дившей после смерти ее владельца в собственность государства. Он 
установил также институт наследования права личной собственности, 
который заметно отличался от прежнего права наследования. 

22 мая 1922 г. Декретом «Об основных имущественных правах, 
признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами 
РСФСР» был вновь введен институт наследственного права. Право 
наследования по завещанию и закону стало принадлежать супругам и 
прямым родственникам. 

Далее наследственное право развивается в Гражданском кодексе 
РСФСР 1922 г. В нем уже говорится, что наследниками могли быть 
супруг, прямые нисходящие родственники, нетрудоспособные и не-
имущие лица, находившиеся на иждивении умершего не менее одного 
года после его смерти. Запрещалось завещать имущество посторонним 
лицам. 

Последующее развитие наследственного права происходило с при-
нятием Декрета «Об отмене наследования» 1923 г. В нем было закреп-
лено право наследования по закону и по завещанию, но устанавливал-
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ся предел наследования. Наследство распределялось между всеми 
наследниками в равных долях. 

Новое изменение в наследственном праве произошло в 1945 г. в 
Указе Президиума Верховного Совета СССР «О наследниках по зако-
ну и завещанию». Была впервые установлена очередность призвания к 
наследованию. При отсутствии наследников по закону наследодатель 
мог завещать свое имущество любому лицу. 

В современный период основы нового наследственного права раз-
виты в нормах о наследовании, содержащихся в Гражданском кодексе 
БССР 1964 г. и в Гражданском кодексе Республики Беларусь 1988 г. 
Значительно расширив свободу завещания, основы ГК БССР 1964 г. 
содержали существенные ограничения свободы произвольного распо-
ряжения своим имуществом на случай смерти. А уже Гражданский 
кодекс Республики Беларусь 1998 г. законодательно закрепил свободу 
завещания в качестве основного принципа наследования. 

В современной Республике Беларусь главным источником наслед-
ственного права является Конституция Республики Беларусь 1994 г., в 
которой в соответствии со ст. 44 «неприкосновенность собственности 
и право ее наследования охраняются законом».  

Основные нормы наследственного права содержатся в разделе VI 
«Наследственное право» Гражданского кодекса Республики Беларусь 
(далее – ГК) (стст. 1031–1092 ГК). 

Согласно ст. 1152 ГК, нормы гражданского законодательства при-
меняются также к наследствам, которые открылись до вступления в 
силу ГК, но до 1 июля 1999 г. не были приняты никем из наследников 
и не перешли по праву наследования в собственность государства.  

В Республике Беларусь наследование возможно как по закону, так 
и по завещанию. Приоритет наследования по завещанию в первую 
очередь определяется последовательностью расположения норм, регу-
лирующих наследование по завещанию и закону. ГК Республики Бела-
русь 1998 г. изменил их последовательность, поставив на первое место 
главу «Наследование по завещанию». 

Личные неимущественные права и другие нематериальные блага, 
принадлежавшие наследодателю, могут осуществляться и защищаться 
наследниками, если иное не установлено законодательством [4, с. 512–
514].  

Заключение. Таким образом, изучив историю возникновения и 
развития института наследования на белорусских землях, можем сде-
лать вывод, что развитие института наследственного права происходи-
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ло еще с древнейших времен. Необходимость правового закрепления 
данного института была связана с большим числом споров по поводу 
перехода наследства родственникам. Наследование – динамичная от-
расль законодательства. Вследствие этого со сменой различных перио-
дов развития общества возникала и будет возникать необходимость в 
постоянном изменении норм наследственного права. Эта отрасль зако-
нодательства всегда была и будет необходимой. Благодаря всем изме-
нениям в различные временные отрезки, в современной Беларуси пра-
вовое регулирование наследственного права хорошо развито и имеет 
широкую правовую базу для помощи гражданам по вопросам, которые 
возникают при наследовании имущества.  
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Введение. Сегодня СНГ – это форма сотрудничества равноправных 

независимых государств, признанная международным сообществом 
региональная межгосударственная организация. Ее отличительными 
особенностями являются организация взаимодействия практически во 
всех сферах межгосударственного общения, гибкость механизмов и 
форматов коллективного сотрудничества. Гибкий механизм организа-
ции межгосударственных и межправительственных связей позволяет 
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учитывать разную степень готовности стран к интеграции и предо-
ставляет возможность каждой из них участвовать в интеграционных 
процессах в той мере и на тех направлениях, которые отвечают их 
национальным интересам [1]. 

СНГ совершенствует свой потенциал и открывает новые стратеги-
ческие возможности для сотрудничества и взаимовыгодной интегра-
ции. Дальнейшее развитие и укрепление Содружества отвечает жиз-
ненным интересам народов государств-участников СНГ, их устремле-
ниям к миру и процветанию [2]. 

Цель работы – выявление роли Республики Беларусь в деятельно-
сти СНГ в экономическом и финансовом плане за последние несколько 
лет.  

Материалы и методика исследований. Республика Беларусь дей-
ствует в рамках СНГ как равноправный его член. Она сохраняет госу-
дарственный суверенитет, территориальную целостность, независи-
мость, свою конституцию, национальные символы. Беларусь распола-
гает значительным экономическим, научно-техническим, инновацион-
ным и промышленным потенциалом. Имеет развитые автомобилестро-
ение, тракторостроение, сельскохозяйственное машиностроение, элек-
тротехническую, нефтеперерабатывающую, фармацевтическую, лег-
кую промышленность, а также производство продовольственной про-
дукции и минеральных удобрений [3]. 

Экономический потенциал отдельных стран СНГ различен. На до-
лю Республики Беларусь приходится 3,6 % численности населения, 
3,2 % – ВВП и 5,4 % – объема промышленного производства всех 
стран СНГ. 

Большинство стран Содружества, став суверенными, активизиро-
вали свою внешнеэкономическую деятельность, о чем свидетельствует 
увеличение доли экспорта товаров и услуг по отношении к ВВП каж-
дой страны. Беларусь имеет наиболее высокий удельный вес экспор-
та – 70 % ВВП, тогда как Российская Федерация – 35, а Узбекистан, 
Кыргызстан, Армения – менее 40 %. Почти все государства Содруже-
ства переориентировали внешнеэкономические связи на третьи стра-
ны. 

Об укреплении экономических связей Республики Беларусь со 
странами СНГ свидетельствует опережающий рост товарооборота в 
2017 г. по данному региону по сравнению с общим товарооборотом. 
Так, если объем внешней торговли товарами Республики Беларусь вы-
рос в 2017 г. по сравнению с 2016 г. на 20,5 %, то со странами СНГ он 
вырос на 23,5 %, а со странами вне СНГ – на 16,8 %. В целом экспорт 
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Республики Беларусь в страны СНГ достиг 13,5 млрд. долл., составив 
53,5 % от всего белорусского экспорта, и возрос на 44,9 % по сравне-
нию с 2016 г. Высокие темпы роста экспорта достигнуты в торговле с 
Арменией (рост на 81,2 %), Казахстаном (47,9 %), Таджикистаном 
(21,9 %). 

Современные меры регулирования и надзора финансовых рынков 
государств-участников СНГ носят комплексный характер. В большин-
стве государств определены и активно действуют единые органы по 
регулированию финансового рынка (мегарегуляторы), которые объ-
единяют функции надзора во всех сферах финансовой деятельности. 
По основным показателям лидирующие позиции среди государств-
участников СНГ сегодня занимают рынки страхования Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. В Респуб-
лике Беларусь осуществляют деятельность 17 страховых компаний, 31 
страховой брокер, 257 организаций включено в реестр страховых аген-
тов Министерства финансов Республики Беларусь, а страховой надзор 
осуществляет Министерство финансов. 

Так, в Республике Беларусь уже действует республиканское уни-
тарное предприятие «Белорусская национальная перестраховочная 
организация», для него перестрахование является исключительным 
видом деятельности. Перестрахование внутри страны осуществляют и 
другие белорусские страховые организации, за исключением операто-
ров, занимающихся страхованием жизни [4, с. 67–69]. 

Председательство Республики Беларусь в СНГ в 2021 году будет 
осуществляться на основе принципа преемственности в соответствии с 
Концепцией дальнейшего развития СНГ, одобренной решением Сове-
та глав государств СНГ от 18 декабря 2020 г., Стратегией экономиче-
ского развития СНГ на период до 2030 года, утвержденной решением 
Совета глав правительств СНГ от 29 мая 2020 г., а также иными устав-
ными и программными документами Содружества и будет направлено 
на выработку согласованных подходов к решению актуальных вопро-
сов регионального сотрудничества, укрепление многостороннего вза-
имодействия в целях всестороннего и сбалансированного экономиче-
ского и социального развития государств-участников СНГ, достиже-
ние государствами-участниками Содружества целей в области устой-
чивого развития [3]. 

Результаты исследований и их обсуждение. В Беларуси считают 
СНГ важной интеграционной структурой, несмотря на происходящие 
изменения на постсоветском пространстве. Экономическая составля-
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ющая деятельности Содружества, бесспорно, является главной. Обо-
значая позицию белорусской стороны, нужно отметить, что сегодня 
важно продолжать создавать необходимый запас прочности нацио-
нальных экономик государств Содружества. 

Заключение. Дальнейшее развитие интеграционных связей стран-
участниц СНГ может быть ускорено при последовательном и поэтап-
ном формировании общего экономического пространства на основе 
создания и развития зоны свободной торговли, платежного союза, 
коммуникационного и информационного пространств, совершенство-
вания научно-технического и технологического сотрудничества. Важ-
ной проблемой является интеграция инвестиционного потенциала 
стран-участниц, оптимизация перетока капитала в рамках Сообщества. 
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Введение. Правовая культура Китая характеризуется традицион-
ным преобладанием норм морали над нормами права, включая сферу 
правового регулирования противодействия коррупции в государстве.  

Цель работы – изучить, проанализировать китайскую модель 
борьбы с коррупцией.  

Материалы и методика исследований. Методы анализа, синтеза, 
индукции, дедукции, логический метод и метод обобщения. 

Результаты исследования и их обсуждение. Коррупция в Китай-
ской Народной Республике – это социально-правовое негативное, ис-
торически изменчивое явление, представляющее собой совокупность 

https://cis.minsk.by/
https://e-cis.info/
https://www.nlb.by/
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преступлений коррупционной направленности и систему детермини-
рующих причин и условий, позволяющих систематически использо-
вать свое служебное положение вопреки интересам службы, подрыва-
ющих авторитет органов государственной власти, государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления. 

Проводя анализ видов и форм взяточничества и коррупции в КНР, 
как и в любой стране мира, в Китае в зависимости от проявлений кор-
рупционных связей выделяют следующие основные ее формы: 

- взяточничество; 
- злоупотребление своим положением и властью; 
- торговля внутренней информацией; 
- непотизм (кумовство – выдвижение на должности своих род-

ственников и покровительство им в дальнейшем); 
- лоббизм (деятельность представителей экономически сильных 

структур, оказывающих влияние на государственную политику); 
- растрата; 
- нецелевое использование средств.  
Вопросам уголовно-правовой характеристики коррупционных пре-

ступлений посвящена глава 8 Особой части Уголовного кодекса КНР. 
Ее анализ позволяет прийти к выводу, что уголовное законодательство 
Китая относится к коррупционным преступлениям как к преступлени-
ям тяжким, обладающим повышенной общественной опасностью.  

Антикоррупционная кампания в Китае направлена на достижение 
двух задач:  

- довести до сведения всех чиновников идею о неотвратимости от-
ветственности за коррупционные правонарушения; 

- вернуть в сознание общества доверие к власти.  
Для их решения активно применяются гласность и демонстратив-

ность привлечения к ответственности чиновников, уличенных в кор-
рупционной деятельности. Их открыто снимают со всех постов, в 
СМИ публикуются статьи про совершенные ими правонарушения, 
ведутся телерепортажи из шикарных особняков, все это заканчивается 
информацией о судебном разбирательстве и назначенном наказании. 

Опыт КНР в сфере противодействия коррупции показывает, что 
успех антикоррупционной политики этого государства основывается 
на неуклонном соблюдении принципа неотвратимости наказания за 
содеянное. Еще Ч. Беккариа в своем труде «О преступлениях и наказа-
ниях» (1764) указывал: «...важно, чтобы ни одно преступление, сде-
лавшееся известным, не осталось безнаказанным», отмечая при этом, 
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что «чем скорее наказание следует за преступлением, тем оно полез-
нее». Именно благодаря этому правилу государственные служащие 
Китая изменили отношение и к исполнению своих должностных обя-
занностей, и к возможности обогащаться за счет государства и отдель-
ных его граждан. 

Борьба с коррупцией – стратегическая задача китайского партийно-
го и государственного руководства, одно из важнейших условий обес-
печения национальной безопасности этой страны.  

Западные аналитики традиционно обвиняют КНР в систематиче-
ском нарушении прав и свобод человека, в репрессиях под видом 
борьбы с коррупцией, а также в судебном произволе. Периодически 
высказываются предположения, что антикоррупционная деятельность 
государства перерастает в политические репрессии, когда под видом 
противодействия коррупции будут устраняться политические и обще-
ственные лидеры.  

Но при этом многие считают, что эти обвинения необоснованны. 
Во-первых, в рамках проведенной антикоррупционной кампании не 
было политических приговоров, все чиновники были осуждены за 
вполне конкретные факты взяточничества, подкупа или иные корруп-
ционные преступления. Во-вторых, население КНР поддерживает ан-
тикоррупционную политику властей, полагая, что такое отношение к 
недобросовестным управленцам вполне справедливо, законно и обос-
нованно. 

Что касается обвинения в адрес КНР о нарушении в рамках анти-
коррупционной кампании прав человека, то с середины 1990-х годов 
публичные казни, предполагающие в том числе и демонстрацию по 
телевидению, в Китае запрещены. Судебная практика КНР свидетель-
ствует, что назначение наказания в виде смертной казни становится 
редкостью. Даже такие высокопоставленные коррупционеры, как 
Чжоу Юнкан и Бо Силай, присвоившие огромные суммы и причинив-
шие экономике КНР значительный ущерб, получили пожизненные 
сроки, но не были приговорены к смертной казни. Кроме того, изменен 
способ приведения смертной казни в исполнение: вместо расстрела 
стали применять смертные инъекции, что, к примеру, вполне допусти-
мо по законодательству отдельных штатов.  

Заключение. Основой для борьбы с проявлениями коррупции в 
любой стране должны стать принципы законности, гласности и неот-
вратимости ответственности за содеянное, что наглядно продемон-
стрировал всему миру китайский опыт. Вместе с тем система противо-
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действия коррупции в Китае излишне репрессивна, что делает сомни-
тельной возможность ее прямого и непосредственного применения и 
внедрения в Республике Беларусь, Российской Федерации. Тем не ме-
нее антикоррупционная кампания в КНР может быть признана доста-
точно эффективной, а ее достижения должны быть учтены другими 
странами и использованы ими в решении вопросов противодействия 
коррупции, конечно же, с учетом собственных традиций, особенностей 
и менталитета.   
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Введение. Как и в любом сложном явлении, в иске принято выде-

лять его составные части – элементы иска. В теории гражданского 
процессуального права бесспорно выделение двух элементов – пред-
мета иска и основания иска. Они прямо указаны в законе (ст. 164, 165, 
243, 245, 246 ГПК) [1]. Однако в отношении понимания термина «ос-
нование иска» существуют различные точки зрения.  Расхождение 
ученых-правоведов во взглядах по данному вопросу порождает про-
блематику, которая стала предметом настоящего исследования. 

Цель работы – проанализировать основные точки зрения на пони-
мание термина «основание иска» и выявить позицию, наиболее эффек-
тивную и подходящую к реалиям современной правовой системы Рес-
публики Беларусь. 

https://ria.ru/20180207/1513841031
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Материалы и методика исследования. Предметом исследования 
выступили труды ряда известных исследователей-правоведов по во-
просам структуры иска, в том числе В. В. Яркова, Г. Л. Осокиной, 
Т. А. Беловой, И. Н. Колядко, Н. Г. Юркевича. Использовались обще-
научные методы анализа, синтеза, сравнения, а также системно-
структурный метод. 

Результаты исследования и их обсуждение. Одна из основных и 
наиболее распространенных концепций о понимании термина «осно-
вание иска» заключается в следующем: основанием иска является со-
вокупность юридических фактов, имеющих непосредственное отно-
шение к предмету иска (то есть фактическое основание) и правовых 
норм (юридическое основание). В соответствии с основанием суд 
устанавливает наличие у заявителя (истца) права на удовлетворение 
его требования (как полное, так и частичное).  По мнению В. В. Ярко-
ва, юридические факты из фактического основания иска принято раз-
делять на 3 группы: 

• факты, непосредственно правопроизводящие (из них и вытекает 
требование истца); 

• факты активной и пассивной легитимации (связь требований из 
предмета иска и истца являются фактами активной легитимации, а 
связь определенной обязанности с ответчиком – фактами пассивной 
легитимации).  

Исходя из выделения фактов данной группы происходит институт 
так называемой «замены ненадлежащего ответчика». В ситуациях, где 
истец ошибочно представил ряд юридических фактов и правовых норм 
в основании своего иска, что вполне возможно (так как этим истец 
занимается посредством собственных сил), ответчик может быть опре-
делён неверно. И в процессе судебного разбирательства определяется 
настоящий ответчик по данному делу (но данная процедура может 
привести лишь к «растягиванию» сроков судебного разбирательства); 

•  факты повода к иску (факты, указывающие на то, что наступило 
время обращения в суд за судебной защитой). Функция данной группы 
фактов заключается в том, что истец представляет суду сведения о 
невозможности урегулирования дела без суда (посредством того, что 
представляет уже предпринятые определенные действия по досудеб-
ному урегулированию спора). Например, в рамках иска об обращении 
взыскания на предмет залога фактами повода к иску выступает отказ 
заемщика выполнить долговое обязательство [3, с. 259]. 
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По большей части данная концепция базируется на том, что статья 
243 ГПК обязывает истца указывать в исковом заявлении факты, кото-
рые легли в основу заявленного требования. 

Вторая, но не менее важная концепция «оснований иска» заключа-
ется в следующем: основание иска рассматривается не как совокуп-
ность юридических фактов, которые легли в основу дела, а в виде пол-
ноценного правоотношения. То есть наравне с фактическим основани-
ем иска данная концепция предусматривает и правовое (юридическое) 
основание иска – норму материального права, на которой основано 
требование истца. Сторонником данной концепции является Г. Л. Осо-
кина. По ее мнению, в юридическую часть основания иска входит 
норма материального закона, предусматривающая условия возникно-
вения, изменения или прекращения правоотношений, в содержание 
которых входят оспариваемые права и обязанности [2, с. 451–452]. 
Норма статьи 243 ГПК не обязывает лицо, обращающееся в суд, ука-
зывать данную норму в исковом заявлении. Однако правовая квалифи-
кация требований в обязательном порядке производится истцом (ино-
гда судом) в ходе рассмотрения дела, так как наличие субъективного 
права или охраняемого законом интереса и их принадлежность истцу 
предопределяется именно соответствующей нормой материального 
права [1]. 

Заключение. Вопрос выбора между двумя концепциями, изложен-
ными выше, приобретает свою важность при реальном применении ч. 
3 ст. 61 ГПК. Содержащаяся в данной статье норма запрещает одно-
временное изменение предмета и основания иска, но указывает на то, 
что могут быть изменены основание или предмет иска. В вопросе из-
менения основания иска возникает дилемма: в случае использования 
первой концепции (где основанием иска является совокупность юри-
дических фактов) при изменении основания иска вполне возможен 
вариант с продолжением судебного разбирательства по тому же иско-
вому заявлению (и соответственно – по тому же делу), но в случае ис-
пользования второй концепции (где основание иска представляет со-
бой цельное правоотношение) возникнут трудности с реализацией 
дальнейшего судопроизводства по данному делу, так как замена пра-
воотношения, права в содержании которого оспариваются, приведет 
фактически к остановке разбирательства по данному делу и началу 
судопроизводства по новому делу. Данный аспект может негативно 
сказать на временных затратах судебного органа на вынесение реше-
ния по тому или иному спору.    
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Можно согласиться с тем, что истец, конечно, не обязан знать и 
указывать в своем исковом заявлении тот закон, который охраняет его 
субъективные права и интересы, но он должен назвать то право, кото-
рое, по его мнению, нарушил или оспаривает ответчик. Истец может 
неточно назвать это право, может неточно указать факты, которые по-
служили основанием возникновения спорного требования к ответчику, 
но это не должно послужить во вред истцу [1]. 
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В каждой стране мира экономика является одним из важнейших ба-
зисов построения государства. В секторе экономики важное место за-
нимает предпринимательство. Согласно статье 1 ГК Республики Бела-
русь, предпринимательская деятельность – это самостоятельная дея-
тельность юридических и физических лиц, осуществляемая ими в 
гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под свою иму-
щественную ответственность и направленная на систематическое по-
лучение прибыли от пользования имуществом, продажи вещей, произ-
веденных, переработанных или приобретенных указанными лицами 
для продажи, а также от выполнения работ или оказания услуг, если 
эти работы или услуги предназначаются для реализации другим лицам 
и не используются для собственного потребления. Создание благопри-
ятных условий для предпринимательской деятельности является од-
ним из основных стратегических факторов устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь.  

К субъектам малого предпринимательства относятся: 
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индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Респуб-
лике Беларусь; 

микроорганизации – зарегистрированные в Республике Беларусь 
коммерческие организации со средней численностью работников за 
календарный год до 15 человек включительно; 

малые организации – зарегистрированные в Республике Беларусь 
коммерческие организации со средней численностью работников за 
календарный год от 16 до 100 человек включительно [1]. 

Любая сфера экономики страны нуждается в поддержке, помощи и 
содействии, особенно предпринимательство.  

Поддержка малого и среднего предпринимательства – реализация 
государственными органами и иными организациями правовых, эко-
номических, социальных, информационных, консультационных, обра-
зовательных, организационных и иных мер по созданию благоприят-
ных условий для развития субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства. 

Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь яв-
ляется перспективно развивающимся сектором экономики, вклад ко-
торого в развитие страны постоянно увеличивается. Этой тенденции 
способствует реализация мероприятий Государственной программы 
«Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь» и 
иных мер по созданию в государстве благоприятного делового клима-
та и улучшению условий ведения бизнеса. 

Финансовая поддержка субъектов предпринимательства осуществ-
ляется со стороны коммерческих и некоммерческих структур с приме-
нением различных форм и способов финансирования, в том числе ли-
зинг, кредиты, гранты и т. д. 

Согласно сведениям о субъектах малого и среднего предпринима-
тельства Республики Беларусь, в 2019–2020 гг. количество микроорга-
низаций уменьшилось. На 1 января 2019 г. в Беларуси, согласно дан-
ным Белстата, было 111 тыс. организаций малого и среднего предпри-
нимательства, в том числе 97 тыс. микроорганизаций (87 % от общего 
количества организаций малого и среднего предпринимательства). 
Таким образом, микробизнес является основной ветвью в малом и 
среднем бизнесе. Средняя численность работников микроорганиза-
ций – 3,9 человека. Если говорить о налоговых поступлениях, то мик-
робизнес обеспечивает 8,9 %. Среднемесячная зарплата в микробизне-
се составляет 807,2 бел. руб. 
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При соблюдении установленных условий и требований субъекты 
МСП могут участвовать в различных специальных программах, вы-
брав оптимальный способ получения финансовой поддержки в следу-
ющих структурах: Белорусский фонд финансовой поддержки пред-
принимателей, облисполкомы и Мингорисполком, Банк развития через 
банки-партнеры, инновационные фонды, некоммерческие микрофи-
нансовые организации и пр. 

Таким образом, целью Государственной программы является раз-
витие малого и среднего предпринимательства как одного из факторов 
обеспечения стабильно высокого уровня занятости населения и эконо-
мического роста. Для достижения поставленной цели предусматрива-
ется решение следующих задач: улучшение деловой среды; содействие 
развитию субъектов малого и среднего предпринимательства; совер-
шенствование инфраструктуры поддержки малого и среднего пред-
принимательства. 

Малый и средний бизнес развивается на территории Беларуси не-
равномерно. Распределение субъектов малого и среднего предприни-
мательства по регионам характеризуется достаточно высокой степе-
нью концентрации в столице и крупных городах. В остальных регио-
нах развитие малого и среднего бизнеса характеризуется относитель-
ной равномерностью. 
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Вопрос о соотношении целей и функций юридической ответствен-

ности является одним из дискуссионных вопросов в общей теории гос-
ударства и права. В науке данные понятия рассматриваются как тож-
дественные понятия, как две независимые, абсолютно различные пра-
вовые категории, как взаимозависимые и взаимодополняемые право-
вые явления. 

Прежде чем перейти к соотнесению понятий цели и функции юри-
дической ответственности, дадим их определение, раскроем их содер-
жание, проведем классификацию. 

Под целью юридической ответственности в праве понимается же-
лаемое поведение субъектов права в общественных отношениях, к до-
стижению которого стремятся правотворческие и правоприменитель-
ные органы посредством установления и применения юридической 
ответственности [1, с. 317]. Исходя из данного определения, можем 
сказать, что цели юридической ответственности складываются объек-
тивно и зависят от проблем, возникающих при регулировании обще-
ственных отношений, а также негативных явлений, на предупреждение 
и устранение которых направлена юридическая ответственность. 

Выделяют следующие цели юридической ответственности: 
1. Упорядочение общественных отношений; 
2. Профилактика правонарушений; 
3. Наказание правонарушителя; 
4. Восстановление нарушенных прав; 
5. Нравственно-психологическое изменение сознания и поведения 

лица, совершившего виновное противоправное деяние; 
6. Укрепление законности и правопорядка; 
7. Формирование гражданского общества; 
8. Построение правового государства. 
Функции юридической ответственности представляют собой ос-

новные направления ее воздействия на поведение субъектов права, 
посредством которых раскрывается сущность, социальное назначение 
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юридической ответственности, обеспечивается достижение ее целей 
[1, с. 317]. Функции юридической ответственности имеют целевой ха-
рактер, объективируют виды государственного воздействия на субъек-
тов права (убеждение, поощрение, принуждение), обуславливаются 
спецификой этапа исторического развития общества, осуществляются 
специфическими способами, позволяют непосредственно воздейство-
вать на общественные отношения. 

На основе особенностей характера и целей воздействия выделяют 
следующие виды функций юридической ответственности: 

1) регулятивная, предполагающая закрепление в нормах права пра-
вового статуса субъектов юридической ответственности, способов по-
ощрения их правомерного поведения; 

2) превентивная, состоящая в исключении правонарушителя из 
числа участников общественных отношений (частная превенция), а 
также в информационном воздействии на всех членов общества (об-
щая превенция); 

3) карательная, осуществляемая посредством осуждения государ-
ством и обществом противоправного виновного деяния и совершивше-
го его правонарушителя и определение для него негативных послед-
ствий, предполагающих уменьшение объема прав и свобод; 

4) восстановительная, направленная на установление в нормах пра-
ва обязанности правонарушителя устранить и компенсировать нане-
сенный его деянием вред общественным отношениям. Выделяют такие 
виды восстановительной функции юридической ответственности, как 
компенсационная, реституционная, возместительная, правовосстано-
вительная; 

5) воспитательная, которая реализуется путем формирования как у 
лица, совершившего правонарушение, так и у всех субъектов права 
правомерного поведения, основанного на уважении права, интересов 
государства, общества и отдельной личности, ее прав и свобод [2, 
с. 158–159]. 

Исходя из анализа целей и содержания функций юридической от-
ветственности, можем установить взаимосвязь между ними. Если рас-
сматривать цель как конечный результат, установленный в норме пра-
ва, то можно найти различия между целями и функциями юридической 
ответственности. В идеале цель юридической ответственности и дей-
ствительный результат должны совпадать. Однако это не всегда так. 
В случае, когда результат, полученный на практике, не соответствует 
ожиданиям общества и государства, речь идет о росте преступности, 
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невыполнении предписаний правовых норм большинством субъектов 
права, можно сделать вывод о том, что цели юридической ответствен-
ности не достигнуты. Одной из причин данного явления выступает 
низкая эффективность средств и способов осуществления функций 
юридической ответственности [3, с. 388]. 

Несоответствие целей и конечных результатов реализации юриди-
ческой ответственности дает сигнал государству о необходимости со-
вершенствования нормативного регулирования общественных отно-
шений и практики применения норм права. 

Заключение. Цели и функции юридической ответственности – две 
взаимосвязанные категория. Однако цели юридической ответственно-
сти – более широкое понятие, поскольку могут иметь как локальный, 
т. е. воздействие непосредственно на правонарушителя, так и глобаль-
ный характер, в частности обеспечение законности и правопорядка. 
Цели юридической ответственности первичны по отношению к ее 
функциям. 
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Введение. Одним из условий заключения сделки является волевое 

действие лица, заинтересованного в конечном результате такой сдел-
ки. Если рассматривать внутреннее строение воли, то она состоит из 
мотива, представления о правовой цели сделки и действия, которое 
соответствует нормам законодательства. Воля преобразовывается в 
волеизъявление путем совершения действий, выраженных вовне и до-
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ступных восприятию третьими лицами. Поэтому волеизъявление, как 
правило, соответствует намерению совершить сделку.  

Цель работы – исследование вопроса о соотношения понятий воли 
и волеизъявления в сделке, установление необходимости соответствия 
воли и волеизъявления как условия действительности сделки. 

Материалы и методика исследований. Материалами для иссле-
дования послужили положения нормативных правовых актов, включая 
нормы Гражданского кодекса Республики Беларусь от 7 декабря 
1998 г. № 218-З (далее – ГК Республики Беларусь) [1], учебная и спе-
циальная литература, научные публикации. 

Для достижения целей исследования применялись общенаучные и 
специальные методы: комплексного юридического анализа, систем-
ный, формально-юридический, сравнительно-правовой. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализируя положе-
ния гл. 9 ГК Республики Беларусь, необходимо отметить, что сделка 
рассматривается как соглашение, соответствующее набору характери-
стик, предусмотренных нормами действующего законодательства. Со-
блюдение таких характеристик, именуемых в гражданском праве усло-
виями, позволяет сторонам добиться того конечного результата, к ко-
торому они стремились в момент заключения соглашения (сделки).  

Более того, именно с помощью данных условий законодательно 
устанавливается действительность сделки. К числу таких условий тра-
диционно относят: соответствие содержания сделки праву; набор со-
ответствующих прав и обязанностей у физического и (или) юридиче-
ского лица для участия в сделке; соответствие желания лица совер-
шить сделку с активными действиями (т. е. воля и волеизъявление), 
предпринимаемыми для этого; оформление в том порядке, который 
предусмотрен для данного вида сделки [2, с. 135]. 

Как было отмечено выше, соответствие желания лица совершить 
сделку с активными действиями, предпринимаемыми для этого, явля-
ется необходимым условием для признания сделки действительной. 

Сделка – действие волевое. Но воля – это лишь желание лица со-
вершить сделку, известное только ему самому. Соответственно, воля 
выражается в желании лица совершать сделку, а волеизъявление, 
представленное в виде активных целенаправленных действий, транс-
формирует такое желание во внешней среде таким образом, что воля 
становится доступна восприятию третьих лиц. Именно поэтому выра-
жение воли во внешней среде является важным условием формирова-
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ния многообразия совершаемых в гражданском обороте действитель-
ных сделок, в противном случае она не влечет последствий.  

Поскольку сделка, как было указано выше, действие волевое, она 
доступна лишь тем лицам, которые понимают значение своих дей-
ствий и могут управлять ими. Лица, заинтересованные в заключении и 
исполнении соглашения (сделки), должны обладать необходимыми 
элементами правосубъектности.  

Так, например, по общему правилу сделки совершаются дееспо-
собными лицами. Граждане, обладающие неполной или ограниченной 
дееспособностью, могут участвовать в сделках соразмерно имеющим-
ся правам (ст. 25, 27 ГК Республики Беларусь). 

Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, могут 
обладать общей и специальной правоспособностью. Общая правоспо-
собность позволяет совершать любые сделки, не противоречащие за-
конодательству. Юридические лица вправе совершать отдельные сдел-
ки только при наличии специального разрешения, именуемого в зако-
нодательстве лицензией. 

Наличие воли и волеизъявления не исключает ситуации, когда они 
не совпадают. Какой же элемент соответствующего условия действи-
тельности сделки необходимо рассматривать как правообразующий – 
волю или волеизъявление? Если обратить внимание на норму ст. 401 
ГК Республики Беларусь о толковании договора, то предпочтение от-
дается волеизъявлению [1]. Так, ГК Республики Беларусь указывает на 
то, что мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без 
намерения создать соответствующие ей юридические последствия, 
ничтожна. Более того, сделка, совершенная под влиянием заблужде-
ния, насилия, обмана может быть признана судом недействительной 
[3, с. 322]. Ведь у лица не было желания (воли) совершить сделку, од-
нако, по причине наличия каких-либо из вышеуказанных неправомер-
ных факторов, ему пришлось ее совершить.  

Так, например, необходимо иметь в виду, что под насилием следует 
понимать причинение участнику сделки физических или душевных 
страданий с целью понудить его к совершению сделки [4, п. 21]. Наси-
лие должно выражаться в незаконных, однако не обязательно уголовно 
наказуемых действиях (например, насилием может быть воздействие 
на волю контрагента посредством использования его зависимого по-
ложения). 

Заключение. Таким образом, воля – целеустремленность лица со-
вершить какое-либо действие либо воздержаться от его совершения. 
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Она формируется под влиянием определенного мотива, который обу-
словлен желанием, возникшим без какого-либо вмешательства извне. 
Соответственно, при заключении сделки необходимо, чтобы процесс 
формирования внутренней воли происходил без воздействия каких-
либо внешних деформирующих обстоятельств, а содержание внутрен-
ней воли было выражено без искажений. Как возможное последствие – 
несоответствие воли и волеизъявления лица является основанием для 
признания сделки недействительной. 
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Горки, Республика Беларусь 
 

Введение. В условиях пандемии COVID-19 труд дистанционного 
работника приобретает популярность. Данный вид труда характеризу-
ется самостоятельностью и минимальным контролем со стороны 
нанимателя. Глава 25-1 Трудового кодекса Республики Беларусь по-
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священа особенностям регулирования труда работников, выполняю-
щих дистанционную работу. 

Цель работы – проанализировать особенности регулирования 
труда работников, выполняющих дистанционную работу в Республике 
Беларусь и Российской Федерации. 

Материалы и методика исследований. Достоверность материа-
лов исследования подтверждается списком использованной литерату-
ры и ссылками на нее. 

Результаты исследования и их обсуждение. Внимание законода-
теля к дистанционной работе и ее правовому регулированию вызвано 
реализацией цели достижения свободно избранной и экономически 
эффективной занятости населения. Данная цель отражена в Нацио-
нальной стратегии устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2030 года. 

Одним из наиболее сложных вопросов является отражение в ТК 
режима рабочего времени для дистанционных работников с учетом 
дифференциации правового регулирования.  

Так, была введена норма следующего содержания: «На работни-
ков, осуществляющих дистанционную работу, распространяются нор-
мы продолжительности рабочего времени, установленные ТК. Если 
иное не предусмотрено трудовым договором, режим рабочего времени 
работника, осуществляющего дистанционную работу, устанавливается 
им по согласованию с нанимателем».  

Российский законодатель сформулировал ее иначе. В ст. 312-4 
Трудового кодекса Российской Федерации закреплено, что, если иное 
не предусмотрено трудовым договором о дистанционной работе, ре-
жим рабочего времени дистанционного работника устанавливается им 
по своему усмотрению. 

По общему правилу, согласно действующему ТК, режим рабочего 
времени устанавливается правилами внутреннего трудового распоряд-
ка, графиком работ (сменности) (ст. 123 ТК) или в трудовом договоре 
(п. 6 ст. 19 ТК). Режим рабочего времени в трудовом договоре указы-
вается для конкретного работника, трудовая деятельность которого 
отличается от общего правила.  

Новая глава в ТК ввелась именно для дифференциации правового 
регулирования дистанционной работы, отражения ее особенностей.  

Режим рабочего времени – это порядок распределения нанимате-
лем установленных ТК для работников норм ежедневной и еженедель-
ной продолжительности рабочего времени и времени отдыха на про-
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тяжении суток, недели, месяца и других календарных периодов (ст. 
123 ТК). 

Режим рабочего времени работников разрабатывается исходя из 
режима работы, применяемого у нанимателя, определяется правилами 
внутреннего распорядка или графиком работ (сменности). 

График работ (сменности) утверждается нанимателем по согласо-
ванию с профсоюзом. Установленный режим рабочего времени дово-
дится до ведома работников не позднее одного месяца до введения его 
в действие. 

Цель режима рабочего времени: 
1) обеспечить соблюдение установленных норм рабочего времени; 
2) защитить интересы работников и соблюдение правил охраны 

труда. 
Законодательством определяются виды режима рабочего времени 

и порядок его установления. Для отраслей экономики может быть 
установлен режим на уровне отраслевого соглашения. На предприяти-
ях с учетом условий и специфики производства режим рабочего вре-
мени фиксируется в коллективных договорах, правилах внутреннего 
трудового распорядка, графиках сменности и других локальных нор-
мативных правовых актах (например, в организациях негосударствен-
ной формы собственности – в уставах). 

Основные виды режимов рабочего времени: 
– режим рабочей недели; 
– режим рабочего дня (смены); 
– режим рабочего времени при сменной организации труда; 
– нестандартные режимы рабочего времени. 
Труд дистанционного работника характеризуется большей само-

стоятельностью, минимальным контролем со стороны нанимателя, что 
делает необходимым превалирование при его регулировании диспози-
тивных норм.  

В соответствии со ст. 307-4 ТК на работников, выполняющих ди-
станционную работу, распространяются нормы продолжительности 
рабочего времени и времени отдыха, установленные настоящим Ко-
дексом. 

Режим рабочего времени и времени отдыха работника, выполняю-
щего дистанционную работу, устанавливается по согласованию с 
нанимателем трудовым договором либо определяется работником са-
мостоятельно, что указывается в трудовом договоре. Организация уче-
та рабочего времени и времени отдыха, необходимость предоставле-
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ния перерывов в течение рабочего дня определяются трудовым дого-
вором. 

Порядок предоставления работнику, выполняющему дистанцион-
ную работу, отпусков определяется трудовым договором в соответ-
ствии с ТК и иными актами законодательства. 

Диспозитивные нормы допускают значительную свободу выбора 
вариантов поведения субъектов определенных отношений. Иногда они 
называются восполнительными [2, с. 216].  

В Республике Беларусь действует романо-германская система пра-
ва, которая воспринимает право как должное (то, как следует посту-
пать). Именно право предписывает сторонам правоотношения, как 
необходимо действовать.  

Заключение. Таким образом, дистанционной работой считается 
работа, которую работник выполняет вне места нахождения нанимате-
ля с использованием для выполнения этой работы и осуществления 
взаимодействия с нанимателем информационно-коммуникационных 
технологий. 

В случае невозможности перехода на дистанционную работу мож-
но использовать при возможности в своей деятельности видеоконфе-
ренцсвязь, сеть Интернет, онлайн-ресурсы. 
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Введение. В процессе своей деятельности любая организация, 
предприятие или индивидуальный предприниматель может столкнуть-
ся с таким событием, как пожар, кража, стихийное бедствие, что явля-
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ется непредсказуемым, а потому опасным. А чтобы последствия такого 
события не стали катастрофическими для бизнеса, расчетливый мене-
джер или собственник стремится принять меры по страхованию своего 
имущества. 

Цель работы – рассмотреть особенности страхования строений 
граждан в Республике Беларусь. 

Материалы и методика исследования. В рамках исследования 
изучалась научная литература, гражданское законодательство, а также 
данные Интернет-источников. Были использованы как общенаучные, 
так и формально-юридический методы. 

Результаты исследования и их обсуждение. В мировой практике 
в большинстве договоров страхования под строением понимается 
частное жилище (из кирпича, из камня или из железобетона с крышей 
из шифера, черепицы, металла или асфальта), его пристройки, недви-
жимость и оборудование, продаваемые с домом, стены, заборы, живые 
изгороди, террасы, ворота, бассейны, проезды и пешеходные дорожки. 

В Республике Беларусь страхование построек, находящихся в соб-
ственности граждан, является видом имущественного страхования, 
которое осуществляется как в обязательной, так и в добровольной 
форме. Основную долю в этом виде страхования составляет страхова-
ние жилья. Анализ состояния жилого фонда показывает, что 60 % из 
него требует срочного капитального ремонта. Увеличению износа жи-
лищного фонда способствует снижение надежности инженерных си-
стем жилых домов и объектов инженерной инфраструктуры, аварий-
ное или неудовлетворительное состояние жилых домов. Проблема 
восстановления жилого фонда не может быть решена без привлечения 
средств по страхованию жилья. 

Страхование строений граждан осуществляется в случае их разру-
шения или повреждения в результате пожара, взрыва, удара молнии, 
наводнения, землетрясения, шторма, урагана, цунами, ливня, града, 
обрушения, оползня, наводнения,  выброса грунтовых вод , необычных 
для района продолжительных дождей и сильных снегопадов, выхода 
из строя системы отопления, водоснабжения и канализации, а также 
когда необходимо было демонтировать постройки или перенести их в 
другое место, чтобы предотвратить распространение пожара или в свя-
зи с внезапной угрозой какого-либо стихийного бедствия 

Обязательное страхование строений, учет, а также  определение 
страховой стоимости строений, расчет страховых взносов ведется в 
республике с 1 января 1998 г. 
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Обязательным страхованием строений, принадлежащих гражданам, 
занимается БРУСП «Белгосстрах» на основе Указа Президента РБ от 
25.08.2006 г. № 530 «О страховой деятельности» (в редакции Указа 
Президента Республики Беларусь от 11.05.2019 № 175) и Указа Прези-
дента РБ от 25.08.2006 г. № 531 «Об установлении размеров страховых 
тарифов, страховых взносов, лимитов ответственности по отдельным 
видам обязательного страхования». 

В Республике Беларусь страхованию подлежат постройки (жилые 
дома, садовые домики, дачи, хозяйственные постройки), принадлежа-
щие гражданам на праве собственности, размещенные на постоянном 
месте и имеющие стены и крышу. Не подлежат страхованию ветхие 
постройки, если они не используются для хозяйственных нужд, а так-
же постройки, адрес владельцев которых неизвестен [2]. 

Страховая сумма составляет 50 % от страховой оценочной стоимо-
сти объектов (страховая оценка), определяемой по их реальной стои-
мости. Оценка стоимости зданий проводится организациями, подчи-
ненными Министерству жилищно-коммунального хозяйства Респуб-
лики Беларусь, совместно с Белгосстрахом и застрахованными лицами 
на основании соответствующих норм и методик оценки зданий и со-
оружений [3]. 

Страхователями по обязательному страхованию строений, принад-
лежащих гражданам, являются дееспособные физические лица, в том 
числе иностранные граждане и лица без гражданства, которым при-
надлежат на праве собственности и постоянно используются ими, чле-
нами их семей или иными лицами с согласия собственника для прожи-
вания и хозяйственных нужд строения, зарегистрированные в установ-
ленном законодательством порядке. 

Если после смерти страхователя до государственной регистрации 
перехода права собственности на строения в установленном законода-
тельством порядке они продолжают постоянно использоваться 
наследниками страхователя для проживания и хозяйственных нужд, то 
с даты открытия наследства по 31 декабря года открытия наследства и 
с 1 января по 31 декабря года, следующего за годом открытия наслед-
ства, страхователями признаются наследники, принявшие наследство 
путем фактического вступления во владение или управление наслед-
ственным имуществом, на основании письменного заявления страхов-
щику об учете строения для целей обязательного страхования и уплате 
страховых взносов [2]. 
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Заключение. Таким образом, в Республике Беларусь страхование 
строений, находящихся в собственности граждан, является видом 
имущественного страхования, которое осуществляется в обязательной 
и добровольной форме. Страхование строений проводится на случай 
их уничтожения или повреждения в результате пожара, взрыва, удара 
молнии, наводнения, землетрясения, бури, урагана, цунами, ливня, 
града, обвала, оползня, паводка, селя, выхода подпочвенных вод, не-
обычных для данной местности продолжительных дождей и обильного 
снегопада. Страховщик имеет определенные права и обязанности по 
договору страхования. Прежде всего – это право на оценку страхового 
риска. В целом можно отметить, что самая важная обязанность стра-
ховщика, составляющая предмет договора страхования, – это осу-
ществление страховой выплаты. 
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Введение. Институт наследования занимает важное место в право-
вых системах большинства стран мира. Система белорусского права 
также не является исключением. И, как любая правовая категория, ин-
ститут наследования прошел ряд этапов, прежде чем сформировался в 
самостоятельную систему правовых норм. 
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Цель работы – изучить историю становления и развития института 
наследования.  

Материалы и методика исследований. Теоретическую основу ис-
следования составили труды отечественных и зарубежных ученых, 
посвященные развитию и становлению института наследования. 
При проведении исследования были использованы такие методы, как 
анализ, сравнение, обобщение. 

Результаты исследования и их обсуждения. На ранних этапах 
формирования человеческого общества нормы о наследовании не опо-
средовали складывающиеся между отдельными членами социума от-
ношения, связанные с переходом прав на имущество после смерти его 
владельца. Потребность в существовании норм о наследовании возни-
кает только после появления накопленных материальных благ у одно-
го человека, представляющих определенную ценность. 

В сущности, зарождение и развитие института наследования про-
исходит с имущественным и социальным расслоением общества, 
утверждением частной собственности на средства производства, появ-
лением особых институтов, призванных оградить существующий по-
рядок, который устраивает тех, в чьих руках находится власть, от воз-
можных посягательств. Система этих институтов образует государ-
ство, которое всегда выполняет по отношению к частной собственно-
сти (в том числе и наследованию) охранительную функцию [2, с. 38]. 

Институт наследования начал свое активное развитие в древнерим-
ском праве. Сначала наследственное право основывалось на принципе 
первородства, в соответствии с которым имущество умершего остава-
лось в семье, так как семья была единственной носительницей прав на 
имущество. В дальнейшем у собственника появилась возможность 
самому распоряжаться своим имуществом с помощью завещания. 

Исследователи выделяют четыре этапа развития римского наслед-
ственного права: 

1) наследственное право древнего цивильного права, в соответ-
ствии с которым наследники делились на три разряда: свои наследни-
ки (супруга умершего, его дети, усыновленные и внуки от ранее 
умерших сыновей); братья, сестры и мать; другие родственники умер-
шего; 

2) наследование по преторскому праву, которое устанавливало че-
тыре разряда наследников: дети; братья, сестры и мать; кровные род-
ственники до шестой степени включительно; переживший супруг; 
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3) наследование по императорскому законодательству, которое су-
ществовало до реформ Юстиниана: законодательство продолжало раз-
виваться в рамках преторского права, вытесняя агнатическое родство 
(родство по мужской линии) когнатическим (родство как по мужской, 
так и по женской линии); 

4) наследственная система Юстиниана, которая основывалась на 
когнатическом родстве и включала четыре разряда наследников: сыно-
вья, дочери, внуки ранее умерших детей; отец, мать, дед, бабка, полно-
родные братья и сестры, дети умерших полнородных братьев и сестер; 
неполнородные братья и сестры, а также дети неполнородных братьев 
и сестер; все остальные боковые родственники без ограничения степе-
ней родства [3, с. 53]. 

В Средние века наследование получило название майорат, в соот-
ветствии с которым имущество переходило к старшему в роду или 
семье. Впоследствии так стали называться имения, которые были уна-
следованы по этому праву. Этот порядок устанавливался с целью со-
хранения целостности имущества или рода. 

В первые годы после Октябрьской революции в Беларуси наслед-
ственные отношения регулировались законодательством РСФСР. 
Наследование как таковое не было отменено и регулировалось суще-
ствовавшими нормами, поскольку они не противоречили новому 
строю. С принятием Декрета ВЦИК РСФСР от 27 апреля 1918 г. 
«Об отмене наследования» было введено новое регулирование наслед-
ственных отношений, которое в основном сводилось к отмене насле-
дования как по закону, так и по завещанию, за исключением имуще-
ства трудовых хозяйств (состоявших из усадьбы, домашней обстанов-
ки, средств производства), которое фактически переходило к наслед-
никам умершего [1, с. 56]. 

В дальнейшем основы наследственного права, заложенные Декре-
том «Об отмене наследования», были развиты в нормах о наследова-
нии, содержащихся в Гражданском кодексе БССР, введенном в дей-
ствие с 1 марта 1923 г. В нем было закреплено право наследования по 
закону и по завещанию, но устанавливался предел наследования (ко-
торый в 1926 г. был отменен). По Гражданскому кодексу БССР 
наследниками являлись супруг наследодателя и его прямые родствен-
ники по нисходящей линии. Наследство распределялось между всеми 
наследниками в равных долях, причем к наследованию все наследники 
призывались одновременно [1, с. 82]. 
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После распада СССР Республика Беларусь столкнулись с пробле-
мой создания новой правовой системы института наследования, что 
было связано с существенными изменениями центрального института 
гражданского права – института права собственности. Все это обусло-
вило необходимость разработки законодательства в области наслед-
ственного права в Беларуси, которое бы максимально соответствовало 
основным принципам прав и свобод человека, конституционным нор-
мам, а также новым социально-экономическим тенденциям. Граждан-
ским кодексом Республики Беларусь 1998 г. внесены значительные 
изменения в раздел «Наследственное право», в том числе и по расши-
рению круга наследников по закону. 

Заключение. Таким образом, нормы права, регулирующие инсти-
тут наследования, сформировались в древнеримском праве, хотя их 
истоки проявились уже на ранних этапах формирования человеческого 
общества в связи с имущественным и социальным расслоением обще-
ства и утверждением частной собственности. Наследственное право 
постоянно развивалось, совершенствовалось и в настоящее время в 
достаточной мере соответствует существующим социально-
экономическим отношениям. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Гражданское право: в 2 т. / под общ. ред. Е. А. Суханова. – М.: Волтерс Клувер, 

2008. – Т. I. – 640 с. 
2. Гр иш аев , С. П. Наследственное право / С. П. Гришаев. – М.: Система ГАРАНТ, 

2008. – 320 с. 
3. Желонк ин , С. С. Наследственное право / С. С. Желонкин, Д. И. Ивашин. – М.: 

Изд-во «Юстицинформ», 2014. – 134 с. 
 

УДК 349.2 
МАТЮШКО И. С., студентка  
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТРУДОВОГО  
ДОГОВОРА С РАБОТНИКАМИ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ 
Научный руководитель – СЕВЕРЦОВА Т. В., ст. преподаватель 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»,  
Горки, Республика Беларусь 

 
Введение. Конституция Республики Беларусь (далее – Конститу-

ция) в числе норм, определяющих основы правового статуса личности, 
закрепляет право граждан на труд и устанавливает принцип свободы 
труда [1, ст. 41]. Руководствуясь названным принципом, каждый граж-
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данин выбирает для себя приемлемый род деятельности, в том числе 
работу по совместительству, о правовых особенностях которой и пой-
дет речь в настоящих исследованиях.  

Цель работы – исследовать теоретические аспекты правового ре-
гулирования заключения трудового договора с совместителем. 

Материалы и методы исследований. Используя метод правового 
анализа, рассмотрим действующее трудовое законодательство на 
предмет установления особенностей в порядке заключения трудового 
договора с работником-совместителем, а также предоставления про-
должительности рабочего времени и времени отдыха. 

Результаты исследований. Согласно ст. 343 Трудового кодекса 
Республики Беларусь (далее – ТК), совместительство – это выполнение 
работником в свободное от основной работы время оплачиваемой ра-
боты у того же (внутреннее совместительство) или у другого (других) 
нанимателя (нанимателей) (внешнее совместительство) на условиях 
другого трудового договора. При внутреннем совместительстве работ-
ник трудоустраивается к тому нанимателю, у которого он работает по 
основному месту работы, при внешнем – к другому нанимателю. 
При трудоустройстве таких категорий работников возникают различия 
в перечне документов, необходимых для принятия на работу. 
При внутреннем совместительстве у нанимателя уже имеются все не-
обходимые документы, при внешнем – работнику необходимо их 
предоставить.  

Запрещено принимать на работу по совместительству: в государ-
ственные организации двух руководящих должностей, кроме мастеров 
и бригадиров, если иное не установлено законодательством; лиц мо-
ложе 18 лет и на работы c вредными и (или) опасными условиями тру-
да, если по основной работе и работе по совместительству законода-
тельством предусмотрена сокращенная продолжительность рабочего 
времени [2, ст. 348], и др. 

Если наниматель решит установить для работника испытательный 
срок, то это обязательно должно быть отражено в трудовом договоре.  

Что касается особенностей продолжительности работы, то продол-
жительность рабочего времени, устанавливаемого нанимателем для 
совместителя, не может превышать половины нормальной продолжи-
тельности рабочего времени, установленной ТК [2, ст. 345]. Для рабо-
тающих по совместительству максимальная продолжительность рабо-
чего времени составляет не более 20 часов в неделю при полной норме 
продолжительности рабочего времени и не более 17,5 часов – при со-



111 

кращенной продолжительности рабочего времени для отдельных кате-
горий работников. Этот вариант продолжительности рабочего времени 
работника-совместителя приемлем в той ситуации, когда по основному 
месту работы он занят на полную ставку, а на работе по совместитель-
ству – соответственно на 0,5 ставки. 

Однако такое ограничение продолжительности рабочего времени 
по совместительству не означает, что совместитель не может работать 
полный рабочий день. Главное, чтобы продолжительность рабочего 
времени, устанавливаемого нанимателем для работающих по совме-
стительству, не превышала половины нормальной установленной про-
должительности рабочего времени, то есть не более 20 ч в неделю.  

Обратим внимание на то, что законодательством не установлено 
ограничений по поводу общего количества нанимателей, с которыми 
одновременно могут быть заключены трудовые договора о работе по 
совместительству. В связи с этим возможна и ситуация, когда у работ-
ника одновременно заключено три трудовых договора с тремя разны-
ми нанимателями, например, и по каждому месту работы названный 
работник работает всего лишь на 0,5 ставки. Суммарное количество 
ставок – 1,5, что не противоречит законодательству. Но при этом сле-
дует не забывать главное правило о том, что работа по совместитель-
ству всегда выполняется в свободное от основной работы время. Зна-
чит, в каждом из трех заключенных трудовых договоров продолжи-
тельность рабочего времени не должна пересекаться. 

Согласно ст. 134 ТК, наниматель обязан предоставить работникам в 
течение рабочего дня перерыв для отдыха и питания продолжительно-
стью не менее 20 минут и не более двух часов, который используется 
работником по своему усмотрению и в рабочее время не включается. 
Так как работа на условиях совместительства не влечет для работни-
ков каких-либо ограничений трудовых прав, право на перерыв для от-
дыха и питания должно реализовываться для них в полной мере [3, 
с. 293]. В той ситуации, когда работник одновременно работает по 
трем трудовым договорам, продолжительность рабочего времени в 
день у каждого нанимателя, как правило, не будет превышать четырех 
часов, и соответственно отпадет необходимость в предоставлении пе-
рерыва для отдыха и питания. А работник может потратить высвобо-
дившееся время для переезда от одного нанимателя к другому. 

При планировании времени предоставления отпуска у работников-
совместителей имеются особенности в их правовом статусе. При со-
ставлении графика очередности предоставления трудовых отпусков 
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наниматель обязан запланировать отпуск работникам, работающим по 
совместительству, по их желанию одновременно с их трудовым отпус-
ком по основной работе [2, ст. 168]. Если продолжительность трудово-
го отпуска совместителя меньше, чем продолжительность его трудово-
го отпуска по основному месту работы, наниматель по просьбе работ-
ника предоставляет ему социальный отпуск без сохранения заработной 
платы соответствующей продолжительности или заменяет его денеж-
ной компенсацией. 

Заключение. Таким образом, трудовое законодательство 
предусматривает ряд особенностей регулирования труда работников 
по совместительству, таких как: перечень запретов и ограничений на 
трудоустройство по совместительству; особенности планирования 
рабочего времени; особый порядок предоставления отпусков; 
дополнительные основания для прекращения трудовых отношений. 
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Введение. Наличие возможности осуществления деятельности фи-

зическими лицами без регистрации в качестве индивидуального пред-
принимателя выступает результатом развития гражданско-правовых и 
хозяйственно-правовых отношений, следствием чего стала необходи-
мость совершенствования правового регулирования деятельности та-
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ких физических лиц. Сегодня существует несколько вариантов осу-
ществления деятельности физическим лицам без государственной ре-
гистрации в качестве индивидуального предпринимателя, среди кото-
рых стоит обратить внимание на лиц, осуществляющих ремесленную 
деятельность, и лиц, осуществляющих деятельность без государствен-
ной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, кото-
рых, полагаем, следует именовать лицами, осуществляющими трудо-
вую занятость самостоятельно, (далее по тексту – ЛОТЗС). Для того 
чтобы выявить недостатки правового регулирования деятельности лиц, 
осуществляющих ремесленную деятельность, и ЛОТЗС, а также пред-
ложить пути их устранения, следует рассмотреть их правовые статусы.  

Основная часть. Центральный элемент правового статуса – ле-
гальное определение. Определение ремесленной деятельности дается 
как в Гражданском кодексе Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. 
№ 218-З (далее – ГК) [1], так и в Указе Президента Республики Бела-
русь от 09. 10. 2017 г. № 364 «Об осуществлении физическими лицами 
ремесленной деятельности» (далее – Указ № 364) [2], которые имеют 
разный контекст. В соответствии со ст. 1 ГК ремесленная деятель-
ность – это деятельность физических лиц по изготовлению и реализа-
ции товаров, выполнению работ, оказанию услуг с применением руч-
ного труда и инструмента, в том числе электрического, осуществляе-
мая самостоятельно, без привлечения иных физических лиц по трудо-
вым и (или) гражданско-правовым договорам и направленная на удо-
влетворение бытовых потребностей граждан [1]. В соответствии с 
п. 1.1 Указа № 364 ремесленная деятельность – это не являющаяся 
предпринимательской деятельность физических лиц по изготовлению 
и реализации товаров, выполнению работ, оказанию услуг с примене-
нием ручного труда и инструмента, осуществляемая самостоятельно, 
без привлечения иных физических лиц по трудовым и (или) граждан-
ско-правовым договорам и направленная на удовлетворение бытовых 
потребностей граждан [2]. В первом определении отсутствует указание 
на то, что ремесленная деятельность не является предприниматель-
ской, а во втором определении – уточнение по поводу возможности 
применения электрического инструмента лицами, осуществляющими 
ремесленную деятельность.  

Согласно ч. 2 ст. 3 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. 
№ 130-З «О нормативных правовых актах», закон имеет большую 
юридическую силу, чем Указ Президента Республики Беларусь [3], 
однако, на наш взгляд, анализу необходимо подвергнуть оба опреде-
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ления. Представляется возможным выделить следующие признаки 
лиц, осуществляющих ремесленную деятельность: 1) осуществляется 
физическими лицами без регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя; 2) деятельность по изготовлению и реализации то-
варов, выполнению работ, оказанию услуг с применением ручного 
труда и инструмента, в том числе электрического; 3) отсутствие наем-
ного труда; 4) цель данной деятельности – удовлетворение личных, 
бытовых потребностей граждан.  

В законодательстве Республики Беларусь отсутствует легальное 
определение ЛОТЗС, что обуславливается несколькими аспектами. Во-
первых, деятельность, которую могут осуществлять ЛОТЗС, разнооб-
разна (например, сборка мебели, производство одежды (в том числе 
головных уборов) и обуви из материалов заказчика, репетиторство). 
Во-вторых, деятельность ЛОТЗС представляет собой относительно 
новое направление правового регулирования, следствием чего являет-
ся отсутствие сформированного понятийного аппарата. Однако, про-
анализировав п. 2 Указа Президента Республики Беларусь от 18 апреля 
2019 г. № 151 «Об изменении Указов Президента Республики Бела-
русь» (далее – Указ № 151) [4], можем выделить следующие признаки 
ЛОТЗС: 1) ЛОТЗС – это физические лица, не зарегистрированные в 
качестве индивидуального предпринимателя; 2) это лица, осуществ-
ляющие деятельность без использования наемного труда; 3) ЛОТЗС 
осуществляют только ту деятельность, которая предусмотрена законо-
дательством. 

В определении ремесленной деятельность законодатель указал цель 
ее осуществления, в отличие от ЛОТЗС. Для того чтобы определить 
цель деятельности ЛОТЗС, необходимо обратить внимание на п. 2 ч. 1 
ст. 1 Закона Республики Беларусь от 15 июня 2006 г. № 125-З «О заня-
тости населения Республики Беларусь» [5], проанализировав который, 
можем прийти к выводу, что любая форма занятости населения имеет 
своей целью удовлетворение общественных, бытовых потребностей. 
Следовательно, цель деятельности ЛОТЗС будет аналогична цели лиц, 
осуществляющих ремесленную деятельность, – удовлетворение лич-
ных, бытовых потребностей. 

Рассмотрев первый элемент правового статуса лиц, осуществляю-
щих ремесленную деятельность, и ЛОТЗС, можем сделать следующий 
вывод: различие между данными категориями физических лиц заклю-
чается в нескольких аспектах: во-первых, в деятельности, которую они 
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могут осуществлять, во-вторых, в способах осуществления такой дея-
тельности.  

Следующий элемент правового статуса – это комплекс прав и обя-
занностей. П. 1.5 Указа № 364 предусмотрены некоторые специфиче-
ские права ремесленников [2]. Такой элемент правового статуса отсут-
ствует в правовом регулировании ЛОТЗС, что, полагаем, связано с 
отсутствием четкого определения данной категории лиц. У лиц, осу-
ществляющих ремесленную деятельность, и ЛОТЗС отсутствует ком-
плекс специфических обязанностей. Однако п. 1.4 Указа № 364 уста-
навливает ограничение в деятельности ремесленников в виде недопу-
щения использования бивней, клыков слона, бегемота, моржа, нарвала 
и кабана, рога носорога, зубов всех животных, а также драгоценных 
камней и металлов [2]. Для ЛОТЗС какие-либо ограничения, касающи-
еся осуществления их деятельности, отсутствуют.  

Необходимо обратить внимание на возможность / невозможность 
участия в хозяйственном обороте рассматриваемых категорий физиче-
ских лиц. П. 2 Указа № 151 установлено, что ЛОТЗС могут осуществ-
лять свою деятельность по заказам юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей [4]. Поскольку в отношении лиц, осуществляющих 
ремесленную деятельность, схожей нормы нет, то можно прийти к 
выводу, что правовой статус ЛОТЗС не сформирован, но они являются 
субъектами хозяйствования, в отличие от лиц, осуществляющих ре-
месленную деятельность. 

Заключение. Таким образом, действующее законодательство име-
ет ряд пробелов в области правового регулирования ремесленной дея-
тельности и деятельности, которую осуществляют ЛОТЗС. На наш 
взгляд, следует гармонизировать ГК и Указ № 364 в области понима-
ния «ремесленной деятельности». Полагаем, определение ремесленной 
деятельности должно иметь следующий контекст: «ремесленная дея-
тельность – это не являющаяся предпринимательской деятельность 
физических лиц по изготовлению и реализации товаров, выполнению 
работ, оказанию услуг с применением ручного труда и инструмента, в 
том числе электрического, осуществляемая самостоятельно, без при-
влечения иных физических лиц по трудовым и (или) гражданско-
правовым договорам и направленная на удовлетворение бытовых по-
требностей граждан». Для формирования правового статуса физиче-
ских лиц, осуществляющих трудовую занятость самостоятельно, в 
ст. 1 ГК стоит добавить определение физических лиц, осуществляю-
щих трудовую занятость самостоятельно, характеризующее таких лиц 
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как физических лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя, осуществляющих деятельность, предусмот-
ренную п. 3 ст. 337 Налогового кодекса, без привлечения иных физи-
ческих лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам, ко-
торая направлена на удовлетворение личных, бытовых потребностей 
граждан.  
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Введение. Земля является особо важным природным объектом, об-
ладающим своей спецификой и неразрывно связанным с другими при-
родными объектами. Кодекс о земле, вступивший в силу с 1 января 
2009 г., более четко закрепил субъекты и цели использования земель-
ных участков, расширил договорные формы использования земли, 
предусмотрел такие права, как субаренда, концессия земельных участ-
ков. Понятие «правовой режим земель» – одна из фундаментальных 
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правовых категорий, используемых в земельном праве. Это понятие 
содержит обобщающие правовые признаки земли как объекта права и 
указание на круг важнейших правоотношений, складывающихся по 
поводу земли. При установлении правового режима определяется еди-
нообразный подход к правовому регулированию различных составных 
частей всех земель Республики Беларусь [3, с. 3]. 

Цель работы – изучение правовых аспектов государственного ре-
гулирования земельных отношений. 

Материалы и методика исследований. В рамках исследования 
проводилось изучение научной литературы, природоохранного и при-
родоресурсного законодательства, а также данных интернет-
источников. При этом были использованы как общенаучные, так и 
формально-юридический методы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Земельные отноше-
ния выделяются в самостоятельную группу общественных отношений 
благодаря объективно существующим свойствам и особенностям зем-
ли как природного и имущественного объекта. Она является предме-
том объективного мира и в земельных отношениях может рассматри-
ваться в нескольких значениях. 

Во-первых, земля является компонентом природной среды. Закон 
Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» называет землю 
(включая почвы) одним из объектов отношений в области охраны 
окружающей среды. Юридическое понятие «земли» закреплено в ст. 1 
Кодекса о земле (далее КоЗ), согласно которой земля – это земная по-
верхность, включая почвы, рассматриваемая как компонент природной 
среды, средство производства в сельском и лесном хозяйстве, про-
странственная материальная основа хозяйственной и иной деятельности. 

Во-вторых, земля является объектом имущественных отношений, 
которые складываются преимущественно в гражданском обороте и в 
которых она имеет статус недвижимого имущества в соответствии со 
ст. 130 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК). Зе-
мельные участки обладают следующими юридическими свойствами в 
качестве недвижимого имущества: 

- относятся к категории индивидуально-определенных вещей с 
присущими только им признаками, которые установлены законода-
тельством о государственной регистрации недвижимого имущества, 
прав на него и сделок с ним. Эти признаки позволяют индивидуализи-
ровать каждый земельный участок или его часть как самостоятельный 
объект прав на землю; 
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- могут быть делимыми или неделимыми с учетом целевого назна-
чения земельного участка и соблюдения санитарных, экологических и 
других норм и правил; 

- подпадают под определенный режим собственности (государ-
ственной или частной), предусмотренный гражданским законодатель-
ством; 

- являются самостоятельным объектом правового регулирования. 
В имущественных отношениях, которые возникают в связи с оборотом 
земельной недвижимости, земельные участки не включают в свой со-
став другие компоненты природной среды, а также расположенные на 
нем строения и сооружения (4, с. 7–8). 

Земельные отношения регулируются Конституцией Республики 
Беларусь, актами Президента Республики Беларусь, Кодексом Респуб-
лики Беларусь о земле, а также принимаемыми в соответствии с ними 
иными актами законодательства.  

Статья 23 КоЗ определяет государственные органы, осуществляю-
щие государственное регулирование и управление в области использо-
вания и охраны земель.  

Земельное законодательство недостаточно ясно устанавливает 
сущность государственного регулирования и его содержание, в основ-
ном ограничиваясь установлением компетенции соответствующих 
исполнительных органов по государственному регулированию. Поло-
жение представительных органов, в ведение которых были переданы 
все вопросы регулирования земельных отношений на период проведе-
ния земельной реформы, постепенно утратило решающее значение в 
земельных отношениях, хотя у них сохранились некоторые полномо-
чия в данной области [2, с. 82]. 

Статья 5 КоЗ раскрывает основные принципы реализации земель-
ных отношений. 

В юридической науке и законодательстве понятия государственно-
го регулирования земельных отношений и управления землями ис-
пользуются в равной мере для определения способов воздействия гос-
ударства на земельные отношения, ведь с самого начала Республика 
Беларусь взяла ориентир на построение правового социально-
ориентированного государства [1]. 

Заключение. Таким образом, земельные отношения осуществля-
ются на основе принципов, которые закреплены на законодательном 
уровне нашей страны. 
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Учитывая, что государственное влияние затрагивает все виды зе-
мельных отношений, можем говорить о комплексном правовом регу-
лировании земельных отношений в Республике Беларусь. Государство 
постоянно следит за тем, как используются земельные ресурсы, и ре-
гламентирует этот процесс с целью обеспечения приоритета обще-
ственных интересов и установления таких правил, которые защищали 
бы права землевладельцев и землепользователей [5, с. 126]. 
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Большинство стран ближнего и дальнего зарубежья при осуществ-

лении отбора кандидатов на службу в органы внутренних дел (далее – 
ОВД) (полицию) обязывают граждан проходить через процедуры 
оформления, схожие с нашими, такие как: собеседование; специальная 
проверка; медицинская комиссия; оценка физической подготовленно-
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сти; знание государственных нормативных правовых актов. Указанные 
процедуры определяют годность кандидата к службе по наличию про-
фессионально важных качеств личности будущего сотрудника, отсут-
ствию действующей или погашенной судимости, состоянию здоровья, 
а также индивидуальных психологических и психофизиологических 
качеств, способствующих выполнению должностных обязанностей 
[1, с. 90]. При приеме на службу ряд государств также не пренебрегает 
практикой поведения опроса с использованием полиграфа в отноше-
нии кандидата.  

Требования к кандидатам практически повсеместно схожи с наши-
ми, меняются только возрастные границы, предъявляемые к кандида-
там при приеме на службу в ОВД (полицию). Однако имеется ряд 
стран, в которых наблюдаются существенные отличия.  

Так, в странах Евросоюза на службу в полицию могу быть приняты 
граждане не конкретного государства (в котором производится прием 
на службу), а любого другого государства, входящего в состав Евро-
союза. В Германии к кандидатам предъявляется ряд дополнительных 
требований: кандидат должен предоставить гарантии того, что в любое 
время может встать на защиту безопасности Германии; рост мужчин – 
от 165 до 195 см (это условие соблюдается строго); рост женщин – от 
163 см; наличие водительских прав категории «В». Чтобы быть приня-
тым на службу в полицию США, кандидат обязан пройти службу в 
армии США либо окончить школу полиции. В зависимости от штата 
требования к кандидатам на службу в полицию могут изменяться, так, 
некоторыми штатами требования к максимальной возрастной границе 
при приеме на службу не предъявляются. 

Отличительной особенностью иностранных государств в процессе 
отбора кандидатов на службу в полицию можно назвать передовой 
опыт использования процедуры проведения конкурсного отбора [2]. 
Комплектование полиции США, Великобритании, Германии, Польши, 
Китая и Израиля осуществляется только на конкурсной основе. Так, 
конкурс в подразделения китайской полиции составляет более 3000 
человек на место, а в подразделения израильской полиции – больше 
100 кандидатов на место [1]. При этом данной процедуре способству-
ют достигнутые в обществе указанных стран высокий престиж про-
фессии сотрудника правоохранительных органов, а также обеспечение 
им стабильного и достойного уровня материального обеспечения и 
социальной защиты. Считается, что подобная процедура комплектова-
ния правоохранительных органов создает здоровую конкурентную 
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среду, являющуюся условием успешного отбора профессионально со-
вершенных кадров, отвечающих данным требованиям, делает возмож-
ным восхождение на высшие ступени государственного управления 
действительно талантливых и достойных людей, предотвращает бюро-
кратизацию госаппарата и его превращение в самодовлеющую силу, 
оторванную от гражданского общества. 

Обратимся к опыту соседствующих стран. В Республике Польше 
прием на службу в ОВД проходит исключительно на конкурсной ос-
нове. На одно место претендуют в среднем 8–10 человек. На конкурс-
ной основе замешаются и все руководящие должности в польской по-
лиции. Это дисциплинирует и подстегивает, а главное – дает возмож-
ность карьерного роста самым достойным. Текучесть кадров мини-
мальная. Более того, немногочисленные увольнения из полиции, кото-
рые связаны здесь в основном с выходом на пенсию, заранее вносятся 
в годовой план – это позволяет вовремя найти и подготовить замену. 
В среднем за год проходят отбор порядка 40 тысяч желающих служить 
в польской полиции. Однако на службу принимают лишь 4,5 тысячи 
новых сотрудников, т. е. 9 из 10 соискателей, как правило, отсеивают-
ся в ходе многоэтапного тестирования. Создание такого конкурса на 
службу в польскую полицию стало возможным благодаря поддержа-
нию государством престижа данной профессии в обществе, обеспече-
нию высокой стабильной заработной платы и уровня социальной за-
щиты сотрудников. Свидетельством к вышеуказанным данным являет-
ся индекс доверия населения Польской Республики к своей полиции, 
который в настоящее время составляет 72 %, а также размер ежеме-
сячной заработной платы (от 500 до 3500 евро), соизмеримый с опла-
той службы военных и сотрудников администраций, что в среднем в 
полтора раза выше, чем в системе образования страны. Свою роль в 
этом процессе также сыграл и существующий на данный момент уро-
вень безработицы среди населения страны [3, с. 32]. 

В Российской Федерации в свете проведения реформы государ-
ственной службы, в частности реформы, касающейся системы МВД 
России, на порядок возросло денежное стимулирование сотрудников, 
была улучшена социальная защищенность сотрудников ОВД, что со-
здало условия для замещения должностей в органах внутренних дел в 
конкурсном порядке. В связи с чем число граждан, претендующих на 
службу в полицию, в среднем по стране более чем в два раза превыси-
ло количество имеющихся вакансий. Приведенные данные позволяют 
судить о дальнейшей перспективе развития процедуры замещения 
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должностей в органах внутренних дел по конкурсу и приближении 
имеющейся практики к передовому опыту иных стран, в том числе на 
законодательном уровне.  

В заключение необходимо отметить, что к кандидатам на службу в 
ОВД (полицию) каждой страной предъявляются соответствующие 
требования. Используемая процедура конкурсного замещения должно-
стей в ОВД имеет большой потенциал и представляет для нас серьез-
ный интерес, она обеспечивает равный доступ к службе граждан, же-
лающих связать свою жизнь с данной профессией, а также позволяет 
исключить случаи коррупционного подхода при комплектовании ва-
кантных должностей. При этом не стоит забывать, что в любой из 
стран нормальному функционированию данного опыта способствуют 
обеспечение государством престижа профессии сотрудника право-
охранительных органов, а также их стабильного и достойного уровня 
материального обеспечения и социальной защиты.  
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Введение. На данном этапе развития в нашей стране, как и во мно-

гих западных странах, сложилась неблагоприятная демографическая 
ситуация. Процессы, связанные с воспроизводством населения, требу-
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ют от государства немедленного активного вмешательства с целью 
предупреждения углубления демографического кризиса и преодоления 
его последствий путем использования механизмов государственного 
регулирования. Одним из способов решения демографических про-
блем является совершенствование трудового законодательства. В 
частности необходимым считается осуществление мер по поддержке и 
развитию семьи, сохранение гарантий и льгот для родителей и бере-
менных женщин. 

Цель работы – исследование ключевых направлений трудового за-
конодательства, выявление норм законодательства, влияющих на де-
мографический процесс в Республике Беларусь. 

Материалы и методика исследований. Методологической осно-
вой исследования является диалектический метод. В ходе исследова-
ния применялись также метод системного анализа, формально-
юридический и другие традиционные методы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Трудовой кодекс 
Республики Беларусь предусматривает запрет на необоснованный от-
каз в заключении трудового договора с женщинами по мотивам, свя-
занным с беременностью или наличием детей в возрасте до трех лет, а 
одинокому родителю – с наличием ребенка в возрасте до четырнадца-
ти лет (ребенка-инвалида – до восемнадцати лет). В соответствии с 
этим беременные женщины не могут быть допущены к сверхурочной 
работе, работе в ночное время, даже если она приходится на часть ра-
бочего дня или смены, а также к работе в государственные праздники 
и праздничные и выходные дни. В том числе трудовым кодексом за-
креплен запрет на направление в служебную командировку беремен-
ных женщин.  

В соответствии с заключением врачебно-консультационной комис-
сии или медико-реабилитационной экспертной комиссии беременным 
женщинам снижаются нормы выработки, нормы обслуживания либо 
они переводятся на другую работу, более легкую и исключающую 
воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов, с 
сохранением среднего заработка по прежней работе. 

Также трудовое законодательство Республики Беларусь предусмат-
ривает для беременных женщин ряд гарантий. В первую очередь за-
прещается отказывать женщинам в заключении трудового договора и 
снижать им заработную плату по мотивам, связанным с беременно-
стью или наличием детей в возрасте до трех лет, а одиноким родите-
лям – с наличием детей в возрасте до четырнадцати лет (детей-



124 

инвалидов – до восемнадцати лет). Во-вторых, не допускается растор-
жение трудового договора с беременной женщиной, женщиной, име-
ющей ребенка в возрасте до трех лет, одиноким родителем, имеющим 
ребенка в возрасте до трех лет, по инициативе нанимателя в связи с 
сокращением численности или штата работников; в случае несоответ-
ствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению дан-
ной работы; несоответствия работника занимаемой должности служа-
щего (профессии рабочего) или выполняемой работе вследствие недо-
статочной квалификации, препятствующей продолжению данной ра-
боты;  неявки на работу в течение более четырех месяцев подряд 
вследствие временной нетрудоспособности. В-третьих, наниматель 
может выдавать беременным женщинам путевки в санатории и дома 
отдыха бесплатно или на льготных условиях, а также оказывать им 
материальную помощь.  

В случае если наниматель применяет преимущественно труд жен-
щин, могут быть организованы детские ясли и сады, комнаты для 
кормления грудных детей и личной гигиены женщин, в соответствии с 
коллективным договором, случаях, предусмотренных законодатель-
ством, а также по собственной инициативе нанимателя. 

Для создания благоприятных условий материнства, облегчения 
нагрузки, связанной с воспитанием и обеспечением детей, предусмат-
риваются следующие виды государственных пособий: 

- по беременности и родам; 
- в связи с рождением ребенка; 
- женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 

12-недельного срока беременности; 
- по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет; 
- семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ре-

бенка в возрасте до 3 лет; 
- на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, определяе-

мых Законом Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. № 7-З «О гос-
ударственных пособиях семьям, воспитывающим детей»; 

- на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного вирусом имму-
нодефицита человека; 

- по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет; 
- по временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком 

в возрасте до 14 лет (ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет); 
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- по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком в воз-
расте до 3 лет и ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет в случае бо-
лезни матери либо другого лица, фактически осуществляющего уход 
за ребенком; 

- по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком-
инвалидом в возрасте до 18 лет в случае его санаторно-курортного 
лечения, медицинской реабилитации. 

Для повышения вовлеченности отцов в воспитание детей в 2019 г. в 
Трудовой кодекс внесены изменения, вступившие в силу с 28 января 
2020 г. Одним из нововведений стало предоставление отцовского от-
пуска при рождении ребенка. Наниматель обязан предоставить такой 
отпуск по желанию отца сроком до 14 дней в течение 6 месяцев после 
рождения ребенка. Заработная плата при предоставлении подобного 
отпуска не сохраняется, однако данная норма может быть измена, если 
иная продолжительность и оплата отпуска при рождении ребенка мо-
гут быть предусмотрены коллективным договором, нанимателем. 

Кроме того, Трудовой кодекс Республики Беларусь включает в себя 
такие нормы, как право выбора трудового отпуска в летнее время у 
отцов (отчимов), воспитывающих ребенка с инвалидностью в возрасте 
до 18 лет, предоставление отцу (отчиму), воспитывающему двоих и 
более детей в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 
18 лет), права использования трудового отпуска до истечения шести 
месяцев работы у нанимателя, а также распространение гарантий, 
предусмотренных для работающих женщин-матерей, на работающих 
одиноких родителей, следовательно, и отцов. 

Для совмещения профессиональных и родительских функций в 
Трудовой кодекс включена глава «Особенности регулирования труда 
работников, выполняющих дистанционную работу».  Дистанционная 
работа позволяет родителям больше внимания уделять воспитанию 
детей. 

Выводы. Таким образом, изучение трудового законодательства по-
казало, что законодателем проделана огромная работа по регулирова-
нию труда работников, являющихся родителями. Влияние трудового 
законодательства Республики Беларусь на демографическую обста-
новку осуществляется путем закрепления определенных льгот и гаран-
тий для родителей, позволяющих сочетать работу и воспитание детей.  

Законодателем внесены в Трудовой кодекс изменения, вступившие 
в силу с 28 января 2020 года, которые значительно расширяют пере-
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чень льгот и гарантий для отцов и отчимов, тем самым повышая во-
влеченность отцов в воспитание детей.  
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Введение. В современном гражданском праве Республики Беларусь 
исследование форм сделок обычно сводится к обсуждению установ-
ленных законом видов форм сделок и последствий их несоблюдения.  
Формой сделок называется способ, с помощью которого фиксируется 
волеизъявление, направленное на совершение сделки. Именно из сде-
лок возникает большая группа гражданских правоотношений, что обу-
славливает необходимость соблюдения установленной законодатель-
ством формы сделки. 

Цель работы – исследование и раскрытие сущности форм сделок, 
а также внесение предложений по совершенствованию законодатель-
ства. 

Материалы и методика исследований. Сделки могут совершаться 
в различных формах. Форме сделок посвящены ст. 159–165 Граждан-
ского кодекса Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З (да-
лее – ГК Республики Беларусь). Согласно ст. 159 ГК Республики Бела-
русь, сделки могут совершаться устно или в письменной форме (про-
стой или нотариальной). Разновидностями совершения сделки в пись-
менной форме являются нотариальное удостоверение и государствен-
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ная регистрация. В устной форме сделки могут заключаться посред-
ством молчания либо совершения конклюдентных действий. 

В простой письменной форме, в соответствии со ст. 162 ГК Респуб-
лики Беларусь, должны совершаться сделки: 1) между субъектами, где 
одной из сторон является юридическое лицо; 2) сделки граждан между 
собой на сумму свыше 10 базовых величин; 3) если законом преду-
смотрена письменная форма сделки (соглашение о способах обеспече-
ния исполнения обязательств – штраф, пеня, залог); 4) в случаях, 
предусмотренных соглашением сторон. 

Соблюдение простой письменной формы не требуется для сделок, 
которые в соответствии с законодательством могут быть совершены 
устно. 

В случае несоблюдения простой письменной формы законодатель-
ством предусмотрены определенные правовые последствия: 1) сторо-
ны лишаются права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки 
и ее условий на свидетельские показания (суд в таких случаях прини-
мает во внимание только письменные подтверждения совершенного 
факта); 2) сделки признаются недействительными в случаях, прямо 
указанных законодательными актами или соглашением сторон 
(например, несоблюдение простой письменной формы внешнеэконо-
мической сделки влечет недействительность сделки [1, ст. 163]). 

Ряд сделок требует, помимо письменного оформления, еще и нота-
риального удостоверения: 1) в случаях, указанных в законодательных 
актах, например завещание, все виды ренты и др.; 2) во всех случаях, 
предусмотренных соглашением сторон, хотя по законодательству для 
сделок данного вида эта форма не требовалась. 

В гражданском законодательстве закреплена норма об обязатель-
ной государственной регистрации отдельных сделок. К ним относятся: 
1) сделки с землей и другим недвижимым имуществом; 2) сделки 
с движимым имуществом в случаях, установленных законом [1, 
ст. 165]. 

В случае несоблюдения нотариальной формы сделки или требова-
ния о ее регистрации, согласно ст. 166 ГК Республики Беларусь, сделка 
признается недействительной (ничтожной). Однако, если одна из сто-
рон полностью или частично выполнила сделку, требующую нотари-
ального удостоверения, а другая сторона уклоняется от такого удосто-
верения, суд вправе по требованию исполнившей сделку стороны при-
знать сделку действительной. Если сделка, требующая государствен-
ной регистрации, совершена в надлежащей форме, но одна из сторон 
уклоняется от ее регистрации, суд вправе по требованию другой сто-
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роны вынести решение о регистрации сделки. В этом случае сделка 
регистрируется в соответствии с решением суда.  

В устной форме совершаются сделки, при которых волеизъявление 
выражается на словах или в форме конклюдентных действий, в случа-
ях, когда законом не установлена письменная или иная определенная 
форма. Конклюдентные действия (от лат. concludere – заключать) – 
действия, свидетельствующие о молчаливом согласии лица, соверша-
ющего действия, его намерении совершить сделку, заключить договор. 
Самый простой пример конклюдентной сделки – покупка товара в ма-
газине. Покупатель отдает деньги, забирает вещь, этими действиями 
давая понять, что он хочет иметь данную вещь, готов заплатить требу-
емую сумму. Стоит подчеркнуть, что заключение сделки посредством 
совершения конклюдентных действий не фиксируется никакими ис-
точниками, это исключительно действия. Отсюда могут возникать 
определенные проблемы, связанные в основном с тем, что недобросо-
вестная сторона, получив какие-либо действия от контрагента, отказы-
вается выполнять свою часть сделки. Данное обстоятельство требует 
принятия решения на законодательном уровне путем закрепления по-
нятия «конклюдентные действия». 

В устной форме совершаются: 1) сделки, исполняемые при их со-
вершении (розничная купля-продажа); 2) сделки граждан между собой 
на сумму до 10 базовых величин; 3) если законом или соглашением 
сторон не установлена обязательная письменная форма; 4) по испол-
нении письменного договора, если имеется соглашение сторон об уст-
ной форме исполнения (договор в письменной форме, а отчет в уст-
ной). 

Подтверждением совершения устной сделки является чек, расписка 
или другие письменные доказательства. 

Иногда правовое значение принадлежит молчанию. Молчание при-
знается за выражение воли в прямо предусмотренных законом случа-
ях. Например, договор аренды. Согласно ч. 2 ст. 592 ГК Республики 
Беларусь, если срок договора аренды истек, а стороны не выражают 
намерения его прекратить, то договор считается продленным на не-
определенный срок на тех же условиях. 

Результаты исследования и их обсуждение. Таким образом, в 
гражданском законодательстве Республики Беларусь существуют уст-
ная и письменная формы сделок. Ряд сделок помимо письменного 
оформления требует еще и нотариального удостоверения, а также обя-
зательной государственной регистрации. Совершение сделки в устной 
форме может еще выражаться молчанием или совершением конклю-
дентных действий. 
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Заключение. Необходимо отметить преимущество письменной 
формы сделки перед устной. Так, письменная форма сделки способ-
ствует выявлению подлинного содержания сделки; приучает участни-
ков гражданского оборота к точному выражению своей воли и добро-
совестному исполнению предусмотренных сделкой условий. 

Стоит подчеркнуть отсутствие в законодательстве понятия 
«конклюдентные действия», являющиеся разновидностью устной 
формы сделки. Целесообразным является дополнение ст. 159 ГК Рес-
публики Беларусь новым пунктом 4 с дефиницией «конклюдентные 
действия»: «Конклюдентные действия – это поведение лица, из кото-
рого явствует его воля совершить сделку» [2, с. 200]. 

Закрепление в законодательстве данного понятия позволит устра-
нить пробелы между контрагентами и облегчить суду пресечение не-
добросовестного отношения одной из сторон к выполнению обязанно-
стей, вытекающих из сделки. 
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Актуальность. Заключение трудовых отношений между работни-

ком и работодателем широко распространены, соответственно возни-
кают проблемные вопросы применения законодательства как в теории, 
так и на практике [1]. В основном проблемные вопросы возникают по 
поводу исполнения трудовых обязательств, которые в случае с трудо-
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выми отношениями с педагогическим работником высшего учебного 
заведения обладают значительной спецификой. 

Цель исследования – на основании теоретико-практического ана-
лиза нормативно-правовых положений трудового права, разработок 
иных отраслей научного знания выявить направления развития норм о 
трудовом договоре с педагогическими работниками высших учебных 
заведений, а также изучить проблемные вопросы теории и судебной 
практики, возникающие при применении норм об исполнении сторо-
нами трудового договора соответствующих обязательств. 

Материалы и методика исследования. Предметом исследования 
выступили нормативные правовые акты Республики Беларусь, труды 
ряда известных исследователей-правоведов. Использовались общена-
учные методы анализа, синтеза, сравнения, а также системно-
структурный метод. 

Результаты исследования и их обсуждение. Педагогическая дея-
тельность – область профессиональной деятельности педагога по обу-
чению, воспитанию и развитию учащихся. На педагогическую работу 
принимаются лица, имеющие необходимую профессионально-
педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям та-
рифно-квалификационной характеристики по должности и полученной 
специальности, подтвержденную документами государственного об-
разца об уровне образования и (или) квалификации. 

К педагогической деятельности в общеобразовательных учрежде-
ниях не допускаются лица, которым она запрещена приговором суда 
или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие неснятую 
или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Республики 
Беларусь.  

Формирование белорусского трудового законодательства имеет ряд 
специфических особенностей, обусловленных сложностью и исключи-
тельной важностью заключения трудовых договоров с педагогически-
ми работниками. Анализируя содержание трудового договора, оплату 
труда, отпуск и порядок заключения трудового договора с педагогиче-
скими работниками общеобразовательных учреждений, необходимо 
отметить, что состав существенных условий данного договора носит 
не рекомендательный, а обязательный характер. 

Для работников, не относящихся к педагогическому и руководя-
щему составу высшего учебного заведения, действует обычный поря-
док – подписание трудового договора и издание приказа о приеме на 
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работу. Для иных работников законодательством предусмотрена более 
сложная процедура. 

На педагогического работника высшего учебного заведения с его 
согласия приказом вуза могут возлагаться функции куратора по орга-
низации и координации воспитательной работы с обучающимися в 
группе [2]. 

Педагогические работники высшего учебного заведения имеют 
право: 

– на самостоятельный выбор и использование методики обучения и 
воспитания, учебников, учебных пособий и материалов, методов оцен-
ки знаний обучающихся; 

– на повышение квалификации; 
– на аттестацию на добровольной основе на соответствующую ква-

лификационную категорию и получение ее в случае успешного про-
хождения аттестации. 

Работники вуза должны соответствовать требованиям квалифика-
ционных характеристик и обязаны выполнять устав вуза. Должностной 
оклад выплачивается работнику вуза за выполнение им функциональ-
ных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором. 

Применение локальных норм призвано обеспечить наибольшую 
эффективность трудового законодательства в конкретных условиях 
производства [3]. 

Заключение. Таким образом, правовое регулирование трудовых 
отношений с педагогическими работниками высшего учебного заведе-
ния имеет ряд особенностей: 

1) для педагогических работников устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю; 

2) педагогическим работникам предоставляется ежегодный основ-
ной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 
устанавливается в зависимости от учреждения образования и занимае-
мой должности от 30 до 56 календарных дней; 

3) трудовые договоры на замещение должностей научно-
педагогических работников в высшем учебном заведении могут за-
ключаться как на неопределенный срок, так и на срок, определенный 
сторонами трудового договора. Заключению трудового договора на 
замещение должности научно-педагогического работника в высшем 
учебном заведении, а также переводу на должность научно-
педагогического работника предшествует избрание по конкурсу на 
замещение соответствующей должности. 
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Введение. Завещание тесно связано с личностью гражданина, его 
совершающего, с его личными предпочтениями в отношении наслед-
ников, пониманием необходимости их материального обеспечения на 
случай его смерти, видением судьбы принадлежащего ему имущества 
и имущественных прав. Наличие ряда дискуссионных вопросов, свя-
занных с личным характером завещания, позволяет говорить об акту-
альности рассматриваемой темы. 

Методика и содержание исследования. В работе использовались 
метод теоретического анализа научной литературы, методы обобще-
ния и сопоставления, описательный и сравнительно-правовой. 

Согласно п. 3 ст. 1040 Гражданского кодекса Республики Беларусь 
(далее – ГК), завещание должно быть совершено лично. Совершить 
завещание можно только будучи гражданином, приобретшим полную 
дееспособность ввиду наступления совершеннолетия, либо объявления 
полностью дееспособным в соответствии с правилами об эмансипации, 
либо ввиду вступления в брак до достижения 18-летнего возраста. 

Данное положение также отражено в п. 9 Инструкции о порядке 
удостоверения завещаний и доверенностей, приравниваемых к нотари-
ально удостоверенным, утвержденной постановлением Министерства 
юстиции Республики Беларусь от 19 февраля 2002 г. № 3, согласно 
которому несовершеннолетний, признанный в установленном порядке 
полностью дееспособным, совершает завещание самостоятельно.  
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Таким образом, завещание нельзя совершить в силу полномочия, 
предоставленного доверенностью, его также нельзя совершить ни бу-
дучи недееспособным, ни ограниченно дееспособным, так как тем са-
мым будет нарушен принцип личного характера этой сделки. 

Однако некоторые исследователи придерживаются иной позиции, 
обосновывая ее тем, что трудовое законодательство предоставляет 
несовершеннолетнему, в том числе не обладающему дееспособностью 
в полном объеме, право вступать в трудовые правоотношения, само-
стоятельно получать заработную плату, а также тем, что несовершен-
нолетний может осуществлять права автора произведения науки, лите-
ратуры или искусства, изобретения или иного охраняемого законода-
тельством результата своей интеллектуальной деятельности, что вле-
чет выплату ему соответствующего вознаграждения.  

Так, М. Ю. Барщевский предлагает предоставить несовершенно-
летним право завещать денежные средства и имущество, источником 
накопления которых являются его личные заработок и стипендия, а 
также гонорары автора изобретения или рационализаторского предло-
жения либо иные авторские вознаграждения. Вместе с тем, по мнению 
автора, в отношении имущества и денежных средств, полученных 
иным путем (наследование, дар и т. п.), несовершеннолетние в воз-
расте от 14 до 18 лет не должны обладать правом составлять завеща-
тельные распоряжения [1, с. 65–66].  

В отношении возможности совершать завещания ограниченно дее-
способными в доктрине также не сформировалось единообразного 
подхода. Например, К. Д. Кавелин отмечает, что завещание как закон-
ное волеизъявление владельца о принадлежащем ему имуществе на 
случай смерти предполагает, что завещатель полностью дееспособен. 
Завещательное распоряжение должно быть сделано «в здравом уме, 
свободно и сознательно» [2, с. 643]. В то же время Д. А. Колбасин счи-
тает, что ограниченно дееспособный имеет право составить завещание, 
а уполномоченные должностные лица должны удостоверить завеща-
ние при наличии согласия попечителя и разрешения органа опеки и 
попечительства [3, с. 717]. 

Личный характер сделки также подчеркивается запрещением в од-
ном завещании сделать распоряжение от двух и более лиц (п. 4 
ст. 1040 ГК). В противном случае будет иметь место неопределенность 
момента призвания наследников к наследованию (с момента смерти 
одного из завещателей или обоих?). Кроме того, выражая волю в од-
ном документе, два лица могут оказывать влияние друг на друга при 

consultantplus://offline/ref=5D5C12F6FE33C6899D31438310D541B40233BB3B346FB29CFD7FC8EC2897C3BA727BEF5806A8D33C361676CBd1t8N
consultantplus://offline/ref=5D5C12F6FE33C6899D31438310D541B40233BB3B346FB29CFD7FC8EC2897C3BA727BEF5806A8D33C361676CBd1t8N
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принятии решений, нарушая тем самым принципы свободы и личного 
характера сделки. 

Однако в доктрине вопрос о допустимости совместной формы за-
вещания является дискуссионным. В настоящее время совместная 
форма завещания нашла свое отражение в законодательстве ряда 
стран, среди которых Азербайджан, Грузия, Туркменистан, Эстония, 
Англия, Австрия, Германия и др. Особенно интересен для нас опыт 
Российской Федерации. С 1 июня 2019 г. начали действовать измене-
ния в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ), 
вводящие в российское наследственное право понятия «совместное 
завещание супругов» и «наследственный договор». Предполагается, 
что такие завещания и договоры позволят обеспечить исполнение се-
мейных договоренностей о наследовании имущества и содержании 
отдельных членов семьи. 

Как указывается в п. 4 ст. 1118 ГК РФ, совместным завещанием су-
пругов признается завещание, совершенное гражданами, состоящими 
между собой в момент его совершения в браке. К супругам, совер-
шившим совместное завещание, применяются правила ГК РФ о заве-
щателе. В совместном завещании супругов они вправе по обоюдному 
усмотрению завещать общее имущество супругов, а равно имущество 
каждого из них, любым лицам; любым образом определить доли 
наследников в соответствующей наследственной массе; определить 
имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов, 
если определение имущества, входящего в наследственную массу каж-
дого из супругов, не нарушает прав третьих лиц; включить в совмест-
ное завещание супругов иные завещательные распоряжения, возмож-
ность совершения которых предусмотрена ГК РФ. Совместное заве-
щание супругов утрачивает силу в случае расторжения брака или при-
знания брака недействительным как до, так и после смерти одного из 
супругов. 

Полученные результаты. Согласно вышеизложенному, считаем 
целесообразным расширить завещательную правоспособность граж-
дан, предоставив право совершать завещательные распоряжения лицам 
в возрасте от 14 до 18 лет в отношении денежных средств и имуще-
ства, источником накопления которых являются их личные заработок 
и стипендия, а также гонорары автора изобретения или рационализа-
торского предложения либо иные авторские вознаграждения, а также 
лицам, ограниченным в дееспособности, с предварительного согласия 
органа опеки и попечительства, дополнив этими положениями п. 2 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201807190062
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201807190062
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ст. 1040 ГК. Также предлагаем предусмотреть возможность соверше-
ния завещания гражданами, состоящими между собой в момент его 
совершения в браке (совместного завещания супругов), внеся соответ-
ствующие изменения в п. 4 ст. 1040 ГК. 
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Введение. Ст. 150 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – 

ТК Республики Беларусь) определяет то, что под отпуском понимается 
освобождение от работы по трудовому договору на определенный пе-
риод для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежней 
работы и среднего заработка.  

Работникам предоставляется возможность получить и дополни-
тельный отпуск. Рассмотрим каждый из них согласно действующему 
трудовому законодательству. 

Цель работы – рассмотреть теоретические основы по возможным 
видам дополнительных отпусков, которые могут предоставляться ра-
ботникам в течение года в зависимости от конкретных условий. 

Материалы и методика исследований. Для рассмотрения этой 
темы был изучен ТК Республики Беларусь с применением метода ана-
лиза. 

Результаты исследования и их обсуждение. Дополнительный от-
пуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда. Каж-
дый человек при выборе своего места работы хочет, чтобы у него были 
достойные условия труда: уважительное отношение в коллективе, кон-
курентная зарплата, удобное и безопасное рабочее место. 
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Ответственность за создание условий, которые бы соответствовали 
требованиям охраны труда, возложена на руководителей предприятий. 
Их главная задача – сделать всё необходимое, чтобы уберечь сотруд-
ников от травм и профзаболеваний во время рабочего процесса. 

Но не все профессии одинаково безопасны. Опасность или вред-
ность профессии определяется набором производственных факторов 
на конкретном рабочем месте, а также тяжестью и напряженностью 
процесса. Даже у представителей одной и той же профессии может 
быть разная степень риска.  

К опасным профессиям можно отнести те профессии, где исполне-
ние служебных обязанностей может привести к травме, отравлению 
или другому внезапному резкому ухудшению здоровья и даже гибели. 

По ст. 157 ТК Республики Беларусь работникам, занятым на рабо-
тах с вредными и (или) опасными условиями труда, на основании атте-
стации рабочих мест по условиям труда предоставляется дополнитель-
ный отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда. 
Работникам, труд которых связан с особенностями выполнения рабо-
ты, предоставляется дополнительный отпуск за особый характер рабо-
ты продолжительностью от 4 до 28 календарных дней [1, 2, 3]. 

Дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день. Не-
нормированный рабочий день – это особый режим работы, в соответ-
ствии с которым отдельные работники могут при необходимости эпи-
зодически по письменному или устному приказу (распоряжению), по-
становлению нанимателя или по своей инициативе с ведома нанимате-
ля или уполномоченного должностного лица нанимателя выполнять 
свои трудовые обязанности за пределами установленной нормы про-
должительности рабочего времени (ст. 181-1 ТК Республики Беларусь) 
[1, 2].  

По ст. 158-1 ТК Республики Беларусь работникам с ненормирован-
ным рабочим днем наниматель устанавливает дополнительный отпуск 
за ненормированный рабочий день продолжительностью до 7 кален-
дарных дней. Т. е. можно отметить то, что по трудовому законодатель-
ству – непостоянная задержка на работе для выполнения своей трудо-
вой функции. Это значит, наличие срочной работы, которую необхо-
димо сделать по важной причине [1, 2]. 

Дополнительный отпуск за продолжительный стаж работы.  
Трудовой стаж – это периоды уплаты взносов государственного со-

циального страхования, работы по найму или самостоятельной трудо-
вой деятельности, определяемые или признаваемые в качестве таковых 
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законодательством, в соответствии с которым они накоплены, а также 
любые периоды, приравненные по этому законодательству к трудово-
му (страховому) стажу. 

По ст. 159 ТК Республики Беларусь работникам, имеющим про-
должительный стаж работы в одной организации, отрасли, наниматель 
может устанавливать дополнительный отпуск за продолжительный 
стаж работы до 3 календарных дней (конкретная продолжительность 
отпуска и условия его предоставления определяются коллективным 
договором) [1, 2]. 

Дополнительный поощрительный отпуск. По ст. 160 ТК Республи-
ки Беларусь дополнительные поощрительные отпуска могут устанав-
ливаться коллективным договором, соглашением или нанимателем 
всем работникам, отдельным их категориям (по видам производств, 
работ, структурных подразделений), а персонально – трудовым дого-
вором. Предоставление данного вида отпуска является правом, а не 
обязанностью нанимателя, поэтому этот отпуск может устанавливать-
ся либо не устанавливаться. Наниматель может устанавливать данный 
вид отпуска, например, за результативность и качество труда, за усло-
вия труда (командировки, разъездной характер и т. д.) и др. Продолжи-
тельность поощрительного отпуска ТК не определена [1, 2]. 

Заключение. Рассмотрев материалы о дополнительных отпусках, 
следует отметить, что существуют дополнительные отпуска за вред-
ные и (или) опасные условия труда, за ненормированный рабочий 
день, за продолжительный стаж работы и дополнительный поощри-
тельный отпуск. Каждый из них приобретается по определенным ос-
нованиям. Названные отпуска выполняют роль своеобразной компен-
сации за работу с определенными условиями. 
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Введение. Агроэкотуризм – деятельность, направленная на озна-

комление агроэкотуристов с природным и культурным потенциалом 
республики, национальными традициями в процессе отдыха, оздоров-
ления, временного пребывания в агроэкоусадьбах. В Республике Бела-
русь наблюдался количественный рост агроусадеб, становились более 
разнообразными предлагаемые ими услуги. Однако пандемия 
COVID – 19 внесла свои коррективы. Агроэкотуризму, как и туристи-
ческой отрасли в целом, нанесен существенный ущерб. Но, с другой 
стороны, закрытие границ и невозможность попасть на излюбленные 
курорты вынуждает туристов обратить внимание на внутренние марш-
руты для путешествий. В связи с этим актуальным остается вопрос о 
субъектах агроэкотуризма и порядке осуществления данного вида дея-
тельности. 

Цель работы – рассмотреть субъектов агроэкотуризма и раскрыть 
нормы, регулирующие условия осуществления данного вида деятель-
ности. 

Материалы и методика исследований. В ходе исследования были 
изучены и проанализированы такие источники, как Закон Республики 
Беларусь от 25.11.1999 г. «О туризме», Указ Президента Республики 
Беларусь от 9 октября 2017 г. № 365 «О развитии агроэкотуризма» и 
Указ Президента Республики Беларусь от 02.06.2006 № 372 «О мерах 
по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь». При исследова-
нии использовались методы анализа, синтеза и формально-
юридический метод. 

Результаты исследования. Согласно Указу Президента Республи-
ки Беларусь от 9 октября 2017 года № 365 «О развитии агроэкотуриз-
ма», деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма вправе 
осуществлять физические лица, постоянно проживающие в одноквар-
тирном или блокированном жилом доме, в том числе квартире в бло-
кированном жилом доме (далее, если не указано иное, – жилой дом), в 
сельской местности, малых городских поселениях, производящие 
сельскохозяйственную продукцию на земельных участках, предостав-
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ленных для строительства и (или) обслуживания жилого дома, или 
ведущие личное подсобное хозяйство на земельных участках, предо-
ставленных для этих целей, а также сельскохозяйственные организа-
ции. Деятельность данных субъектов в сфере агроэкотуризма не явля-
ется предпринимательской. 

Оказание услуг в сфере агроэкотуризма осуществляется физиче-
скими лицами без государственной регистрации в качестве индивиду-
альных предпринимателей, сельскохозяйственными организациями – 
при условии ведения раздельного учета доходов, получаемых от дан-
ного вида деятельности, и доходов, получаемых от реализации произ-
веденной и переработанной сельскохозяйственной продукции, других 
видов хозяйственной деятельности, не запрещенных законодатель-
ством. 

Для того чтобы заниматься агротуризмом, нужна агроусадьба. Под 
агроусадьбой понимается жилой дом, в том числе с имеющимися при 
нем гостевыми домиками. Земельный участок, на котором расположен 
гостевой домик, должен иметь подъездные пути, благоустроенную 
прилегающую территорию с учетом передвижения физически ослаб-
ленных лиц, в том числе передвигающихся на креслах-колясках, а 
также площадку для кратковременной парковки автомобилей. 

Для того чтобы начать осуществление деятельности по агроэкоту-
ризму, владелец агроусадьбы должен уплатить специальный сбор, а 
затем направить в райисполком по месту нахождения агроусадьбы 
письменное уведомление с указанием даты начала своей деятельности. 

Существуют также условия для осуществления деятельности в 
сфере агроэкотуризма, которые закреплены в статье 4 Указа Президен-
та Республики Беларусь № 365. К ним относятся: наличие свободных 
жилых комнат в агроэкоусадьбе для размещения агроэкотуристов; 
осуществление субъектами агроэкотуризма деятельности по производ-
ству и (или) переработке сельскохозяйственной продукции; наличие 
возможностей для ознакомления агроэкотуристов с природными и ар-
хитектурными объектами, национальными культурными традициями 
соответствующей местности. 

Субъекты агроэкотуризма могут предоставлять жилые комнаты для 
размещения туристов, причем число таких комнат не должно превы-
шать десяти. Также в перечень услуг входит обеспечение питанием и 
организация познавательных, спортивных и культурно-развлекатель-
ных экскурсий и программ. 

http://samsebeyurist.by/formy-dokumentov/uvedomlenieagroturizm
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Могут оказываться и другие услуги, связанные с приемом, разме-
щением, транспортным и иным обслуживанием туристов. При этом их 
качество должно соответствовать условиям договора на оказание 
услуг. Полный перечень таких услуг определен указом № 372. 

Заключение. Таким образом, субъектами агроэкотуризма в Рес-
публике Беларусь могут быть физические и юридические лица (сель-
скохозяйственные организации). Для осуществления деятельности в 
сфере агроэкотуризма им нужно уплатить специальный сбор и напра-
вить в райисполком по месту нахождения агроусадьбы письмен-
ное уведомление с указанием даты начала своей деятельности. Пере-
чень услуг, которые они могут осуществлять в процессе своей дея-
тельности, детально закреплен в Указе Президента Республики Бела-
русь от 02.06.2006 г. № 372 «О мерах по развитию агроэкотуризма в 
Республике Беларусь». 
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Введение. В настоящее время финансовая аренда (лизинг) является 
широко распространенным видом правоотношений в экономике Рес-
публики Беларусь и имеет соответствующее правовое регулирование. 
Нормативная правовая база, регламентирующая отношения лизинга, 
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достаточно обширна и регулирует большое количество вопросов, воз-
никающих при его осуществлении, тем не менее требуется ее даль-
нейшее совершенствование. 

Цель работы – проанализировать историю становления законода-
тельства Республики Беларусь в сфере лизинговых отношений и опре-
делить перспективы его дальнейшего развития и совершенствования. 

Материалы и методика исследований. Теоретическую основу ис-
следования составили труды отечественных и зарубежных ученых по 
вопросам правовой регламентации лизинга. При проведении исследо-
вания были использованы такие методы, как анализ, сравнение, обоб-
щение. 

Результаты исследования и их обсуждение. Нормативная право-
вая база Республики Беларусь, регулирующая договор финансовой 
аренды (лизинга), формировалась в несколько этапов. На первом этапе 
закладывается понятие финансовой аренды (лизинга), регламентирует-
ся порядок проведения лизинговых операций и организация бухгал-
терского учета лизинговых операций. Данный этап начинается с при-
нятия Методических указаний Министерства финансов Республики 
Беларусь от 11 апреля 1994 г. № 61 «О порядке учета лизинговых опе-
раций». До 1996 г. этот документ был единственным в Беларуси, с по-
мощью которого регламентировались лизинговые отношения. Причем 
другие аспекты лизинга (помимо правил ведения бухгалтерского учета 
лизинговых операций) данным документом не определялись. 

Правовая неопределенность в вопросах лизинга стимулировала 
дальнейшую разработку соответствующих нормативных правовых 
актов, и 29 февраля 1996 г. принято Положение Министерства эконо-
мики Республики Беларусь № 14а «О лизинге на территории Респуб-
лики Беларусь», в котором впервые дана развернутая характеристика 
понятия «лизинг», приближающаяся к общепринятому определению 
[1, с. 57]. 

Второй этап характеризуется необходимостью улучшения инвести-
ционного климата в Республике Беларусь. Это потребовало совершен-
ствования нормативной базы, регулирующей исполнение договоров 
лизинга, что повлекло издание Указа Президента Республики Беларусь 
от 13 ноября 1997 г. № 587 «О лизинге» (данным Указом были уста-
новлены основные направления по развитию лизинга в республике) и 
разработку в соответствии с данным Указом Постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 31 декабря 1997 г. № 1769 «О ли-
зинге на территории Республики Беларусь», которым утверждено По-
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ложение о лизинге на территории Республики Беларусь. В Положении 
о лизинге получило свое дальнейшее развитие определение лизинга, 
уточняются субъекты и объекты лизинга. 

Третий этап включил в себя подписание и ратификацию Республи-
кой Беларусь ряда международных договоров, регулирующих взаимо-
отношения в области лизинга: Конвенции УНИДРУА о международ-
ном финансовом лизинге в 1998 году, Конвенции о межгосударствен-
ном лизинге в 1999 году, а также закрепление финансовой аренды (ли-
зинга) в Гражданском кодексе Республики Беларусь от 07 декабря 
1998 г. № 218-З как отдельного вида обязательств.  

Четвертый этап связан с активизацией лизинговых отношений в 
Республике Беларусь. Возникла потребность в применении государ-
ственного стимулирования и регулирования общих экономических и 
правовых условий, порядка осуществления деятельности по заключе-
нию, исполнению, прекращению действий договоров финансовой 
аренды (лизинга). Принято Постановление Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 4 июня 2010 г. № 865 «О Положении о лизинге», в 
котором дополнительно закреплены существенные условия договора 
лизинга [3, с. 943]. 

Пятый этап посвящен дальнейшему совершенствованию государ-
ственного регулирования лизинговой деятельности в Республике Бела-
русь. Издан Указ Президента Республики Беларусь от 25 февраля 
2014 г. № 99 «О вопросах регулирования лизинговой деятельности», в 
котором определяются порядок и условия осуществления лизинговой 
деятельности [2, с. 52].  

В начале 2014 г. в целях совершенствования государственного ре-
гулирования лизинговой деятельности в Республике Беларусь Прези-
дентом было принято решение о наделении Национального банка пол-
номочиями по регулированию и контролю лизинговой деятельности. 
При этом перед центральным банком был поставлен ряд задач по раз-
витию лизинговой отрасли в стране, повышению для физических и 
юридических лиц доступности лизинга как инструмента финансирова-
ния. В целях реализации указанных задач правлением Национального 
банка Республики Беларусь 18 августа 2014 г. утверждены Правила 
осуществления лизинговой деятельности. 

Заключение. Таким образом, в Республике Беларусь создана бла-
гоприятная обстановка для осуществления лизинга. Тем не менее не 
все отношения, возникающие в результате осуществления лизинговой 
деятельности, нормативно урегулированы, например вопросы и про-
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блемы международного лизинга в Республике Беларусь, что требует 
дальнейшего совершенствования законодательства по лизингу в Рес-
публике Беларусь.  

Сфера применения лизинга очень обширна и затрагивает многие 
направления и отрасли. Лизинговые отношения выходят за рамки со-
ответствующего договора, поскольку обусловлены еще и целым рядом 
взаимосвязанных договоров. В связи с этим невозможно урегулиро-
вать в ГК все вопросы, касающиеся лизинга, даже с применением об-
щих положений об аренде и обязательствах. В связи с этим назрела 
необходимость в принятии Закона Республики Беларусь «О лизинге», 
который может обеспечить комплексность подхода к правовому регу-
лированию этой сложной и специфической системы взаимосвязанных 
отношений. Принятие указанного Закона также поможет избежать 
противоречивости трактовок правовых норм, содержащихся в различ-
ных нормативных актах. 
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Введение. Институт недействительных сделок играет важную роль 
при защите прав лиц, пострадавших в результате совершения сделки, 
которая противоречит законодательству и нарушает права определен-
ных лиц. В системе недействительных сделок особое место занимают 
мнимые сделки, так как их совершение приводит к возникновению 
коллизий при рассмотрении судом дел о признании их недействитель-
ными и о применении соответствующих последствий. 

Цель работы – формирование комплексного системного представ-
ления о правовой природе мнимой сделки. 
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Материалы и методика исследований. Теоретическую основу ис-
следования составили труды отечественных и зарубежных ученых по 
вопросам правовой квалификации мнимых сделок. При проведении 
исследования были использованы такие методы, как анализ, сравне-
ние, обобщение. 

Результаты исследования и их обсуждение. Легальное определе-
ние мнимой сделки закреплено в статье 171 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь (далее – ГК): мнимая сделка представляет собой 
сделку, совершенную лишь для вида, без намерения создать соответ-
ствующие ей юридические последствия. 

Примером мнимой сделки может служить следующий случай: ком-
пании грозит неизбежное банкротство, и она «переписывает» часть 
своих активов на другое лицо. При этом имущество на самом деле во-
все не переходит из рук в руки, потому что действительная цель сдел-
ки как раз его сохранить. Ведь в случае банкротства активы будут реа-
лизованы за долги. Или, например, при возникновении необходимости 
в наложении ареста на имущество должника по договорным обяза-
тельствам либо вследствие причинения им вреда выясняется невоз-
можность применения данной меры, поскольку все имущество долж-
ником подарено или продано [4, с. 23]. 

В науке гражданского права нет единого мнения по вопросу о том, 
к какой разновидности недействительных сделок относятся мнимые 
сделки. Основной точкой зрения является признание в таких сделках 
наличия порока воли. Так, А. Ю. Бежецкий обосновывает наличие по-
рока воли в мнимой сделке тем, что воля сторон не направлена на со-
здание правовых последствий, свойственных обычным сделкам 
[1, с. 130]. 

В цивилистической литературе неоднократно высказывалось мне-
ние о наличии в мнимых сделках порока содержания. Так, по мнению 
И. В. Матвеева, «именно отсутствие намерений приобрести соответ-
ствующие права и обязанности и инсценировка их приобретения сто-
ронами, осуществленная для третьих лиц, позволяет говорить в данном 
случае о пороке содержания данных гражданско-правовых действий, 
поскольку они не соответствуют природе и юридическому смыслу 
сделки, действия контрагентов должны быть направлены на приобре-
тение гражданских прав и обязанностей» [3, с. 43]. 

По нашему мнению, мнимые сделки страдают именно пороком во-
ли, поскольку при их совершении действительные намерения сторон и 
их реальное воплощение в гражданско-правовом обороте не совпада-
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ют. При этом, как справедливо замечает Н. В. Рабинович, неправильно 
полагать, что воля участников вообще отсутствует. Стороны своими 
действиями имеют в виду определенную цель, и эти действия носят 
волевую направленность. Сделки с пороками содержания предполага-
ют расхождение условий сделки с требованиями закона, мнимая же 
сделка внешне вполне соответствуют требованиям закона. Стороны, 
заключая мнимые сделки, придают им правомерную форму, чтобы 
избежать лишнего внимания и достичь желаемого интереса. 

По внешнему выражению сделки обычно нельзя понять, что она 
мнимая. На ее восприятие как нормальной и рассчитывают стороны, 
вследствие чего мнимость можно установить лишь при исследовании 
обстоятельств, связанных с заключением и исполнением сделки. По-
этому необходимо четко определить основные признаки мнимой сдел-
ки. 

Важным отличием мнимой сделки от иной сделки является отсут-
ствие важнейшего признака сделки – это направленность на прекра-
щение, изменение или создание гражданских правоотношений, кото-
рые порождают права и обязанности у сторон. Совершением мнимых 
сделок субъекты намереваются достичь определенный результат, не 
имеющий правовых последствий, характерных именно для заключен-
ной сделки. 

Следующим признаком мнимой сделки является наличие некой 
скрытой цели, к которой стремятся стороны и которую они тщательно 
скрывают от посторонних лиц. Обе стороны мнимых сделок должны 
иметь умысел на ее совершение. Намерения и цели одного участника 
сделки недостаточно. 

Мнимость сделки не может возникнуть без умысла всех сторон 
сделки. Соответственно, если хотя бы одна из сторон сделки не стре-
мится к формулированию мнимого волеизъявления и рассчитывает на 
возникновение правовых последствий сделки, установленных законо-
дательством, такую сделку нельзя признавать мнимой по статье 171 
ГК. 

Еще одной характерной чертой мнимой сделки будет являться то, 
что стороны строго соблюдают требования закона о форме сделки. 
Кроме того, о мнимости сделки могут свидетельствовать и косвенные 
черты, такие, как зависимые, близкие или даже родственные связи 
между участниками сделки; совпадение юридических адресов сторон; 
некоторые лица или весь состав учредителей организаций, заключаю-
щих сделку, совпадает; в течение определенного времени не происхо-
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дит никаких реальных действий, которые неизбежно должны вызвать 
выполнение условий сделки [2, с. 503]. 

Заключение. Таким образом, мнимая сделка относится к обман-
ным сделкам с пороком воли, когда стороны действуют недобросо-
вестно, со злоупотреблением правом, с целью обмана третьих лиц, 
государства. Следовательно, основным условием для признания такой 
сделки недействительной является выявление обмана, отличие истин-
ной воли сторон от выраженной формально в сделке. Поскольку воле-
изъявление сторон, хоть и облеченное в законную форму, вовсе не со-
ответствует их внутренней воле, такие сделки объявляются законода-
телем ничтожными. 
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Введение. В настоящее время институт государственной службы 
представляет собой сложное и многоаспектное правовое явление. 

Правоотношения, возникающие в связи с заключением и расторже-
нием служебного контракта, регулируются правовым институтом гос-
ударственной службы и его подинститутом прохождения государ-
ственной службы. Грамотный подход к процедурам заключения и рас-
торжения служебных контрактов не только гарантирует легитимацию 
конкретных государственно-служебных отношений, но и обеспечивает 
реализацию прав граждан на равный доступ к государственной служ-
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бе, защиту прав гражданских служащих и лиц, проходящих граждан-
скую службу. 

Цель работы – рассмотрение и анализ проблемы понятия, дей-
ствия и дальнейшего регулирования служебного контракта государ-
ственных служащих с учетом публично-правовой природы, сущности 
государственной службы и ее ключевых признаков как правового яв-
ления. 

Материалы и методика исследований. Служебный контракт – это 
соглашение, заключенное сторонами в установленном законом поряд-
ке и форме. С точки зрения юридического содержания, это двусторон-
ний правовой акт, добровольно принимаемый сторонами и регулиру-
ющий взаимные права и обязанности сторон, их ответственность за 
нарушение государственно-служебных отношений. С точки зрения 
формы, это документ, составленный в соответствии с законодатель-
ством и подписанный сторонами. 

Служебный контракт обладает рядом специфических признаков и 
особенностей: 

• заключение служебного контракта при поступлении на граждан-
скую службу является обязательным как для представителя нанимате-
ля, так и для каждого гражданина, поступающего на гражданскую 
службу; 

• служебный контракт подтверждает добровольное поступление на 
гражданскую службу и ее последующее осуществление. Исключение 
из этого общего правила составляют два случая. Первый – принятие на 
гражданскую службу выпускника УВО, который в соответствии со 
специальным договором должен пройти гражданскую службу в тече-
ние определенного срока, установленного соглашением сторон. Вто-
рой случай – перевод гражданского служащего на другую должность 
по служебной (производственной) необходимости; 

• служебный контракт является разновидностью (формой) договор-
ных отношений, т. е. предусматривает договорное установление ос-
новных условий гражданской службы на основе добровольного согла-
шения, в котором стороны являются равноправными субъектами реа-
лизации законодательства о гражданской службе; 

• содержанием служебного контракта являются конкретные права и 
обязанности сторон (руководителя государственного органа и гражда-
нина или гражданского служащего), которые в основном определяют-
ся замещаемой должностью и должностным регламентом.  
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Государственную службу ученые признают трудовой деятельно-
стью по сути. Эта позиция обосновывается наличием трудового дого-
вора (контракта), перманентностью трудовых отношений и возмож-
ным отсутствием административно-правовых отношений в государ-
ственной служебной деятельности, статусом государственного служа-
щего как обычного гражданина, поступающего на государственную 
службу и выполняющего за вознаграждение свою трудовую функцию, 
а также признанием его работником, которого необходимо защищать 
от государства в лице должностных лиц, что возможно только в рам-
ках трудового права [2, с. 12]. 

Так, мнение К. И. Кеник о том, что «белорусское законодательство 
к государственным служащим относит лиц, осуществляющих профес-
сиональную деятельность не только на должностях, созданных для 
непосредственной реализации государственно-властных полномочий, 
но и на должностях, обеспечивающих выполнение функций государ-
ственного органа…», когда «вторые лица могут никогда и не вступать 
в административно-правовые отношения с «внешней средой» [1, с. 56], 
вытекает из неточного определения государственной службы, содер-
жащегося в Законе Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. № 204-З 
«О государственной службе в Республике Беларусь», и соответственно 
его одностороннего анализа. В данном случае не усматривается важ-
нейший критерий отграничения государственных служащих от наем-
ных работников иных государственных организаций, а правовой ста-
тус лица определяется статусом государственной организации, в кото-
рой он работает. 

Обращение к контрактной форме поступления на государственную 
службу позволило ряду авторов причислить отношения государствен-
ной службы к разряду общих трудовых. Так, по мнению Т. А. Несте-
ровой, наличие договорных отношений государственной службы про-
тиворечит самой сути административного права как права, регламен-
тирующего исполнительно-распорядительную деятельность, а не дого-
ворные отношения [2, с. 21].  

Служебный контракт представляет собой специфичный, особый 
договор, на что неоднократно указывали исследователи еще в ХIX ве-
ке. Все его условия заранее определены государством, а не некоторые 
из них, как при использовании так называемых производных условий 
трудового договора в трудовом праве. Даже в случае применения 
усмотрения при заключении служебного контракта сохраняется импе-
ративность [3, с. 59]. 
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Заключение. Таким образом, отношения государственной службы 
регламентируются правовыми нормами различной отраслевой принад-
лежности. Также специфика служебного контракта заключается в том, 
что лицо, его заключающее, остается свободным не в изменении его 
содержания, а в конечном принятии решения о его заключении на 
предложенных условиях. В такой свободе волеизъявления и проявля-
ется связь с трудоправовым регулированием. Контракт при этом явля-
ется лишь правовой формой облечения административного содержа-
ния. 
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Введение. Система международно-правовых актов, регулирующих 

обеспечение прав женщин, состоит из многосторонних межгосудар-
ственных соглашений, основанных на признании и гарантиях реализа-
ции принципа равенства полов.  

Соответствующие конвенции провозглашают права женщин в по-
литической, социальной, культурной сферах, сфере образования и т. д. 
Национальное законодательство в свою очередь либо дублирует эти 
нормы, либо приводится в соответствие с ними.  

Цель работы – произвести анализ международных правовых актов, 
в которых закреплены основы защиты прав женщин. 

Материалы и методика исследований. В рамках исследования 
проводилось изучение документов ООН, которые направлены на лик-
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видацию гендерного неравенства, а также данных статистического 
комитета Республики Беларусь. При этом были использованы как об-
щенаучные, так и формально-юридический методы. 

Результаты исследования и их обсуждение. В настоящее время 
действует ряд универсальных международно-правовых актов, касаю-
щихся прав женщин. Среди них можно выделить как общие – Всеоб-
щая декларация прав человека 1948 г., Международный пакт о граж-
данских и политических правах 1966 г., Международный пакт об эко-
номических, социальных и культурных правах 1966 г., так и специаль-
ные – Конвенция о политических правах женщин 1952 г., Конвенция о 
гражданстве замужней женщины 1957 г., Конвенция о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г. и др. [1]. 

В преамбуле Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин поясняется, что женщины по-прежнему не обла-
дают равными правами с мужчинами, а дискриминация в отношении 
женщин сохраняется в той или иной степени во всех странах.  

Цель данной конвенции – прекращение дискриминации в отноше-
нии женщин и формулирование определенных задач, стоящих перед 
государствами. В конвенции определены четкие сферы дискримина-
ции в отношении женщин. 

Политическую сферу регулирует ст. 7, которая гласит, что женщи-
ны наравне с мужчинами обретают право голосовать на всех выборах 
и публичных референдумах и избираться во все публично избираемые 
органы. Говорится о том, что женщина может выполнять все функции 
в рамках выбранной должности. В ст. 9 регулируется вопрос граждан-
ства. Жена больше не оставалась зависимой от мужа в отношении 
гражданства. Новым было предоставление равного гражданства в от-
ношения детей, ранее была распространена практика взаимосвязи 
гражданства ребенка и отца, теперь должны применяться механизмы 
по регулированию вопроса о гражданстве ребенка в связи с изменени-
ем гражданства одного из родителей.  

Ст. 11 посвящена регулированию вопросов труда. Право на труд – 
неотъемлемое право, которым обладает женщина, поэтому у нее 
должны быть: равные с мужчиной возможности при найме, возможно-
сти профессионально самоопределяться, получать оплату труда равно-
ценную сделанной работе, иметь социальное обеспечение. Особое 
внимание уделяется вопросу о труде беременных женщин. В положе-
ниях статьи говорится, что увольнять женщину по данному основанию 
нельзя, под страхом санкций, должны быть установлены социальные 
гарантии, выплаты по беременности и родам и т. д. 
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Ст. 15 устанавливает гендерное равенство перед законом, ведь в 
основном женщина не могла совершать даже сделки без мужчины. 
Также были приняты и другие конвенции с целью защиты прав жен-
щин на международном уровне. 

В Республике Беларусь проживает сейчас 5 058 235 женщин. Уро-
вень занятости женщин в Республике Беларусь составляет 63,4 %, а 
трудоспособным возрастом женщин по последним данным является 
20–59 лет. Сферы, в которых заняты женщины, очень разнообразны: 
здравоохранение и социальные услуги (85,6 %), образование (81,4 %), 
финансовая деятельности торговля (70 %), творчество, спорт, развле-
чения и отдых (64,2 %), сельское, лесное, рыбное хозяйство (39,4 %) и 
строительство (18,8 %). В качестве примера дискриминации следует 
отметить, что средний уровень заработка белорусских женщин на 
26,3 % меньше, чем у мужчин.  

В 2019 г. специалистами Национального статистического комитета 
Республики Беларусь в рамках реализации проекта международной 
технической помощи при финансовой поддержке Детского фонда 
ООН (ЮНИСЕФ) и других международных организаций в Республике 
Беларусь проводилось шестое многоиндикаторное кластерное обсле-
дование для оценки положения детей и женщин (МИКС 6). В ходе об-
следования было опрошено почти 8700 домашних хозяйств: более 
5,5 тысяч женщин в возрасте 15–49 лет и около 2,8 тысяч мужчин в 
возрасте 15–59  лет. Так, согласно данным этого исследования, в целом 
1 % женщин и мужчин в возрасте 15–49 лет сталкивались с дискрими-
нацией или притеснением по признаку пола [2]. Наша страна входит в 
первую тридцатку государств по таким показателям, как женское 
представительство в органах законодательной власти. Женщины со-
ставляют треть от общей численности депутатов Палаты представите-
лей и членов Совета Республики.  

Заключение. Таким образом, благодаря ряду правовых докумен-
тов, разработанных и принятых ООН, на международном уровне за-
креплены права женщин на равный доступ к образованию, политиче-
ские права (в первую очередь право избирать и быть избранными),  
право на равный доступ к труду и иные трудовые права, связанные с 
беременностью и рождением ребенка, право определения гражданства, 
другие права и гарантии. При этом в качестве ключевого, системооб-
разующего международного акта следует признать Конвенцию о лик-
видации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г.  
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В настоящее время в национальном законодательстве большинства 
государств предусматривается юридическая ответственность за нару-
шение прав женщин. 
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Введение. В современном мире огромное значение придается ква-

лифицированной юридической помощи населению, которая, в свою 
очередь, невозможна без адвокатуры. 

Эффективность же оказываемой адвокатурой юридической помощи 
населению зависит от многих факторов. Важнейшие из них – состоя-
ние законности и правовой культуры правоприменения, профессио-
нальный уровень и независимость адвокатов, взаимоотношение адво-
катуры с правоохранительными органами государства. Все эти про-
блемы находятся в центре активных научных исследований в связи с 
проводимыми судебно-правовыми реформами в стране и обновлением 
законодательства, регулирующего вопросы как правосудия, так и ад-
вокатуры.  

Цель работы – пронализировать определения понятия и пути реа-
лизации конфиденциальности в деятельности адвоката, а также уде-
лить внимание регулированию вопроса конфиденциальности отноше-
ний между адвокатом и его подзащитным на уровне международных 
договоров.   
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Материалы и методика исследований. В Конституции Республи-
ки Беларусь определяется, что каждый имеет право на юридическую 
помощь, в том числе право пользоваться в любой момент помощью 
адвокатов (ст. 62). Оказание юридической помощи подразумевает ис-
пользование информации, которую клиент зачастую желает хранить в 
тайне, а кроме того, нередко это необходимо из тактических сообра-
жений. Поэтому одним из важнейших условий оказания юридической 
помощи является конфиденциальность общения адвоката с клиентом. 

Особенно актуальным вопрос о конфиденциальности становится в 
том случае, когда клиент является осужденным и находится в исправи-
тельном учреждении для отбывания наказания в виде лишения свобо-
ды. Необходимость юридической помощи у гражданина, находящегося 
в статусе осужденного, может возникнуть по самым разным основани-
ям: для подготовки надзорной жалобы на приговор, обжалования дей-
ствий и решений сотрудников исправительного учреждения, реализа-
ции гражданских прав в отношениях с лицами, находящимися за пре-
делами исправительного учреждения, и другим основаниям. 

Право осужденного на полную конфиденциальность общения с ад-
вокатом прямо определено в законодательстве. Так, согласно п. 3 ст. 6 
Закона Республики Беларусь от 30.12.2011 № 334-З «Об адвокатуре и 
адвокатской деятельности в Республике Беларусь», осужденному при 
оказании юридической помощи обеспечиваются необходимые условия 
для встреч и консультаций с адвокатом с соблюдением их полной 
конфиденциальности. Из данной нормы следует, что право осужденно-
го на конфиденциальное общение с адвокатом является абсолютным, 
то есть не зависит ни от чьего-либо усмотрения или бытовых условий 
исправительного учреждения.  

Результаты исследования и их обсуждение. По результатам ис-
следования мы предложили определение понятия конфиденциальности 
применительно к отношениям адвоката-защитника с его доверителем. 
В словаре С. И. Ожегова дается следующее значение слова «конфи-
денциальный»: секретный, доверительный [2, c. 586]. Если обратиться 
к юридическим словарям, то можно найти следующее определение 
понятия «конфиденциальная информация»: это информация, доступ к 
которой ограничивается в соответствии с законодательством. 

По убеждению таких исследователей, как А. И. Лукашова и 
Г. Н. Мухина, конфиденциальная информация – это наиболее широкое 
по объёму понятие среди иных понятий информации, действующих в 
сфере закрытых информационных ресурсов. Оно объединяет различ-
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ные категории сведений, в том числе касающихся тайны личной жизни 
граждан, тайны голосования, профессиональной тайны, тайны корре-
спонденции, телефонных и иных сообщений, коммерческой и банков-
ской тайны, государственных секретов, тайны исповеди и др. [1, с. 6]. 

Пункт 13 Инструкции о поведении адвоката в местах содержания 
под стражей и исправительных учреждениях, утвержденной постанов-
лением Министерства юстиции Республики Беларусь от 18.05.2005 
№ 22, определяет конфиденциальное общение в условиях, когда со-
трудник может видеть, но не слышать, лишь в отношении лиц, содер-
жащихся под стражей (то есть еще не являющихся осужденными). 

Кроме того, международные стандарты также обязывают государ-
ственные органы обеспечивать право лица на встречи (свидания) с 
адвокатом в условиях конфиденциальности вне зависимости от право-
вого положения гражданина (подозреваемый, обвиняемый, осужден-
ный, свидетель [3, с. 115]). Согласно п. 8 Основных принципов, каса-
ющихся роли юристов, принятых восьмым Конгрессом ООН по пре-
дупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Га-
вана, Куба, 27 августа – 7 сентября 1990 г.), всем арестованным, за-
держанным или заключенным в тюрьму лицам предоставляются 
надлежащие возможности, время и условия для посещения юристом, 
сношения и консультации с ним без задержки, вмешательства или цен-
зуры и с соблюдением полной конфиденциальности. Такие консульта-
ции могут проводиться в присутствии должностных лиц по поддержа-
нию правопорядка, но без возможности быть услышанными ими. Та-
ким образом, ООН определяет требование об обеспечении гражданину 
полной конфиденциальности при общении с адвокатом в качестве 
международного стандарта, которым должны руководствоваться стра-
ны-участники. 

Следует отметить, что Конституционный Суд Республики Беларусь 
при принятии ряда решений руководствовался положениями вышеука-
занных международных стандартов. Это говорит о том, что Республи-
ка Беларусь признает их в качестве общепризнанных и подлежащих 
применению на ее территории. Следовательно, сотрудники исправи-
тельных учреждений не вправе игнорировать международные стандар-
ты при предоставлении осужденному свиданий с адвокатом, то есть 
обязаны обеспечивать полную конфиденциальность таких свиданий. 

Заключение. Таким образом, отмечаем очевидную необходимость 
развития и поддержания правила о конфиденциальности отношений и 
встреч адвоката и его подзащитного. Под конфиденциальностью пред-
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лагаем понимать такое обеспечение переговоров, встреч адвоката 
с подзащитным, а также хранение информации в отношении последне-
го, которое не позволяет получить какие-либо сведения посторонним 
лицам (в том числе сотрудникам правоохранительных органов и суда) 
без ведома и согласия на то подзащитного (доверителя) и его адвоката. 
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Введение. Как свидетельствует правоприменительная практика, 

неустойка является одним из наиболее распространенных способов 
обеспечения исполнения обязательства и одновременно формой граж-
данско-правовой ответственности. В соответствие с нормами ст. 311 
Гражданского кодекса Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. 
№ 218-З (далее – ГК Республики Беларусь) неустойка (штраф, пеня) – 
определенная законодательством или договором денежная сумма, ко-
торую должник обязан уплатить кредитору, если иное не предусмот-
рено законодательными актами, в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательства, в частности при просрочке испол-
нения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан дока-
зывать причинение ему убытков.   

Цель работы. Поскольку, как было указано выше, неустойка пред-
ставляет собой в том числе и одну из форм гражданско-правовой от-
ветственности, необходимым является раскрытие особенностей право-
вого режима отдельных видов неустойки по соотношению с преду-



156 

смотренной гражданским законодательством универсальной формой 
гражданско-правовой ответственности – возмещением убытков.  

Материалы и методика исследований. Теоретической основой 
исследования явились нормы гражданского и хозяйственного права, 
комментарии действующего законодательства, научные публикации. 
В процессе исследования использовались общенаучные и специальные  
методы познания. 

Результаты исследования и их обсуждение. Одним из основных 
принципов гражданского права является полное возмещение убытков 
[1, ст. 14]. Соответственно, кредиторы могут ходатайствовать как о 
взыскании неустойки, так и (или) о возмещении вреда, причиненного 
действиями (бездействиями) должника. Таким образом, неустойка и 
убытки, как правило, являются составными частями единого требова-
ния кредитора, хотя между ними возможны и другие сочетания 
[2, c. 137]. В связи с этим выделяют четыре вида неустойки: 

1. Зачетная неустойка. Так, неустойка является зачетной, если 
убытки взыскиваются в части, не покрытой неустойкой. Если ни в за-
коне, ни в договоре не указано, как соотносятся убытки и неустойка, 
то неустойка зачетная (ч. 1 п. 1 ст. 365 ГК Республики Беларусь). 
Смысл зачетной неустойки – снятие с кредитора бремени доказывания 
убытков в части, покрытой неустойкой. Суммарного же увеличения 
размера ответственности не происходит. 

2. Штрафная неустойка. Это такая форма ответственности, в кото-
рой неустойка взыскивается помимо убытков. Неустойка взыскивается 
за сам факт нарушения обязательственных правоотношений. И если 
кредитор докажет наличие причиненных должником убытков, то он 
может требовать выплаты еще и той денежной суммы, в пределах ко-
торой причинен ущерб. Этот вид неустойки используется при наибо-
лее грубых и значительных нарушениях обязательств, например при 
некачественной поставке продукции и товаров массового потребления. 

3. Альтернативная неустойка. В случае нарушения обязательствен-
ных правоотношений кредитор вправе самостоятельно выбрать между 
взысканием неустойки или полной суммой причиненного ущерба. 
Скорее всего, исходя из принципа рациональности, кредитор будет 
преследовать личные цели и интересы, а поэтому потребует взыскание 
того, что будет больше в денежном эквиваленте [3, c. 84].  

4. Исключительная неустойка. Такая неустойка взыскивается вме-
сто убытков. Стороны, устанавливая размер неустойки, будут учиты-
вать и возможную сумму за ущерб, то есть фактический размер не-
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устойки будет составлять сумму и самой неустойки, и материальную 
компенсацию за возможно причиненный ущерб в силу ненадлежащего 
исполнения обязательства. Однако следует помнить, что, установив 
высокий размер неустойки, в соответствии со ст. 314 ГК Республики 
Беларусь суд вправе по своему усмотрению или по ходатайству одной 
из сторон уменьшить неустойку, явно несоразмерную последствиям 
нарушения обязательства [4, c. 55]. 

Законодательством может быть установлена императивная норма 
на использование определенного вида неустойки [5, с. 456]. Следует 
отметить, что если установленный нормативными правовыми актами 
размер законной неустойки может быть в некоторых случаях изменен, 
то ее вид – нет (даже по соглашению сторон). Более того, исходя из 
диспозитивности норм действующего гражданского законодательства, 
по общему правилу императивным образом не установлены мини-
мальные или максимальные размеры для каждой разновидности не-
устойки. В случае установления соглашением сторон определенного 
размера неустойки, последующее ходатайство в суде одной из сторон 
(кредитора в обязательстве) об увеличении размера неустойки не воз-
можно так же, как и суд не наделен такими полномочиями. Это обсто-
ятельство следует учитывать при формулировке условий об ответ-
ственности в договоре в части выбора вида неустойки. 

Заключение.  В ГК Республики Беларусь исследуемые виды не-
устойки должным образом не регламентированы. Обозначены лишь 
общие положения, в соответствии с которыми может быть использо-
ван любой вид неустойки, если законодательством не установлена им-
перативная норма в части применения конкретного вида неустойки, 
исходя из правовой природы того или иного договорного обязатель-
ства.  

Сопоставление исследуемых видов неустойки и анализ правопри-
менительной практики указывают на то, что зачетная неустойка явля-
ется наиболее «нейтральной» по отношению к остальным разновидно-
стям неустойки. Штрафная – наиболее выгодна кредитору, поскольку 
кредитор выплачивает и неустойку, и сумму причиненного вреда. Аль-
тернативная неустойка также удобна в использовании при установле-
нии ответственности, так как право выбора взыскания остается за кре-
дитором. Исключительная неустойка представляет собой «заранее ис-
численные убытки» и позволяет сторонам своевременно планировать 
последствия неисполнения договора. 
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Введение. Политическая система общества – это комплекс госу-

дарственных органов, политических партий, общественных объедине-
ний, институтов прямой демократии, посредством которых народ 
участвует в управлении делами государства и общества и осуществля-
ет принадлежащую ему власть. Сущность политической системы со-
ставляет народовластие [1, c. 124]. 

В политической системе особую роль как проявление народовла-
стия играют политические партии. 

Цель работы – выявление роли политических партий Республики 
Беларусь в политической жизни страны с позиции нормативного регу-
лирования. 

Материалы и методика исследований. Политические партии 
непосредственно осуществляют свою деятельность согласно их уста-
вам и программам, а их правовую основу составляют Конституция 
Республики Беларусь и иные акты законодательства. 
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Деятельность, основные ее принципы, порядок формирования и 
прочие аспекты политической партии более подробно закреплены в 
законе Республики Беларусь «О политических партиях» [2, ст. 4, 5, 10]. 

В Республике Беларусь насчитывается 15 официально зарегистри-
рованных партий (по данным Министерства юстиции Республики Бе-
ларусь). Являясь наиболее активным политическим субъектом госу-
дарства и общества, они, безусловно, оказывают огромное влияние на 
формирование и развитие всей политической системы страны в целом. 
Наиболее выраженной деятельностью влияния политических партий 
на белорусское общество является лишь членство в государственных 
органах, что разрешено законодательством (статья 70 Кодекса Респуб-
лики Беларусь «О судоустройстве и статусе судей», статья 8 закона 
Республики Беларусь «О прокуратуре Республики Беларусь»). Осо-
бенное влияние партий проявляется в парламентарной системе, где 
представители политических партий могут участвовать надлежащим 
образом в создании нормативных правовых актов [3, ст. 5].  

Политической партией является добровольное общественное объ-
единение, преследующее политические цели, содействующее выявле-
нию и выражению политической воли граждан и участвующее в выбо-
рах, также она является достаточно формализованной политической 
организацией, которая имеет свою структуру, выражает интересы тех 
или иных социальных слоев населения, объединяет  наиболее актив-
ных их представителей. Политические партии достигают своих целей 
и задач посредством: 

- разработки и пропаганды политических программ, обращений и 
заявлений; 

- проведения съездов, конференций и иных собраний; 
- участия в выборах; 
- активизации участия граждан в управлении государственными и 

общественными делами, в формировании представительных органов; 
- воздействия в рамках законодательства иными способами на со-

стояние общественного мнения: свободно распространять информа-
цию о своей деятельности, пропагандировать свои идеи, цели и реше-
ния; 

- пользования государственными средствами массовой информации 
в порядке, установленном законодательством; 

- учреждения собственных средств массовой информации и осу-
ществления издательской деятельности в порядке, установленном за-
конодательством; 
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- проведения собраний, митингов, демонстраций и других массо-
вых мероприятий в порядке, установленном законодательством. 

В 2017 г. число беспартийных депутатов было 94. В 2019 г. их ко-
личество уменьшилось до 89. Больше всего мест из партийных парла-
ментариев занимает Коммунистическая партия Беларуси (11 мест), 
республиканская партия труда и справедливости (6 мест) [4]. Такое 
несоответствие числа кандидатов от политических партий и избран-
ных депутатов объясняется низким рейтингом поддержки среди насе-
ления. По данным социологического мониторинга, постоянно прово-
димого Институтом социологии НАН Беларуси, белорусским полити-
ческим партиям в настоящее время доверяют 9 % населения Беларуси, 
не доверяют – 39 %. Если бы в ближайшее время в нашей стране про-
исходили выборы в парламент по «партийным спискам», то 28,5 % 
избирателей проголосовали бы против всех политических партий. Две 
трети респондентов, вполне вероятно, вообще бы не пошли на выборы, 
так как они ничего не знают о белорусских политических партиях. 

Большинство партий вообще не имеют собственных информацион-
ных ресурсов либо крайне слабо используют информационный потен-
циал, в том числе редко их обновляют, не используют как возможность 
освещения своей программы, пропаганды своей позиции, кроме того, 
анализ официальных сайтов политических партий, а в большей мере 
предвыборных выступлений кандидатов и опубликованных ими агита-
ционных и информационных материалов, свидетельствует, что не все 
партии способны разработать обоснованную, конструктивную про-
грамму деятельности [5, с. 95]. 

Также проблема эффективности многопартийной модели полити-
ческой системы в настоящее время представляется весьма актуальной 
в контексте совершенствования избирательной системы (возможного 
ее преобразования в пропорциональную), избирательного процесса и 
порядка формирования представительных органов власти. 

Результаты исследований и их обсуждение. Роль политических 
партий в Беларуси является незначительной вследствие нереализации 
прав политических партий (ст. 5 Конституции Республики Беларусь), 
как и формирование политического плюрализма в парламенте из-за 
несовершенной системы избрания парламентариев. 

Заключение. Развитие института политических партий может по-
способствовать большей демократизации общества, что впоследствии 
может создать платформу взаимодействия между различными соци-
альными группами и партиями, поспособствовать удовлетворению 
интересов народа. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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Введение. Правовые нормы – это основа для всех юридических 

действий, благодаря им эти действия могут осуществляться сообразно 
потребностям общества. Виды норм права – это результат их класси-
фикации, разделения их на какие-то группы, виды по тем либо иным 
критериям [1]. Существует множество видов правовых норм, но в дан-
ной статье приводятся результаты исследования важнейшей классифи-
кации норм права по степени автономности (свободы) регулирования: 
диспозитивные и императивные. 

Цель работы – рассмотреть сущность императивных и диспози-
тивных норм права, а также механизм их использования для правового 
регулирования общественных отношений. 

Материалы и методика исследований. В научной литературе 
представлены различные мнения по поводу сущности правовых норм 
исследуемого вида [2; 3; 4; 5; 6]. Ниже представлены мнения некото-
рых авторов. Так, по мнению А. Ф. Вишневского, императивные нор-
мы носят характер категоричного предписания, которое не может быть 
реализовано как-то иначе участниками правоотношений. Тогда как 
диспозитивные нормы допускают значительную свободу выбора вари-
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антов поведения субъектов определенных отношений. Иногда они 
называются восполнительными, поскольку, как мы это понимаем, дис-
позитивные нормы рассчитаны на восполнение пробелов достаточно 
краткого соглашения между участниками правоотношений по опреде-
ленным вопросам [2]. 

С. Г. Дробязко выделяет специфические признаки норм права, в 
один из которых включаются императивные и диспозитивные нормы. 
Диспозитивные нормы – это нормы, предоставляющие субъектам пра-
ва возможность самостоятельно урегулировать свое поведение, т. е. 
если участники правоотношения не воспользовались таким правом, их 
поведение будет урегулировано при помощи диспозитивных норм. 
Императивные нормы – содержащие категорическое предписание по-
ступать определенным образом и не предоставляющие сторонам права 
самостоятельно урегулировать свои отношения [4, с. 127]. Также в 
литературе отмечается, что императивные нормы, в отличие от диспо-
зитивных, представляют собой резко очерченные ориентиры, имеющие 
прямое действие на субъектов права и не зависящие от их воли [8]. 

Таким образом, можно обобщить, что нормы императивного харак-
тера – это своеобразный запрет на какие-либо изменения нормы закона 
в договоренностях между участниками общественных отношений, а 
нормы диспозитивного характера – это нормы, предоставляющие воз-
можность внести изменения в предусмотренную законом модель пове-
дения по договоренности между субъектами правоотношений при 
наличии такой необходимости.  

В ходе исследования соотношения императивных и диспозитивных 
норм в той или иной отрасли права мы установили, что их баланс со-
ставляют специфику соответствующей отрасли права. Например, в 
административном праве значительно шире используются императив-
ные нормы правового регулирования административных отношений, 
так как в сфере административного права необходимо определять чет-
кие границы допустимого и недопустимого, в особенности это касает-
ся деятельности государственных органов, их компетенции.  

Но в то же время мы выявили, что в норме, именуемой диспозитив-
ной, может содержаться императивное начало [7]. Например, в ст. 31 
Конституции Республики Беларусь указано, что каждый человек имеет 
право «участвовать в отправлении религиозных культов, ритуалов, 
обрядов», что является проявлением диспозитивности, но обязательно 
«не запрещенных законом», что говорит об императивных рамках дан-
ной нормы. 
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По результатам исследования также установлена связь диспозитив-
ных и императивных норм как средств правового регулирования об-
щественных отношений с методами правового регулирования (импе-
ративными и диспозитивными), и, соответственно, можем констатиро-
вать их взаимосвязь, которая заключается в том, что императивная или 
диспозитивная норма становится следствием использования законода-
телем в процессе правового регулирования соответствующего метода 
правового регулирования, выбор которого опять же обусловлен спе-
цификой определенной отрасли права. 

Заключение. Таким образом, императивные и диспозитивные нор-
мы выполняют обозначенные им роли в процессе правового регулиро-
вания общественных отношений. Несмотря на отмеченные выше сущ-
ностные различия исследованных норм права, отметим, что они не 
могут существовать друг без друга, то есть пока есть императивные 
нормы – будут и диспозитивные, и наоборот. 

По результатам исследования мы сделали несколько собственных 
выводов: 

1) нормы императивного характера – это своеобразный запрет на 
какие-либо изменения нормы закона в договоренностях между участ-
никами общественных отношений, а нормы диспозитивного характе-
ра – это нормы, предоставляющие возможность внести изменения в 
предусмотренную законом модель поведения по договоренности меж-
ду субъектами правоотношений при наличии такой необходимости; 

2) соотношение императивных и диспозитивных норм в той или 
иной отрасли составляет специфику соответствующей отрасли права; 

3) в норме, именуемой диспозитивной, может содержаться импера-
тивное начало; 

4) диспозитивные и императивные нормы права в механизме пра-
вового регулирования общественных отношений связаны с использо-
ванием законодателем императивного и диспозитивного методов пра-
вового регулирования общественных отношений. 
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Одной из особенностей постиндустриальной экономики является 
снижение доли промышленности в ВВП и доли занятых в ней. 
Наибольший вклад в стоимость материальных благ в постиндустри-
альной экономике вносит сфера услуг, то есть торговля, маркетинг, 
новые технологии, которые становятся возможными благодаря прио-
ритетному финансированию науки и образования. 

Все большую роль в экономике играет информация и ее производ-
ство. Однако этот сектор экономики не может существовать без осо-
бой защиты прав интеллектуальной собственности. Монополия прав 
на информацию подлежит юридической защите, это необходимо для 
превращения информации в товар, после чего появляется возможность 
извлекать прибыль и увеличивать рентабельность производства. Без 
наличия большого количества потребителей информации, которым 
будет выгодно ее использовать, данная отрасль экономики не сможет 
существовать. 

В постиндустриальном обществе усиливается роль среднего и ма-
лого бизнеса. Производятся товары ограниченной серии, которые удо-
влетворяют потребности разных групп населения, специализация ста-
новится все более глубокой. В результате малые предприятия стано-
вятся более конкурентоспособными в глобальном масштабе.  

Нынешняя IT-индустрия начала свое развитие из малых фирм, в 
которых не было большого количества ресурсов, однако у них были 
нематериальные активы. Этими активами являлись некие новшества, 
квалифицированные работники и эффективная бизнес-структура. 
Наличие новшеств позволило им привлечь необходимый начальный 
капитал [1, с. 232]. Технологический прогресс в постиндустриальном 
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обществе достигался, главным образом, благодаря изобретателям 
(Билл Гейтс, Стив Джобс и др.).  

В современной экономике огромную роль играют транснациональ-
ные корпорации (ТНК). Они создали международное производство, 
международную финансовую сферу, которая ему соответствует, обес-
печили развитие технического уровня и качества продукции, увеличи-
ли эффективность производства и усовершенствовали формы управле-
ния бизнесом. 

ТНК работают на всех обитаемых континентах, в большинстве 
стран мира. Многие ТНК представлены на белорусском рынке 
(McDonald’s, Coca-Cola, Apple, Samsung и др.). Такие компании прино-
сят в страну новые технологии, подходы к организации производства и 
торговли, предлагают более высокую оплату труда. В то же время 
местным предприятиям очень сложно, а иногда и невозможно конку-
рировать с мировыми гигантами. В таком случае наиболее разумным 
решением являются не протекционистские меры по защите внутренне-
го рынка, а налаживание и интеграции с ТНК. 

Беларусь еще не в полной степени осознала свои конкурентные 
преимущества и возможности углубления специализации. В условиях 
постиндустриальной эпохи бесперспективно пытаться минимизиро-
вать импорт. Необходимо максимизировать экспорт, что возможно при 
условии использования естественных (природных, географических) и 
приобретенных (качество человеческого капитала, уровень развития 
инфраструктуры, верховенство и простота законодательства) преиму-
ществ [2]. 

Для построения экономики знаний, которая соответствует требова-
ниям постиндустриального социума, важно стимулирование частной 
инициативы граждан, всемерное поощрение и поддержка организации, 
ведения и расширения малого бизнеса. Частный сектор экономики яв-
ляется более мобильным, быстрее и проще приспосабливается к быст-
ро меняющейся ситуации на рынке, экономическим кризисам и иным 
форс-мажорам (например, ограничения, вызванные пандемией COViD-
19). 

Таким образом, построение экономики, соответствующей постин-
дустриальному обществу, требует от государственного управления 
готовности быстро реагировать на меняющиеся условия в мировой 
экономике, оказывать всестороннюю поддержку частной инициативе 
граждан. Высшей ценностью постиндустриального общества являются 
высокообразованные, здоровые, креативные люди.   
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Введение. Человек, его внутренняя гуманистическая сущность, ме-

сто и роль в общественных процессах и явлениях – одна из вечных 
философских проблем. Сколько существует философская мысль, 
столько данная проблема своей таинственностью и глобальностью 
захватывает мыслителей, которые в самых различных философских 
аспектах исследуют ее. И хотя на протяжении тысячелетий сформиро-
валось много философских течений, школ и направлений, в центре 
социально-философских поисков которых находится гуманистическая 
ценность человека, все же данная проблема остается актуальной, по-
скольку постоянно меняется человеческое общество, условия его 
функционирования, меняется и сам человек, его пристрастия, ценност-
ные ориентации, представления о должном человеческого бытия, иде-
алы и мировоззрение. 

Цель – выделение и анализ гуманистической категории человека 
как высшего идеала в развитии мировой социально-философской мыс-
ли. 

Материалы и методика исследований. При исследовании темы 
были использованы в качестве источников законодательство Респуб-
лики Беларусь, труды белорусских ученых. Исследование проводилось 
методами анализа и синтеза. 

Результаты исследования и их обсуждение. Гуманистический 
идеал человека – это возникшее в античной Греции, а затем неодно-
кратно изменяющееся под влиянием характера той или иной эпохи 
представление о том, каким должен быть совершенный человек. Это, 
прежде всего, всесторонне образованный и развитый, свободный, осо-

https://cyberleninka.ru/
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знающий свою индивидуальность, неповторимость, призвание, свое 
право на свободное развитие собственных способностей человек. Это 
также система принципов построения такого общества, в котором 
высшей ценностью провозглашена жизнь человека, все материальные 
и духовно-идеологические ресурсы используются во благо человека 
для обеспечения ему максимально комфортной и безопасной жизни. 

Представления о человеке в контексте гуманистического идеала 
разрабатывали мыслители еще задолго до нашей эры. Человек стано-
вился в центр внимания философско-этических размышлений, которые 
только отделились от мифологического плена, поскольку стремились 
объяснить природу человека, его сущность, социальную роль, выявить, 
что человека делает человеком, исходя из реальной жизни. Так, Сокра-
ту принадлежит приоритет в создании первой философской концепции 
человека. Знаменитый философ в отличие от своих предшественников 
и современников стремился не только объяснить природу, Вселенную 
и космос, но в первую очередь человека. Античная философия утвер-
ждала, что «человек есть мера всех вещей». 

Согласно христианскому гуманизму, ценность человека измеряется 
не тем, насколько он достиг своего совершенства, а тем, насколько в 
нем проявляется божественное начало, куда после смерти попадет его 
бессмертная душа. Представители христианской религиозной филосо-
фии Августин Блаженный и Фома Аквинский, утверждая божествен-
ное начало в человеке, пытались обосновать идею гуманистической 
самоценности человеческой души, ее бессмертие. Вся философия 
Средневековья была ориентирована на религиозные аспекты жизни 
человека. 

Эпоха Возрождения характеризовалась бурным и радикальным об-
новлением всей европейской культуры, подняла образ творческого и 
активного человека как наивысшего гуманистического идеала. Если в 
Средневековье человек рассматривался в его отношении с Богом, то 
для Возрождения характерно понимание человека как самостоятель-
ной и творческой личности. Аскетизму, вере в потусторонний мир бы-
ли противопоставлены светские интересы и полноценная земная 
жизнь. Все это привело к необычайному расцвету искусства, науки и 
становлению гуманистического мировоззрения [2].  

В период Нового времени, когда в мире зарождались и утвержда-
лись новые капиталистические отношения, ценность человека вновь 
занимает центральное место в философских поисках, ведь именно в 
этот период начинает меняться социальная роль и функции человека. 

http://pedagogical.academic.ru/263/%D0%98%D0%9D%D0%94%D0%98%D0%92%D0%98%D0%94%D0%A3%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC
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Становление науки как социального института и ее выдвижение на 
передний план в социокультурном развитии является ведущей харак-
теристикой Нового времени. В Новое время и эпоху Просвещения 
проблеме человека и ее гуманистической ценности уделяли внимание 
такие выдающиеся представители мировой философии, как Дж. Бруно, 
Ф. Бэкон, Дж. Локк, Э. Роттердамский, Т. Кампанелла, Т. Мор, М. 
Монтень, Р. Декарт, Б. Спиноза, И. Кант, Вольтер, Ж. Руссо, Ж. Дидро, 
К. Гельвеций и многие другие.  

В ХХ веке трагичность взаимосвязи личности и общества, осозна-
ние реальной гибели человечества в мировых войнах определили вни-
мание к гуманистической проблематике человека как наивысшей цен-
ности и к его социально-этическим условиям бытия. Это время бурных 
социальных и культурных событий, развития науки и техники, каче-
ственных изменений в способе производства, возникновения глобаль-
ных проблем. Общий кризис культуры, стремление гармонизировать и 
усовершенствовать человека, общество, мир отразились и в обоснова-
ниях идеалов гуманизма. В организации социально-политического 
бытия на передний план выдвигаются высшие ценности общественно-
го блага и личностной свободы. Поэтому современные социально-
философские концепции в толковании гуманистического идеала преж-
де обращают внимание на соотношение справедливости и свободы как 
главных регулятивов социальных отношений. Современные философ-
ские теории обосновывают гуманистический идеал свободного чело-
века, понимая свободу как право быть самим собой, определять само-
му свою судьбу. 

В конкретизированном и широко развернутом виде гуманистиче-
ский идеал закреплен в разделе II Конституции «Личность, общество, 
государство», в котором также провозглашаются гарантии их обеспе-
чения. Он реализуется предоставлением широкого круга социальных, 
экономических и культурных прав и свобод и закреплёенными в Ос-
новном законе гарантиями их осуществления (ст. 24–51) [1]. 

Заключение. Таким образом, в Конституции Республики Беларусь 
1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на республи-
канских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.) закреп-
лен наиболее полный набор прав и свобод человека, содержащихся в 
международно-правовых актах. Более того, в ней значительно шире, 
глубже и конкретнее, чем это сделано в этих актах, отражены социаль-
ные и иные права человека и гражданина. 
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Введение. В современном, постоянно развивающемся мире образо-
вание играет огромную роль. От его качества зависит не только уро-
вень благосостояния общества, но и экономическая – а зачастую и по-
литическая – обстановка в стране. На протяжении почти двух десяти-
летий государства Евразийского континента демонстрируют тенден-
цию к интеграции образовательных систем. Республика Беларусь не 
осталась в стороне, и 14 мая 2015 г. Беларусь стала участницей Едино-
го пространства высшего образования (далее – ЕПВО) и, соответ-
ственно, Болонского процесса. Республика Беларусь проявляла в по-
следнее время значительный интерес к Болонским преобразованиям, 
происходящим в ЕПВО. 

Целью научного исследования является изучение особенностей 
интеграции высшего учебного образования Республики Беларусь в 
Единое пространство высшего образования.   

Материалы и методика исследований. Материалами для иссле-
дования послужили отчеты Министерства образования Республики 
Беларусь, результаты научных конференций, а также научные тезисы 
ученых Республики Беларусь.   

Результаты исследования и их обсуждение. Республика Беларусь 
была заинтересована в Болонском процессе с начала XXI века. До 
2015 г. Она была единственной европейской страной, не входившей в 
ЕВПО [2]. В 2015 г. на Министерской конференции в Ереване (Арме-
ния) Республику Беларусь приняли в Болонский процесс, но на опре-
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деленных условиях, прописанных в Дорожной карте. Выполнить их 
Республика Беларусь должна была до 2018 г. [3]. 

Первые результаты по выполнению Дорожной карты для системы 
высшего образования Республики Беларусь, полученные с момента 
вступления страны в ЕПВО, докладывались на втором заседании Кон-
сультативной группы по поддержке Дорожной карты для Республики 
Беларусь (AG2) 2–3 июня 2016 г. в Минске. Результаты реформирова-
ния были следующие: 

1) структурные реформы системы высшего образования (разработ-
ка Национальной рамки квалификаций; разработка нормативных пра-
вовых актов, регламентирующих измерение трудоемкости образова-
тельного процесса в зачетных единицах в соответствии с Европейской 
системой перевода кредитов (ECTS); проектирование образовательных 
программ первой и второй ступеней высшего образования, непрерыв-
ной образовательной программы высшего образования; разработка 
проекта Общегосударственного классификатора «Специальности и 
квалификации» в соответствии с видами экономической деятельности 
и Международной стандартной классификацией образования; разра-
ботка проектов макетов образовательных стандартов магистратуры); 

2) обеспечение качества получаемого высшего образования; 
3) инструменты по обеспечению прозрачности; 
4) мобильность профессорско-преподавательского состава и сту-

дентов, интернационализация [5]. 
Ответственность за сближение белорусской системы образования с 

системами образования стран ЕПВО несет группа экспертов во главе с 
первым заместителем министра образования Республики Беларусь. 
Группа включает 14 специалистов. Для поэтапного внедрения инстру-
ментов ЕПВО в 2015 г. в стране была подготовлена необходимая зако-
нодательная база. Например, в новую редакцию основного норматив-
ного документа – Кодекса Республики Беларусь об образовании – бы-
ли включены нормы, позволяющие ввести национальное приложение к 
документам о высшем образовании вместо выдаваемой ранее выписки 
из зачетно-экзаменационной ведомости. Предполагается, что это при-
ложение будет более информативным и адекватным по своей структу-
ре и содержанию Общеевропейскому приложению к диплому. 

Необходимо также отметить проводимую в Республике Беларусь 
работу по пересмотру общегосударственного классификатора специ-
альностей и квалификаций, его унификации с международным клас-
сификатором образования. В новом классификаторе будут укрупнены 
специальности, исключены специальности, не востребованные на рын-
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ке труда или дублирующие друг друга. Параллельно разрабатываются 
образовательные стандарты нового поколения для студентов I и II сту-
пеней, в которых также стремятся исключить дублирующие друг друга 
дисциплины и дать УВО возможность обеспечить углубленную прак-
тико-ориентированную подготовку обучающихся по своей специаль-
ности [4]. 

Особое внимание в белорусских УВО отводится созданию благо-
приятных условий для академической мобильности студентов, маги-
странтов, аспирантов, преподавателей, реализации образовательных 
проектов и проведению международных научных мероприятий (сим-
позиумов, форумов, конференций). Для нашей страны – это важный и 
ответственный шаг в развитии национальной системы образования. 
Считаем, что перемены всегда к лучшему, они показывают нам, что 
мы не стоим на месте и идем только вперед. 

Заключение. В современном мире образование заняло одно из ве-
дущих мест. Изменилась сама парадигма высшего образования, воз-
никли новые приоритеты, ценности и мотивации. Образование стано-
вится площадкой для распространения и передачи знаний, новаций и 
технологий. Наиболее ярким выражение интеграционных процессов 
является Болонский процесс.  

В последние годы в Республике Беларусь в системе высшего обра-
зования приняты важные решения, сделаны позитивные шаги: введена 
двухступенчатая система высшего образования, внедрены образова-
тельные стандарты нового поколения, разработаны университетские 
системы менеджмента качества. Для белорусской высшей школы ак-
туален сегодня глубокий анализ основных целей и направлений Бо-
лонского процесса. Наряду с интеграцией Республики Беларусь в меж-
дународное сообщество наблюдается адаптация белорусского образо-
вания к мировым стандартам сохранения лучших национальных тра-
диций в этой сфере, ведь самоизоляция от мирового образовательного 
пространства может иметь отрицательные последствия для любой 
национальной образовательной системы.  
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Введение. Современный мир характеризуется процессами интен-

сивного взаимодействия различных народов и культур. По причине 
этого с каждым годом все чаще возникают проблемы национальной и 
этнической идентичности. К их числу относится национализм как один 
из важнейших социально-политических феноменов. Известный социо-
лог В. Шнее отмечает, что национализм является одной из наиболее 
фундаментальных характеристик современного мира. Поэтому изуче-
ние феномена национализма представляет особый научный интерес 
для ученых [1]. 

Цель работы – раскрыть истоки и сущность национализма, а также 
показать его влияние на изменения в мире. 

Материалы и методика исследований. В процессе изучения дан-
ной темы были использованы монографии, Интернет-ресурсы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Предпосылкой воз-
никновения национализма явилось развитие коммуникации между пред-
ставителями этносов, а также формирование у них общей национальной 
идентичности. Наиболее ранним его проявлением стала Славная рево-
люция в Англии. Впервые термин «национализм» ввели в употребление 
и обосновали в XIX веке философ Гердер и аббат Баррюэль [2]. 

Основные черты национализма: 
1. Культурный национализм стремится сохранить или восстановить 

национальное наследие. 
2. Развитие современных систем массовых коммуникаций облегча-

ет распространение объединяющей национальной идеологии. 
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Наибольший вклад в изучение проблемы национализма внесли та-
кие ученые, как Э. Геллнер, Э. Смит, Д. Армстронг, Л. Гринфельд, У. 
Коннор и др. Они рассматривают национализм как естественное зако-
номерное движение народа для защиты и утверждения своей самобыт-
ности. Так, английский политолог Э. Геллнер считает, что национа-
лизм является тем основополагающим политическим принципом госу-
дарственного устройства большинтва стран мира, согласно которому 
политическая и национальная единицы должны совпадать. Дело все в 
том, что одновременно существуют этнические группы и политиче-
ские системы – государства с границами. Причем этнические границы 
не должны пересекаться с политическими. В противном случае возни-
кает националистическое движение, задача которого – устранить по-
добную несправедливость. 

Большинство исследователей признает, что благодаря национализ-
му произошли многие важные мировые события. Например, были кон-
солидированы такие страны, как Франция, Италия, Германия. Многие 
государства обрели политическую независимость – Польша, Греция, 
Финляндия, Чехословакия и др. Страны Азии, Африки и Латинской 
Америки установили государственный суверенитет. Однако многие 
исследователи считают, что именно благодаря национализму с миро-
вой карты исчезли такие великие империи, как Британская, Россий-
ская, Османская, Австро-Венгерская. Не стоит забывать, что именно 
национализм чаще всего используют в своих целях диктаторские ре-
жимы. Самый ярким примером являются Италия, Германия, Испания, 
Португалия, где национализм очень часто переплетался с фашизмом и 
расизмом [4]. 

В XXI веке национализм ассоциируется с экономическим развити-
ем стран третьего мира и с борьбой за региональное равенство в обще-
ствах. В наши дни широко распространенными проявлениями нацио-
нализма выступают сепаратизм и изоляционизм, разрывающие есте-
ственные связи между народами и наносящие ущерб гражданам всех 
наций. Националистические идеи и ценности обычно распространяют 
политические элиты и правители для реализации своих корыстных 
целей: оправдания собственных претензий на власть, отвлечение насе-
ления от провалов в политике, захватов чужих богатств и др. 

Известный американский исследователь Г. Снайдер считает, что 
существует четыре типа национализма: 

- интегрирующий национализм (1845–1871), то есть национализм 
представлял собой силу, которая способна объединить феодально раз-
дробленные народы (Италия, Германия); 
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- разъединяющий национализм (1871–1890). Другими словами, 
национализм способствует развитию сепаратизма, а также может при-
вести к полному распаду государств, как это ранее произошло с раз-
личными империями; 

- агрессивный национализм (1900–1945). Противостояние различ-
ных национальных идей очень часто приводит к различным войнам, 
они могут быть как мировые, так и гражданские; 

- современный национализм (1945 – н. в.). Этот период отмечен 
распространением национализма в глобальном масштабе [3]. 

Заключение. Таким образом, национализм – актуальная проблема 
современного мирового сообщества, о чем свидетельствуют многочис-
ленные работы западных политологов, антропологов, политических и 
социальных психологов. 

Значимость национализма оценивается двояко. С одной стороны, 
национализм способствовал консолидации многих европейских стран 
(Франция, Италия, Германия), с другой стороны, именно он обусловил 
распад империй (Британская, Российская, Османская, Австро-
Венгерская) на многонациональные государства.  

Более того, национализму присущи как позитивные, так и негатив-
ные аспекты. К числу первых относятся: национальное самосознание, 
национальная гордость, стремление к национальному саморазвитию, 
равноправию, основополагающий принцип государственного устрой-
ства. Вторые же основываются на признании национальной исключи-
тельности, противопоставлении другим нациям, стремлении обеспе-
чить преимущества своей нации за счет интересов других этнонацио-
нальных общностей, национальном нигилизме по отношению к другим 
нациям. 
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В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  
В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ 
Научный руководитель – КИВУЛЯ Д. С., преподаватель  
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
Введение. Приоритетом инвестиционной политики Республики Бе-

ларусь является качество инвестиций, их ценность для повышения 
конкурентоспособности, экономической безопасности и стабильности 
отечественной экономики. Привлечение прямых иностранных инве-
стиций (ПИИ) должно быть ориентировано в первую очередь на со-
здание высокотехнологичных, энергоэффективных, наукоемких, экс-
портоориентированных и импортозамещающих производств с высокой 
добавленной стоимостью, встраивание в мировые цепочки добавлен-
ной стоимости, привлечение стратегических инвесторов, в том числе 
многонациональных компаний с долгосрочными намерениями разви-
тия бизнеса на территории Беларуси, и внедрение новых технологий в 
существующие производства. 

Цель работы – изучить направления привлечения инвестиций в 
Республику Беларусь.  

Материалы и методика исследований. При написании использо-
вались статистические материалы, учебная литература по макроэконо-
мике и Интернет-ресурсы. Для раскрытия темы использовались мето-
ды экономического и статистического анализа.  

Результаты исследования и их обсуждение. Инвестиционная дея-
тельность является важнейшим фактором, определяющим социально-
экономическое развитие страны, особенно в условиях реформирования 
экономики. 

Привлечение иностранных инвестиций в экономику нашей страны 
рассматривается одной из первостепенных задач, которую призвано 
решать в большой части Министерство внешних экономических свя-
зей совместно с другими центральными органами управления, пред-
приятиями и организациями [1].  

Существуют отраслевые направления привлечения ПИИ.  
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Промышленный сектор. Промышленность Республики Беларусь – 
крупнейшая отрасль и флагман экономики страны. Индустриальный 
тип экономики Беларуси характеризуется доминированием промыш-
ленного сектора: удельный вес добавленной стоимости промышленно-
сти в ВВП – 26 %; объем производства превышает 47 млрд. долл. 
США, при этом около 60 % продукции экспортируется. Развитие дан-
ной отрасли в значительной степени определяет основные экономиче-
ские тенденции в республике.  

Информационно-коммуникационные технологии. Информаци-
онно-коммуникационные технологии находятся в числе приоритетных 
направлений для привлечения прямых иностранных инвестиций. От-
расль обладает самым высоким уровнем интеграции в глобальную 
экономику по сравнению с другими отраслями Беларуси, располагает 
возможностями быстрого устойчивого развития для иностранного 
бизнеса в ближайшем будущем, является одной из наиболее быстро 
растущих отраслей белорусской экономики, с недавних пор приобрела 
стратегическое значение для экономики страны. 

Энергетический сектор, инфраструктура. Энергетика является 
базовой отраслью, гарантирующей целостность и эффективность рабо-
ты для всех отраслей и субъектов экономики. Крупнейшим инноваци-
онным и инвестиционным проектом является Белорусская атомная 
электростанция. Сегодня республика сосредоточена на своевременной 
реализации мероприятий, связанных с ее интеграцией в энергетиче-
скую систему и экономику страны. 

В целях создания благоприятных условий для привлечения инвести-
ций и повышения доверия инвесторов к государству необходимо пред-
принять меры по совершенствованию инвестиционного климата по 
следующим основным направлениям: 

- совершенствование законодательства в сфере государственной 
собственности, корпоративного управления, строительства; 

- обеспечение стабильности законодательства и его согласованно-
сти на всех уровнях, простых и понятных условий ведения бизнеса; 

- создание полноценной инфраструктуры для осуществления ин-
вестиций [2]. 

Заключение. По результатам исследований можно сказать, что ин-
вестиционная деятельность является важнейшим фактором, определя-
ющим социально-экономическое развитие страны, особенно в услови-
ях реформирования экономики. Очевидно, что привлечение иностран-
ных инвестиций в экономику нашей страны рассматривается одной из 
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первостепенных задач, которую призвано решать Министерство внеш-
них экономических связей совместно с другими центральными орга-
нами управления, предприятиями и организациями. В целях создания 
благоприятных условий для привлечения инвестиций и повышения до-
верия инвесторов к государству существуют меры по совершенствова-
нию инвестиционного климата.  
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Введение. Заработная плата – это основной источник дохода слу-
жащих и рабочих. С помощью зарплаты осуществляется контроль над 
мерой труда и потребления. Ее используют как важнейший рычаг 
управления экономикой. На размер заработной платы может влиять 
соотношение спроса и предложения на рабочую силу, занятость. 

Цель работы – изучение изменения заработной платы в Могилев-
ском регионе. 

Основная часть. Средняя начисленная заработная плата в Моги-
левской области составила 1102,7 руб., или 422,8 долл. США в марте 
2021 г. В феврале этот показатель равнялся соответственно 1037,6, или 
398,5 долл. по среднемесячному курсу Национального банка Респуб-
лики Беларусь. 

Названные показатели ниже, чем во всех других областях и городе 
Минске. В прошлые годы Могилевская область делила последние ме-
ста по уровню средней зарплаты с Витебской и Брестской областями. 
Но с начала 2018 г. только один раз, в марте, Могилевская область бы-
ла не последней.  

Причины отставания сложны и требуют отдельного исследования, 
но наблюдения за ежемесячными колебаниям уровня заработков с 
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начала 2017 г. дают некоторую почву для размышлений. Бросается в 
глаза падение зарплат в зимние месяцы. В остальные месяцы зарплата 
растет на 1–3 %. Такая стабильность может объясняться тем фактом, 
что большую часть заработков в Могилевской области обеспечивают 
сельскохозяйственные, а также промышленные и бюджетные органи-
зации, которые связаны с сезонностью работ в сельском хозяйстве. 
Наибольший прирост, по многолетним наблюдениям, происходит в 
декабре.  

Разница в средней зарплате между районами на Могилевщине не 
столь велика, как в других областях. Больше всего зарабатывают: в 
г. Могилев – 943,60 руб.; Могилевском районе – 890,50 руб.; Осипо-
вичском районе – 844,10 руб.; Шкловском районе – 836,40 руб.; г. Боб-
руйск. – 822,40 руб. 

Во всех перечисленных городах и районах есть сравнительно бла-
гополучные промышленные или сельскохозяйственные предприятия. 

Менее всего получают: в Хотимском районе – 662,30 руб.; Бобруй-
ском районе – 651,80 руб.; Дрибинском районе – 644,30 руб.; Славго-
родском районе – 634,90 руб.; Мстиславском районе – 594,40 руб. 

В этих территориальных единицах большую часть зарплат обеспе-
чивают сельскохозяйственные и бюджетные организации.  

Различие средних зарплат по отраслям деятельности гораздо боль-
ше. Наибольшая заработная плата в следующих отраслях: IT-
технологии – 2 266,00 руб.; телекоммуникации – 1 441,80 руб.; науч-
ные исследования и разработки – 1 396,10 руб.; право, бухучет и тех-
нологии – 1 255,70 руб.; полиграфия и тиражирование информации – 
1 242,40 руб. 

Меньше всего зарабатывают: животноводство – 583,20 руб.; гости-
ничная деятельность – 566,70 руб.; социальное обслуживание – 
559,80 руб.; сфера досуга и творчества – 556,60 руб.; библиотечное 
дело, архивистика и культурная деятельность – 495,70 руб. 

Такое распределение средних зарплат типично для всех регионов 
Беларуси.  

Заключение. Для решения проблем в сфере оплаты труда органами 
государственного управления Могилевщины ведется постоянный мо-
ниторинг организаций, испытывающих трудности с выплатой заработ-
ной платы, анализируется начисленный фонд заработной платы с уче-
том роста производительности труда, полученной выручки от реализа-
ции продукции. Кроме того, осуществляется комплекс мер, направ-
ленных на расширение и поиск новых рынков сбыта продукции, зака-
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зов на ее производство, модернизацию производств, оказывается со-
действие организациям в привлечении дополнительных заемных 
средств, проводятся мероприятия по финансовому оздоровлению сель-
скохозяйственных организаций. 
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Введение. На современном этапе развития человечества государ-

ство стало важнейшим фактором развития национальных экономик в 
большинстве стран мира. Эта тенденция стала результатом естествен-
ных экономических процессов. Каждая страна в своем развитии стал-
кивается с одними и теми же проблемами, с необходимостью обеспе-
чивать свою оборону, сохранять правопорядок и обеспечивать без-
опасность граждан, поддерживать в нормальном состоянии дороги, 
линии электропередач, обеспечивать связь, содержать вокзалы, аэро-
порты, парки, пожарную и другие чрезвычайные службы, поддержи-
вать те группы общества, которые не могут конкурировать на рынке 
труда. Эти проблемы и породили необходимость государственного 
вмешательства в экономические и социальные отношения. 

Цель работы – изучить белорусскую экономическую модель и ее 
реализацию. 

Материалы и методика исследований. При написании использо-
вались статистические материалы, учебная литература по макроэконо-

http://www.mintrud.gov.by/ru/activity/%20sostojanie
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мике и Интернет-ресурсы. Для раскрытия темы использовались сле-
дующие методы исследования: обобщение, синтез и анализ. 

Результаты исследования и их обсуждение. Республика Бела-
русь – суверенное государство с высоким качеством жизни, конку-
рентным человеческим капиталом, развитой экономикой, встроенной в 
систему международного разделения труда, сохраненными природны-
ми ландшафтами и естественными экологическими системами. Страна 
успешно развивается ускоренными темпами в полном соответствии с 
принятой Стратегией устойчивого долгосрочного развития, в реализа-
цию которой вовлечены и горячо поддерживают широкие круги насе-
ления, бизнес-сообщество, государственные структуры. Общество раз-
деляет с государством заботу о своем благосостоянии. Широко под-
держиваются местные инициативы, созданы достаточные условия для 
саморазвития и сотрудничества местных сообществ. На всех уровнях 
сформированы институты социального партнерства. 

Беларусь стала страной развитого информационного общества, 
сформированного на инновациях и знаниях, c обширным цифровым 
пространством и активным участием граждан страны в качестве поль-
зователей цифровых технологий и услуг. Растет инновационная дело-
вая активность, основанная на результатах отечественных исследова-
ний и разработок, на тесном сотрудничестве между образованием, 
наукой, промышленностью, другими сферами производства и услуг. 
Усиление конвергенции технологий (в первую очередь нано-, био-, 
информационных, когнитивных и социогуманитарных) и формирова-
ние на этой основе новых отраслей экономики создают благоприятную 
среду для встраивания Республики Беларусь в систему международно-
го разделения труда. 

Создана благоприятная бизнес-среда, конкурентная среда реально 
обеспечивает равные условия для деятельности и развития организа-
ций всех форм собственности и размеров. Сформирована действенная 
система защиты прав собственности. Конструктивное партнерство 
между государством и частным бизнесом стало основой развития эко-
номики. Активно развивается социальное предпринимательство. 
Сформирован конкурентоспособный и адаптивный предприниматель-
ский сектор. Принципы корпоративной социальной ответственности 
интегрированы в деловые процессы государства и бизнеса. Созданы 
условия с минимальными рисками и издержками для национального и 
иностранного инвестора. 
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В каждом регионе создана основа для долгосрочной конкуренто-
способности на принципах эффективной специализации и устойчивого 
развития. Центрами притяжения и развития производительных сил 
выступают сильные экономические районы и города областного под-
чинения, которые поддерживают тесную инфраструктурную взаимо-
связь с прилегающими районами в целях их развития как единого тер-
риториально-хозяйственного комплекса. 

Стратегическая цель устойчивого развития – достижение высоких 
стандартов уровня жизни населения на основе качественного роста 
экономики на новой цифровой технологической базе, формирования 
полноценной конкурентной среды, создания комфортных условий для 
жизнедеятельности и развития личностного потенциала при сохране-
нии природных систем для нынешних и будущих поколений. 

В качестве приоритетов устойчивого развития определены:  
1. Устойчивое развитие института семьи и качественный рост 

человеческого потенциала 
Наблюдаемый суженный режим воспроизводства населения по-

рождает реальную угрозу сокращения численности населения Белару-
си в долгосрочной перспективе и выдвигает на первый план задачи 
выхода на устойчивый тренд роста рождаемости, позиционирование 
семьи и семейного образа жизни как основы жизненного успеха. При 
этом акцент будет сделан на рост престижа многодетной семьи. 

2. Производительная занятость и достойные доходы населения 
Поставленная цель по достижению высоких жизненных стандартов 

населения может быть обеспечена посредством создания производи-
тельных рабочих мест, гарантирующих достойную оплату за эффек-
тивный труд, развития гибких и нестандартных форм занятости, со-
здания надлежащего уровня социальной защищенности граждан и 
условий для достойной и активной старости. Постановка этих задач 
сопряжена с глобальными целями устойчивого развития 1, 5, 8 и 10. 

3. Цифровая трансформация экономики и широкомасштабное 
распространение инноваций 

В условиях нарастающей глобальной конкуренции и появления но-
вых высоких технологий и интеллектуальных систем становится оче-
видной необходимость структурно-технологического обновления эко-
номики, основу которой будут составлять технологические уклады. 

4. Создание развитой бизнес-среды и устойчивой инфраструктуры 
Ускоренное устойчивое развитие потребует обновления и совер-

шенствования институциональных условий и инструментов, что пред-
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полагает дальнейшее развитие всех сегментов финансового рынка, 
улучшение делового климата, формирование и поддержание высокого 
уровня конкурентной среды, повышение эффективности управления 
государственными активами. 

5. Обеспечение экологической безопасности, переход к рациональ-
ным моделям производства и потребления (циркулярной экономике) 

Современные глобальные вызовы выдвигают на первый план во-
просы обеспечения экологически безопасной среды проживания, ра-
ционального использования природного капитала, создания действен-
ной системы защиты населения от вредных воздействий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, адаптации к климати-
ческим изменениям. 

Заключение. В долгосрочной перспективе политика государства 
будет нацелена на достижение высоких стандартов жизни населения 
на основе создания интеллектуальной и эффективной «зеленой» эко-
номики, обеспечения комфортных условий и равных возможностей 
для развития человеческого потенциала и самореализации граждан вне 
зависимости от места проживания. 
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Введение.  В соответствии с изменениями в экономическом и со-
циальном развитии страны существенно меняется и политика в обла-
сти оплаты труда. Многие функции государства по реализации этой 
политики возложены непосредственно на предприятия, которые само-
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стоятельно устанавливают формы, системы оплаты труда, методы ма-
териального стимулирования работников.  

Цель работы – исследовать способы материального стимулирова-
ния работников. 

Материалы и методика исследования. Данная статья написана 
при помощи индукционного метода познания. При написании исполь-
зовались электронные ресурсы, книжные источники, Положение об 
оплате труда, Положение о материальном стимулировании работни-
ков, Положение об установлении дифференцированной надбавки и др. 

Результаты исследования и их обсуждение. Оплата труда работ-
ников ПУП «Витебский комбинат хлебопродуктов» производится на 
основе тарифной ставки I разряда и условий оплаты труда, то есть 
оклада, сдельно или повременно.  

Директор предприятия (директор филиала по согласованию с ди-
ректором предприятия, главным экономистом) с учетом финансовых 
возможностей предприятия может дифференцировать тарифные став-
ки (оклады), а также сдельные расценки путем их повышения в разме-
ре до 300 % включительно с учетом следующих факторов:  

- за наличие филиалов, обособленных структурных подразделений 
до 10 %; 

- за работу в сельскохозяйственных подразделениях до 20 %; 
- за категорию до 50 %; 
- за сложность и напряженность, интенсивность труда до 50 %; 
- за участие в разработке и реализации инвестиционных и иннова-

ционных проектов, способствующих модернизации производства, 
внедрению новейших технологий, до 50 %; 

- за характер и специфику труда, ответственность выполняемых 
функций, в том числе по производной профессии «старший», до 10 %; 

- за профессиональное мастерство до 30 %; 
- за особенности организации труда и производства до 50 %; 
- за работу по нормированию и высокопроизводительный труд до 

50 %; 
- за выполнение производственных показателей до 150 %. 
Конкретный процент повышения тарифной ставки (оклада) опреде-

ляется работнику по совокупности оснований в трудовом договоре 
(контракте), а также в штатном расписании. 

Директор предприятия (директор филиала по согласованию с ди-
ректором предприятия, главным экономистом) с учетом финансовых 
возможностей предприятия может: 
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- устанавливать доплаты работникам, занятым на работе с неблаго-
приятными условиями труда, в размере 0,1–0,31 % месячной тарифной 
ставки первого разряда, установленной на предприятии, за каждый час 
работы в этих условиях с учетом степени тяжести и вредности труда 
на основании карт условий труда.  

Указанная доплата устанавливается по результатам аттестации ра-
бочих мест и начисления за время фактической занятости работников 
на рабочих местах. При последующей рационализации рабочих мест и 
улучшении условий труда доплаты уменьшаются или отменяются 
полностью; 

- производить доплату за работу в ночное время. Для всех катего-
рий работников предприятия за каждый час работы в ночное время и 
полностью за смену, если она ночная, – в размере 40 % часовой ставки 
(оклада);  

- выплачивать водителям легковых и грузовых автомобилей, авто-
бусов ежемесячные надбавки за классность. Водителям 2-го класса – в 
размере 10 % и водителям 1-го класса – 25 % установленной тарифной 
ставки за отработанное время в качестве водителя (согласно Положе-
нию, утвержденному руководителем предприятия);  

- выплачивать трактористам-машинистам сельскохозяйственного 
производства, которым в зависимости от знаний и опыта работы был 
присвоен 1-й или 2-й класс, ежемесячные надбавки за классность: 

- трактористам-машинистам 1 класса – 20 % тарифной ставки; 
- трактористам-машинистам 2 класса – 10 % тарифной ставки за 

фактически отработанное в качестве тракториста-машиниста время; 
- установить доплаты водителям легковых автомобилей за ненор-

мированный рабочий день в размере до 25 % тарифной ставки за отра-
ботанное время; 

- устанавливать доплаты бригадирам из числа рабочих, не осво-
божденных от основной работы. За руководство бригадой устанавли-
вается доплата в размере 1 базовой величины, за руководство звеном 
производится доплата в размере 50 % от размера доплаты за руковод-
ство бригадой; 

- в целях стимулирования повышения профессионального мастер-
ства рабочих и усиления их материальной заинтересованности и от-
ветственности за выполнение производственных заданий устанавли-
ваются дифференцированные надбавки за профессиональное мастер-
ство, согласно Положению об установлении дифференцированной 
надбавки в производственном унитарном предприятии «Витебский 
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комбинат хлебопродуктов», утвержденного руководителем предприя-
тия; 

- устанавливать доплаты рабочим и служащим, специалистам за 
совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания 
или увеличение объема выполняемых работ: рабочим – в размере до 
70 % тарифной ставки, при совмещении специалистам, служащим – в 
размере до 50 %.  

При бригадной форме организации труда за отсутствующего ра-
ботника в бригаде распределяется 100 % тарифной ставки отсутству-
ющего.  

Указанные доплаты не устанавливаются: руководителю предприя-
тия и его заместителям, главным специалистам, руководителям струк-
турных подразделений, отделов, цехов, служб и их заместителям. 

Заключение. Материальное стимулирование персонала может вы-
ражаться в денежной и неденежной форме, в виде премий, поощрений, 
надбавок, компенсаций, льгот и различных бонусов. Разрабатывая дей-
ствующую систему премирования сотрудников ПУП «Витебский ком-
бинат хлебопродуктов», можно повысить потенциал своего предприя-
тия, поднять уровень производительности труда и вывести себя как 
работодателя на качественно новый уровень. 
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Введение. Понятие эффективности является одним из ключевых 
понятий любой системы, общества, страны, региона, области, пред-
приятия, производства. Однако наибольшее значение этот термин по-
лучил в экономике, так как она должна постоянно создавать такие бла-
га, которые необходимы для жизнедеятельности людей и без которых 
общество не сможет развиваться. Именно экономика помогает удовле-
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творить потребности человека в мире ограниченных ресурсов, и по-
этому она должна быть эффективной, т. е. отвечать условиям достиже-
ния высоких результатов при минимальных затратах капитала, финан-
сов, труда и т. п. Не исключением является и агропромышленный ком-
плекс, в котором эффективность производства также имеет смысл. 
Необходимость исследования эффективности агропромышленного 
производства в современных условиях существенным образом усили-
вается и в связи с трансформацией экономики в социально ориентиро-
ванную, а также формированием качественно новой внутренней и 
внешней среды деятельности аграрных предприятий. 

Цель работы – определить эффективность производства в АПК, а 
также выявить ведущие факторы и показатели эффективности в АПК. 

Материалы и методика исследований. Использование электрон-
ных и книжных ресурсов для выявления эффективности производства 
в сельскохозяйственной сфере хозяйствования с помощью анализа 
показателей и факторов. 

Результаты исследований и их обсуждение. Решение проблем аг-
ропромышленного сектора экономики зависит от развития других от-
раслей национального хозяйства, а также от финансового обеспечения 
государства и безопасности продовольствия, от формирования внут-
реннего и внешнего рынков, от повышения благосостояния населения. 
Поэтому проблемы эффективности агропромышленного комплекса 
изложены во многих исследованиях, научных работах, учебных посо-
биях и т. д. 

Основными целями эффективности производства аграрного ком-
плекса, а также задачами решений этих целей являются: снабжение 
населения высококачественной экологически чистой продукцией, ко-
торая востребована у потребителей; рациональное использование при-
родных ресурсов, а также поиск ресурсов, которые способны восста-
новить уровень и темп развития производства; повышение плодородия 
сельскохозяйственных земель; охрана окружающей среды от загрязне-
ний. 

Под воздействием факторов экономической эффективности осу-
ществляется динамичное развитие сельскохозяйственных предприя-
тий. Все факторы можно скомбинировать в следующие группы:  

1. Организационные факторы: 
1.1. Оптимизация предприятий по ресурсам, структуре и объему 

производства; 
1.2. Самоуправление производителей и создание системы внутрен-

него управления предприятием; 
1.3. Объединение труда и капитала; 
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1.4. Организация экономических связей по сбыту как во внешней 
экономике страны, так и за рубежом. 

2. Рыночные факторы: 
2.1. Маркетинговый анализ рынка; 
2.2. Бизнес-план по сбыту продукции и прибыли; 
2.3. Устойчивость деятельности на рынке продовольствия; 
2.4. Учет требований Всемирной торговой организации. 
3. Экономические факторы: 
3. 1. Макроуровень: 
3.1.1. Государственное регулирование; 
3.1.2. Установление квот и контроль за их соблюдением; 
3.1.3. Гибкие инвестиции для поддержания баланса продоволь-
ствия; 
3.1.4. Кредиты, стимулирующие производство; 
3.1.5. Развитие экспорта и импорта; 
3.1.6. Выработка эффективного механизма взаиморасчетов; 
3.1.7. Разработка законодательной базы; 
3.2. Микроуровень: 
3.1.1. Материальное стимулирование труда; 
3.1.2. Все виды инвестиций; 
3.1.3. Образование и увеличение объемов собственности произво-
дителей; 
3.1.4. Сбыт продукции, направленный на потребительский спрос. 
4. Производственные факторы. 
5. Факторы научного, профессионального и информационного 
обеспечения. 
Что же касается экономических показателей эффективности, то 

существуют такие, как: окупаемость затрат, чистая продукция (вало-
вой доход), прибыль (экономическая, бухгалтерская, нормальная), 
рентабельность, норма прибыли, себестоимость, производительность 
труда. 

Используя информацию по факторам, а также применяя показате-
ли, любое аграрное предприятие может конкурировать на экономиче-
ском рынке, в особенности это касается аграрноориентированных ре-
гионов. 

Заключение. Современное трактование эффективности агропро-
мышленного производства – это экономическая эффективность как 
синергетическая форма проявления технологической, социальной и 
экологической эффективности, критерием которой выступает макси-
мальное получение аграрной продукции при наименьших затратах жи-
вого и овеществленного труда в условиях сохранения экологической и 
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продовольственной безопасности на региональном и национальном 
уровнях. 
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На современном этапе развития общества обеспечение продоволь-
ственной безопасности территории приобретает все большую актуаль-
ность, становясь одной из ключевых проблем глобального характера. 
Ее решение является важным условием создания атмосферы стабиль-
ности и благополучия как в мире в целом, так и в каждой отдельной 
стране. 

Несмотря на то что изучению продовольственной безопасности и 
различным аспектам благосостояния населения уделено достаточно 
внимания в экономической науке, приходится констатировать, что 
многие нюансы этой проблемы до сих пор остаются дискуссионными. 

Впервые термин «продовольственная безопасность» был введен в 
практику в 1974 г. на состоявшейся в Риме Всемирной конференции по 
проблемам продовольствия, организованной продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) после резкого роста 
мировых цен на зерно. Однако сущность данной категории была опре-
делена спустя 20 лет.  

Продовольственная безопасность является составной частью наци-
ональной безопасности государства, сохранения ее государственности 
и суверенитета, важнейшей составляющей демографической политики, 
системы жизнеобеспечения, необходимым условием обеспечения здо-
ровья, физической активности, долголетия и высокого качества жизни. 
Обеспечение продовольственной безопасности призвано нейтрализо-
вать существующие и вновь возникающие угрозы, которые могут при-
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вести к уменьшению объемов производства, ухудшению доступа насе-
ления к важным видам продовольствия. 

К определению категории продовольственная безопасность суще-
ствуют различные подходы, ориентирующиеся либо на импорт про-
дуктов питания, либо на самообеспечение ими, либо на сочетание им-
порта и собственного производства продовольствия. Согласно наибо-
лее распространенному в мире определению, продовольственная без-
опасность достигается путем обеспечения физического и экономиче-
ского доступа к безопасному и достаточному продовольствию. 

Продовольственная безопасность предусматривает: 
– физическую доступность продовольствия. Продукты питания 

должны быть в наличии на территории страны в необходимом объеме 
и ассортименте (в соответствии с принятыми нормами потребления), 
их поступление должно быть бесперебойным. Достижение этого усло-
вия обеспечивается за счет государственного контроля за внешними и 
внутренними поставками, а также имеющимися запасами продуктов 
питания; 

– экономическую доступность продовольствия. Каждый гражданин 
страны независимо от возраста, имущественного и должностного по-
ложения должен иметь достаточный уровень доходов для приобрете-
ния минимального набора продуктов питания. Достижение этого усло-
вия обеспечивается как за счет поддержания достаточного уровня до-
ходов населения, так и за счет контроля за уровнем цен на продукты 
питания; 

– безопасность питания. Качество сырья и продуктов питания 
должно соответствовать установленным требованиям и гарантировать 
безопасное потребление. Человек должен получать с пищей весь ком-
плекс необходимых для нормального развития организма веществ и в 
то же время быть уверенным в ее безопасности, т. е. в отсутствии 
вредных для здоровья и окружающей среды веществ. 

Актуальность данного направления на этапе вхождения в рынок 
обусловлена сложностью решения продовольственной проблемы. 
Негативные явления в экономике привели к резкому спаду производ-
ства в аграрном секторе и снижению продовольственного обеспечения 
населения республики. Значительно ухудшилось качество питания. 

Решение продовольственной проблемы предполагает устойчивое 
развитие эффективного сельскохозяйственного производства на всех 
уровнях, что, в свою очередь, требует принятия определенных мер 
аграрного протекционизма, отвечающего условиям рыночной эконо-
мики и обеспечивающего необходимую степень продовольственной 
безопасности. 
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Теоретические и методологические критерии продовольственного 
обеспечения, направления их реализации в Концепции национальной 
продовольственной безопасности Республики Беларусь обоснованы 
исходя из сущности продовольственной безопасности, научных прин-
ципов эффективного использования ресурсного потенциала с учетом 
экономических и социальных последствий решения проблемы посред-
ством самодостаточности собственного сельскохозяйственного произ-
водства и эффективности сбыта сырья и продовольствия. 

Продовольственная стратегия государств направлена на достиже-
ние продовольственной безопасности как важнейшего условия сохра-
нения их суверенитета и независимости, экономической стабильности 
и социальной устойчивости. Она заключается в оптимальной для 
национальных условий комбинации политических, экономических, 
социальных, культурных, психологических и прочих факторов, ориен-
тированных на более полное снабжение населения продуктами пита-
ния, исходя из медицинских норм потребления калорий, аминокислот 
и микроэлементов. Задача правительств состоит в том, чтобы на осно-
ве объективных экономических процессов разработать долгосрочные 
цели продовольственного обеспечения и принять соответствующие 
меры социально-экономического регулирования. 

Таким образом, на современном этапе развития экономики важно 
сформировать комплекс механизмов и мер, направленных на дальней-
шее укрепление продовольственной безопасности страны, посред-
ством создания конкурентоспособного на мировом рынке и экологиче-
ски безопасного аграрного производства с обеспечением его продо-
вольственной независимости и экспортного потенциала. 
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Введение. Инфляция присуща в той или другой степени любой пе-

реходной или рыночной экономикам, включая и экономику промыш-
ленно развитых государств. Она проникает во все области экономиче-
ской жизни и постепенно их разрушает. От нее страдают производ-
ство, государство, рыночная экономика и финансовый рынок, но 
больше всего страдает население. Инфляция не только предполагает 
понижение покупательной способности денежных средств, но и под-
рывает возможность хозяйственного регулирования, препятствует вос-
становлению нарушенных пропорций и проведению структурных пре-
образований. В современных рыночных условиях, несмотря на то что 
проблема инфляционных процессов является актуальной, отсутствует 
единый теоретический подход при исследовании инфляционных про-
цессов.  

Цель работы – проанализировать инфляционный процесс, его ди-
намику, а также раскрыть смысл инфляционных процессов посред-
ством изучения понятия инфляции, ее причин и последствий.  

Материалы и методика исследований. При написании использо-
валасьучебная литература по данной теме, данные национального ста-
тистического комитета, а также Интернет-ресурсы. Для раскрытия те-
мы использовались следующие методы: обобщение, синтез и анализ. 

Результаты исследования и их обсуждение.Основная причина 
инфляции – это диспропорции между различного рода сферами эконо-
мики: накоплением и потреблением, предложением и спросом, дохо-
дами и расходами госбюджета, источниками ссудного капитала и их 
применением, потребностями хозяйства в денежных средствах и де-
нежной массой, находящейся в обращении. Данные диспропорции 
усиливаются под воздействием структурных сдвигов и монополизации 
в экономике, экономической политике и финансовой системе. 

Необходимо отметить, что причины инфляции в Республике Бела-
русь, следующие: 

- несбалансированность государственных расходов и доходов; 
- инфляционно опасные инвестиции; 
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- отсутствие чистого свободного рынка и совершенной конкурен-
ции как его части; 

- нерациональная структура экономики, выражающаяся в чрезмер-
ном развитии одних отраслей в ущерб другим [2]. 

Самое первое и непосредственное последствие инфляции – сниже-
ние денежных доходов и сбережений населения. Инфляция также ве-
дет к снижению текущих доходов основной массы населения, по-
скольку номинальные доходы в условиях инфляции, как правило, рас-
тут медленнее, чем цены. Неблагоприятное воздействие инфляции на 
экономику страны может быть и большим, и малым. Все зависит от 
того, с какой интенсивностью протекает инфляционный процесс. Эко-
номика считается безинфляционной, если годовой темп инфляции не 
превышает 2 %. 

В экономике Республики Беларусь особую актуальность представ-
ляют вопросы, касающиеся антиинфляционного регулирования. Одной 
из важнейших проблем выступает инфляция, поскольку ее показатели 
и социально-экономические последствия играют серьезную роль в 
оценке экономической безопасности страны и всемирного хозяйства. 

Для преодоления инфляционных явлений в Республике Беларусь 
предлагается ряд мероприятий:  

- восстановление доверия к государственным облигациям; 
- оптимизация условий кредитования; 
- повышение эффективности банковского сектора путем снижения 

затрат, ранняя санация и банкротство неэффективных банков и консо-
лидация банковского капитала путем слияния и привлечения новых 
акционеров; 

- активное привлечение частного капитала к участию в экономике 
страны путем ускорения темпов приватизации с приданием ей более 
последовательного характера вместе с устранением барьеров для част-
ной предпринимательской деятельности [1, с. 244]. 

Также, необходимо отметить, что, по данным статистического от-
дела, Республика Беларусь занимает 7 место по уровню инфляции в 
2019 г.  [3]. 

Проанализируем инфляционные процессы в РеспубликеБеларусь за 
период 2016–2020 гг.  

Как видно в таблице, изменение уровня инфляции в Республике 
Беларусь за период 2016–2020 гг. происходило неравномерно. Данное 
изменение во многом определялось обстановкой как в международном 
пространстве, так и событиями внутри страны. Кроме того, отличи-
тельной особенностью экономики Республики Беларусь является со-
пряженность с экономикой РФ. 
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Инфляция в Беларуси по месяцам 2016–2020 гг. (индекс инфляции в %) 
 

Месяц Годы 
2016 2017 2018 2019 2020 

Январь 1,9 0,9 0,8 0,9 0,9 
Февраль 2,9 0,5 0,9 1,3 1 
Март 0,8 0,3 0,8 0,4 0,9 
Апрель 0,7 0,7 0,3 0,04 0,6 
Май 0,5 0,3 –0,3 0,3 –0,1 
Июнь 0,4 0,7 0,4 –0,1 0,2 
Июль 0,4 –0,1 –0,2 0,2 0,2 
Август –0,1 –0,8 0,1 –0,2 0,2 
Сентябрь 0,7 0,3 0,8 0,5 0,9 
Октябрь 0,8 1,2 0,5 0,5 – 
Ноябрь 0,8 0,5 0,6 0,2 – 
Декабрь 0,5 0,2 0,8 0,5 – 

 
Пр им ечание. Использованы данные [3]. 

 
В августе 2016 г. в Беларуси впервые за много лет была зафиксиро-

вана дефляция, которую обеспечило сезонное снижение цен на фрукты 
и овощи. С начала 2016 г. за январь-ноябрь инфляция выросла до 10 %. 
Инфляция по прогнозным показателям за 2016 г. не должна была пре-
высить 12 %. По итогам года инфляция не превышала прогнозных по-
казателей и составила 10,6 %. Дальнейшее снижение инфляции ожида-
лось в 2017 году. Правительство планировало, что уровень инфляции 
составит не более 9 %. Инфляция по итогам 2018 г. составила 5,6 %, 
при целевом параметре не выше 6 %. Инфляция в Беларуси в 2019–
2020 гг. планировалась на уровне 5 %, в 2020 г. – 4 %. Но, как видим, 
по итогам 2019 г. инфляция составила 4,7 %, а к концу 2020 г. прогно-
зируют снижение инфляции до 5 %.  

Заключение. По результатам исследования можно сказать, что в 
данной статье изучена проблема инфляции в Республике Беларусь и 
приведена статистика за период 2016–2020 гг., которая говорит нам о 
снижении темпов инфляции по сравнению с предыдущими годами. 
Также при изучении проблемы в рамках страны был выдвинут ряд ме-
роприятий для преодоления инфляции. 
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Введение. Современная экономическая теория рассматривает при-
быль как распределительную форму чистого дохода общества, которая 
образуется в материальном производстве в результате сочетания фак-
торов производства (труда, капитала, природных ресурсов). Часть чи-
стого дохода предприятия также приобретает форму прибыли. Реали-
зация готовой продукции или продажа услуг предприятием позволяют 
получить денежную выручку, частью которой и является прибыль. Для 
того чтобы выявить финансовый результат (валовую прибыль или 
убыток), необходимо сопоставить выручку и затраты на производство, 
реализацию продукции. 

Цель работы – рассмотреть экономическую прибыль, ее смысл, а 
также исключительные качества. Понять, от чего зависит формирова-
ние прибыли, изучить причины, которые воздействуют на нее. 

Основная часть. Подвергая анализу сущность прибыли, необхо-
димо выделить ее отличительные особенности: 

- является формой дохода предпринимателя; 
- является формой дохода предпринимателя, вложившего свой ка-

питал с целью достигнуть установленный коммерческий успех; 
- не является гарантированным доходом предпринимателя и выра-

жает и плату за риск ведения предпринимательской деятельности; 
- характеризует не весь предпринимательский доход, а представля-

ет собой разность между совокупным доходом и совокупными затра-
тами предпринимательской деятельности; 

- служит стоимостным показателем, выраженным в денежной фор-
ме [5]. 

В. Э. Чернова, Т. В. Шмулевич, опираясь на характеристики при-
были, сформулировали ее определение: «Прибыль – это выраженный в 
денежной форме чистый доход предпринимателя на вложенный капи-
тал, характеризующий его вознаграждение за риск ведения предпри-
нимательской деятельности, выступающий в виде разницы между со-
вокупным доходом и совокупными затратами в процессе осуществле-
ния этой деятельности» [2]. 
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Рассмотрим более подробно роль прибыли в качестве меры эффек-
тивности общественного производства. Прибыль предопределяет ре-
зультат финансово-хозяйственной деятельности субъекта экономики, а 
валовая прибыль или убыток функционирования предприятий показы-
вают величину ВВП государства и отражают эффективность функцио-
нирования экономики страны, и, значит, прибыль может выступать в 
качестве измерителя эффективности общественного производства. 

Экономический смысл прибыли заключается в том, что она отоб-
ражает конечный финансовый результат, а на ее величину и динамику 
оказывают влияние факторы, изменить которые предприятие не всегда 
может. Например, уровень цен на реализуемую продукцию, величина 
заработной платы, компетентность руководства, конкурентоспособ-
ность продукции, эффективность планирования – это факторы внут-
ренней среды, повлиять на которые предприятие в силах. А на конъ-
юнктуру рынка, уровень цен на материально-сырьевые и топливно-
энергетические ресурсы, нормы амортизационных отчислений и пр. 
предприятие воздействовать не может. Это факторы косвенного воз-
действия на прибыль [3]. 

Достаточно емким и информативным показателем служит балансо-
вая прибыль. Прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, 
услуг) рассчитывается как разность между выручкой от реализации 
продукции без налога на добавленную стоимость и акцизами и затра-
тами на производство и реализацию (включенными в себестоимость 
продукции) [1]. 

Из определения следует, что процесс формирования прибыли 
напрямую зависит от величины полученного валового дохода от про-
дажи продукции (работ, услуг) по ценам, установленным рынком. 
То есть процесс может быть выражен простой формулой: Валовой до-
ход предприятия – выручка от продажи – материальные затраты = 
форма чистой продукции предприятия. 

В конкурентных условиях один из ресурсов, образующих прибыль, 
сам может влиять на ее динамику. Речь идет о персонале организации, 
который стремится получать высокую оплату труда для роста соб-
ственного благосостояния, а в условиях рыночной конкуренции при-
быль является источником не только вознаграждения персонала, но и, 
главное, фактором расширения производства и характеристикой вели-
чины эффекта от производственно-хозяйственной деятельности пред-
приятия. 
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Есть две точки зрения на экономическое содержание категории 
«прибыль». С точки зрения наемных работников, прибыль – это раз-
ность явных доходов предприятия и явных издержек: Прибыль = Со-
вокупный доход – Явные издержки. Мнение предпринимательского 
сообщества разнится с представленной ранее точкой зрения. Предпри-
ниматель применяет дефиницию «прибыль», чтобы обозначить раз-
ность между совокупным доходом и издержками явными и неявными. 
К. Маркс, объясняя необходимость отделения друг от друга этих двух 
пониманий одной экономической категории, вводит понятие «чистая 
экономическая прибыль» [4]. 

В результате этих коллизий с формулировками в экономике фигу-
рирует три вида прибыли [6]: 

- общественно признаваемая прибыль, она же бухгалтерская (обра-
зуется через вычитание из дохода бухгалтерских издержек и регистри-
руется в бухгалтерских документах); 

- нормальная прибыль (применяется для обозначения альтернатив-
ных издержек предпринимательского капитала. При равенстве бухгал-
терской и нормальной прибыли предпринимательское вознаграждение 
равно нулю); 

- чистая экономическая прибыль или чистая прибыль (надбавка к 
нормальной прибыли, равна разнице между бухгалтерской прибылью 
и неявными издержками). 

Заключение. В условиях рыночной экономики значение прибыли 
огромно. Ведь именно от получаемой прибыли зависит экономическая 
устойчивость предприятия. Также прибыль является стимулом к раци-
ональному использованию ресурсов всех видов, что немаловажно для 
экономики в целом. 
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Введение. Актуальность повышения эффективности сельскохозяй-
ственного производства состоит в том, что сельское хозяйство в струк-
туре национальной экономики занимает важное место. На данную от-
расль приходится 7,5 % ВВП страны. Численность населения, занятого 
в сельском хозяйстве, составляет 6,4 %. Беларусь является самодоста-
точным производителем и имеет высокие показатели по производству 
сельскохозяйственной продукции на душу населения. 

Цель работы – изучить необходимый материал по данной теме, 
вкратце обозначить основные понятия, касающиеся данной темы, рас-
смотреть наиболее актуальные проблемы повышения сельскохозяй-
ственного производства, получить общее представление о существу-
ющих способах повышения его эффективности.  

Основная часть. 
Под продовольственной безопасностью страны понимается спо-

собность государства обеспечивать население продуктами питания в 
необходимом объеме, установленном нормами и стандартами. Продо-
вольственная безопасность страны является важной составляющей 
достойного уровня жизни населения. Именно поэтому возникает необ-
ходимость в постоянном совершенствовании производства. 

В Республике Беларусь существует система оценки обеспеченности 
страны собственным продовольствием. Данная система складывается 
из трех уровней: 

1) оптимальный уровень – обеспеченность страны собственным 
продовольствием на 80–85 %. 

2) недостаточный уровень – потребность внутреннего рынка обес-
печена на 60–80 %. 

3) критический уровень – наступает ослабление экономической 
безопасности страны.  
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В настоящий момент продовольственная безопасность страны 
обеспечена на 83 %. 

Для того чтобы не допустить наступления критического уровня 
обеспеченности страны собственными продуктами питания, деятель-
ность государства должна быть направлена на оказание помощи про-
изводителям сельскохозяйственной продукции. 

Актуальной проблемой сельского хозяйства Республики Беларусь 
является высокая степень износа техники и оборудования. Государство 
должно обеспечивать сельское хозяйство высокопроизводительной 
техникой и оборудованием, поскольку от их качества во многом зави-
сит конечный результат. 

Особого внимания заслуживает отрасль животноводства, которая 
занимает около 60 % стоимости валовой продукции. Достаточный уро-
вень развития животноводства в Беларуси является основой продо-
вольственной безопасности. 

От уровня развития растениеводства зависит не только степень 
удовлетворения населения продуктами питания, но и отрасль живот-
новодства, которая требует регулярного снабжения качественными 
кормами.  

Сельское хозяйство является объектом регулирования во всех стра-
нах мира.  

Целью аграрной политики Республики Беларусь является: повыше-
ние конкурентоспособности отечественной продукции, создание эф-
фективного рынка сельскохозяйственной продукции с развитой ин-
фраструктурой, увеличение объма инвестиций в АПК, поддержание 
паритета цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, 
обеспечение занятости сельского населения, развитие сельских терри-
торий, повышение заработной платы работников, занятых в сельскохо-
зяйственном производстве. 

Таким образом, сохранение стабильно высокого уровня развития 
сельского хозяйства в Республике Беларусь требует постоянного со-
вершенствования различных сторон его деятельности. 

Заключение. Поддержка сельскохозяйственного товаропроизводи-
теля со стороны государства, совершенствование техники и техноло-
гий, бережное отношение к земельным ресурсам внесет значительный 
вклад в развитие сельского хозяйства, а следовательно, и обеспечение 
продовольственной безопасности страны. 
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материалам ХIХ Междунар. науч.-практ. конф. − Гродно: ГрГАУ, 2016. − 358 с. 

 
УДК 336.2 
ФОМИНА Е. А., студентка 
НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА: ПРОБЛЕМЫ ЕЕ СТАНОВЛЕНИЯ  
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ТРАНЗИТИВНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
Научный руководитель – КИВУЛЯ Д. С., преподаватель  
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
Налог, как правило, является одним из главных инструментов 

управления экономикой. Налоговая система должна обеспечить гаран-
тию взаимосвязи интересов государства с личными интересами граж-
дан и коммерческими интересами предпринимателей, устанавливать 
взаимоотношения предпринимателей, предприятий всех форм соб-
ственности с бюджетами всех уровней, координировать социально-
экономические процессы, внешнеэкономическую деятельность, вклю-
чая привлечение иностранных инвестиций, а также формировать доход 
(прибыль) предприятий.  

Главная роль налогов заключается в том, что они образуют финан-
совые ресурсы государства, накапливаемые в бюджетной системе и 
внебюджетных фондах и необходимые для осуществления собствен-
ных функций государства.  

Налоговая система трактуется через совокупность установленных в 
определенном государстве существенных условий налогообложения, к 
которым относятся: 

• принципы налогообложения; 
• порядок установления и введения налогов; 
• система налогов; 
• порядок распределения налоговых поступлений между бюджета-

ми различных уровней; 
• права и обязанности участников налоговых отношений; 
• формы и методы налогового контроля; 

http://www.president.gov.by/
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• ответственность участников налоговых отношений; 
• способы защиты прав и интересов участников налоговых отно-

шений. 
Рассмотрим структуру поступлений налогов между бюджетами 

разных уровней за январь-октябрь 2019–2020 гг. [2] (таблица). 
 

Поступление в бюджет платежей, контролируемых налоговыми  
органами, за январь-октябрь 2019–2020 гг. 

 

 

Доходы консолидиро-
ванного бюджета, 

млн. рублей 

В том числе 
республиканского 

бюджета местных бюджетов 

Январь- 
октябрь  
2019 г. 

Январь- 
октябрь  
2020 г. 

Январь- 
октябрь 
2019 г. 

Январь- 
октябрь  
2020 г. 

Январь- 
октябрь 
2019 г. 

Январь- 
октябрь  
2020 г. 

г. Минск 11 125,5 11 318,4 6 901,8 6 924,6 4 223,6 4 393,9 
Брестская обл. 1 418,1 1 365,8 -45,2 –169,2 1 463,3 1 535,0 
Витебская обл. 1 542,6 1 613,7 324,9 346,6 1 217,7 1 267,1 
Гомельская обл. 2 274,2 2 139,2 634,7 522,5 1 639,5 1 616,7 
Гродненская обл. 2 191,5 2 390,3 977,1 1 119,4 1 214,4 1 270,8 
Минская обл. 3 385,4 3 058,8 1 136,2 588,9 2 249,2 2 469,9 
Могилевская обл. 1 112,5 1 234,7 19,3 –12,8 1 093,1 1 247,5 
Итого платежей, 
контролируемых 

МНС 
23 049,6 23 120,9 9 948,7 9 320,0 13 100,8 13 801,0 

 
Из таблицы видим, что налоговые доходы консолидированного 

бюджета за январь-октябрь 2020 г. составили 23 120,9 млн. руб., что по 
сравнению с предыдущим годом больше на 71,3 млн. руб. В том числе 
поступления в республиканский бюджет в 2020 г. составили 9 320 млн. 
руб. и по сравнению с 2019 г. они уменьшились на 628,7 млн. руб. До-
ходы же местных бюджетов в 2020 г. составили 13 801 млн. руб. и по 
сравнению с 2019 г. увеличились на 700,2 млн. руб.  
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Научный руководитель – КИВУЛЯ Д. С., преподаватель 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь  
    

Введение. Государственный долг – сумма задолженности государ-
ства своим или иностранным физическим и юридическим лицам. 

Виды государственного долга: 1) внутренний долг – долг государ-
ства населению, предприятию, организации своей страны; 2) внешний 
долг – задолженность гражданам, организациям и правительствам дру-
гих стран. 

На динамику государственного долга влияет целый ряд факторов, 
ключевыми из которых являются соотношение между общим и пер-
вичным дефицитом, темп роста ВВП, а также реальная ставка процен-
та по государственным ценным бумагам. 

Последствиями государственного долга может быть снижение эф-
фективности, перераспределение доходов от частного сектора к госу-
дарственному, необходимость выплаты процентов по долгу могут при-
вести к повышению налогов. 

Цель работы – изучить влияния агропромышленного комплекса на 
государственный долг Республики Беларусь. 

Материалы и методика исследований. Исследования были про-
изведены на основе данных Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Беларусь. 

Результаты исследования и их обсуждения. Развитие сельского 
хозяйства агропромышленного комплекса стало характеризоваться 
накоплением целого ряда экономических проблем. Обеспечение соци-
ально-экономической устойчивости сельского хозяйства предполагает 
четкое определение современных внешних и внутренних факторов, 
которые оказывают стабилизационное и деструктивное влияние на 
развитие сельскохозяйственных организаций агропромышленного 
комплекса. 

К главным факторам, влияющие на эффективность производства 
АПК, относятся: неразвитость институтов гражданского общества, 
отсутствие эффективного механизма регулирования экономических 
отношений, низкая конкурентоспособность аграрной экономики, 
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ухудшение состояния научно-технического обеспечения агропромыш-
ленного комплекса, падение инвестиционной активности, тяжелое фи-
нансовое состояние системы, неэффективность приватизации [1]. 

Влияние негативных факторов плохо сказывается на результатив-
ности производственно-хозяйственной деятельности товаропроизводи-
телей сельского хозяйства. Так, в 2015 г. наблюдалось снижение объе-
мов производства сельскохозяйственной продукции. На предприятиях 
всех категорий было произведено продукции сельского хозяйства  
96,1 % к соответствующему периоду 2014 г., в том числе в сельскохо-
зяйственных организациях – 96,9 %. Сокращение объемов производ-
ства обусловлено недобором основных видов продукции [2]. 

По состоянию на 1 октября 2015 г. общая величина суммарной за-
долженности в 1,5 раза превысила сумму выручки от реализации за 
январь-сентябрь 2015 г. При этом 52,1 % в общей сумме составляет 
кредиторская задолженность, из которой 25,9 % – просроченная. За-
долженность по кредитам и займам занимает в структуре суммарной 
задолженности 47,9 %. 

Рост кредиторской задолженности и задолженности по кредитам и 
займам организаций агропромышленного комплекса ведет к удорожа-
нию продукции растениеводства и животноводства, что все более от-
рицательно сказывается на конкурентоспособности отечественных 
товаропроизводителей на мировом агропродовольственном рынке. 

Наметившееся в последние годы падение платежеспособности и 
эффективности работы сельскохозяйственных организаций обусловле-
но рядом причин, среди которых важное значение имеет соотношение 
себестоимости производства и цены реализации. 

Одним из основных условий, позволяющих вести расширенное 
воспроизводство, обновлять материально-техническую базу и внедрять 
инновационные технологии, является наличие и уровень прибыли ор-
ганизации, поскольку лишь собственные источники предприятия, 
формируемые из прибыли, обеспечивают стратегическую и тактиче-
скую устойчивость [2]. 

На прямое государственное финансирование АПК Беларуси было 
выделено около 17,0 трлн. руб, однако основной объем поддержки 
идет на компенсацию потерь банков от выдачи льготных кредитов, 
финансирование в рамках реализации государственных программ, по-
ставок ресурсов, используемых в сельскохозяйственном производ-
стве,  удешевление горюче-смазочных материалов и удобрений, пога-
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шение обязательств и кредитов, выданных под гарантии правитель-
ства [2]. 

Заключение. Благодаря представленным выше сведениям можно 
судить о том, что если реализовать организационно-управленческие и 
экономические подходы устойчивости развития агропромышленного 
комплекса, то можно вести расширенное производство, обновлять ма-
териально-техническую базу и внедрять инновационные технологии. 
А также с помощью этого можно повысить уровень прибыли сельско-
хозяйственных организаций, что, в свою очередь, благоприятно ска-
жется на государственном долге Республике Беларусь.   
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ЦЫЛИКОВА Т. А., студентка  
СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Научный руководитель – ЛЫСЕВСКАЯ М. Г., ст. преподаватель 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 
 

Введение. Результаты изучения общественного мнения в течение 
последних лет свидетельствуют о том, что тройку самых актуальных 
вопросов, волнующих граждан страны, составляют рост цен, доходы и 
занятость населения. Обеспечение эффективной занятости населе-
ния играет важнейшую роль в реализации социальной политики бело-
русского государства. Право на труд как наиболее достойный способ 
самоутверждения человека (то есть право на выбор профессии, рода 
занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, обра-
зованием, профессиональной подготовкой и с учетом общественных 
потребностей) – конституционное право граждан Республики Беларусь 
[1, с. 8].  
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Цель работы – изучение функционирования рынка труда в Респу-
лике Беларусь. 

Основная часть. С 2016 г. реализация политики занятости в Рес-
публике Беларусь обеспечивается путем выполнения мероприятий 
подпрограммы «Содействие занятости населения» Государственной 
программы о социальной защите и содействии занятости населения на 
2016–2020 годы (далее – Государственная программа), утвержденной 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 января 
2016 г. № 73. Для реализации государственной политики в области 
содействия занятости населения и обеспечения гражданам соответ-
ствующих гарантий в Республике Беларусь создана государственная 
служба занятости населения. Работу данной службы возглавляет и ор-
ганизует Министерство труда и социальной защиты. Деятельность 
государственной службы занятости населения в числе прочего направ-
лена на оценку состояния и прогноз развития занятости населения, 
информирование о положении на рынке труда [2]. 

В настоящее время на рынке труда страны наблюдают-
ся положительные тенденции, которые характеризуются ростом спроса 
на рабочую силу и снижением уровня зарегистрированной безработи-
цы. 

На 1 января 2021 года в органы по труду, занятости и социальной 
защите поступили сведения о наличии 72 тыс. вакансий, что составило 
86,1 % вакансий, заявленных на 1 января 2020 г. Потребность в работ-
никах по рабочим профессиям составила 61,5 % от общего числа ва-
кансий. Средний период трудоустройства составил 1,3 месяца. 

Численность безработных, состоящих на учете в органах по труду, 
занятости и социальной защите, на 1 января 2021 г. составила 7,2 тыс. 
человек, что на 18 % меньше, чем на 1 января 2020 г. 

Выполнение мероприятий Государственной программы позволило 
в 2021 г. снизить уровень зарегистрированной безработицы до 0,2 % 
к численности рабочей силы, а также снизить уровень безработицы по 
методологии Международной организации труда (далее – МОТ) с 
4,8 % за 2019 г. до 3,9 % в 2020 г. Расхождение в цифрах объясняется 
тем, что Министерство труда и социальной защиты Республики Бела-
русь определяет уровень безработицы по числу зарегистрированных в 
службе занятости. В последние годы этот показатель не превышал 1 %. 
Но раз в квартал Национальный статистический комитет Республики 
Беларусь оценивает данный показатель по методологии МОТ, которая 
заключается в выборочном обследовании домашних хозяйств [3].  
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Заключение. Таким образом, ключевая задача на всех уровнях гос-
ударственного управления сегодня – обеспечение достойного уровня и 
качества жизни населения страны. Согласно Концепции Национальной 
стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период до 
2035 г. стратегической целью устойчивого развития Республики Бела-
русь является «достижение высоких стандартов качества жизни и со-
циального благополучия посредством развития потенциала и равных 
возможностей для каждого человека, обеспечения достойного труда и 
высоких доходов населения, сохранение природных систем для ны-
нешних и будущих поколений». 
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Введение. В Республике Беларусь созданы необходимые условия 
для реализации конституционного права граждан страны на получение 
образования. Гарантируются доступность и бесплатность общего 
среднего и профессионально-технического образования, на конкурс-
ной основе – бесплатность среднего специального и высшего образо-
вания. 

Цель работы – исследовать вопрос доступности образования 
гражданам Республики Беларусь и изучить качество образовательных 
услуг в стране.  

Материалы и методика исследования. Данная статья написана 
при помощи индукционного метода познания. При написании исполь-
зовались электронные ресурсы и книжные источники. 

http://www.mintrud.gov.by/ru/activity/sostojanie
http://belstat.gov.by/
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Результаты исследования и их обсуждение. По уровню грамот-
ности взрослого населения и молодежи, по возможностям, предостав-
ляемым государством для получения образования, по количеству сту-
дентов на 10 тыс. населения Беларусь находится на уровне развитых 
стран Европы и Америки. Так, уровень грамотности взрослого населе-
ния составляет 99,7 %, охват базовым, общим средним и профессио-
нальным образованием занятого населения – 98 %. 

В Беларуси увеличился экспорт образовательных услуг: сегодня мы 
обучаем на 20 тыс. больше иностранных граждан, чем в первые годы 
независимости. И то, что к нам поехали учиться иностранцы, конкрет-
ный и весомый аргумент в пользу качественного образования в нашей 
стране. В 2020/2021 учебном году число иностранных граждан, обу-
чающихся в белорусских учреждениях образования, составило 
26,0 тыс. человек из 107 стран мира. 

Республика Беларусь в рейтинге государств по индексу человече-
ского развития по показателям в сфере образования относится к госу-
дарствам с очень высоким уровнем. 

В Беларуси образование – одно из самых доступных в мире. Общий 
охват детей от 1 года до 6 лет учреждениями образования составляет 
83,6 %. Норматив охвата детей 5-летнего возраста подготовкой к обу-
чению в учреждениях общего среднего образования выполняется на 
100 % во всех областях и г. Минске.  

В Беларуси оказывается поддержки семьям с детьми в период под-
готовки к новому учебному году. В рамках выполнения подпрограммы 
«Семья и детство» Государственной программы «Здоровье народа и 
демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 гг. 
производится выплата единовременной материальной помощи семьям, 
воспитывающим троих и более детей, обучающихся в учреждениях 
общего среднего образования на каждого школьника в размере до 30 % 
БПМ. 

Конкретная сумма определяется местными органами власти. Такая 
единовременная материальная помощь за июль-август 2020 г. оказана 
более чем 94 тыс. семей, в которых воспитываются 187 тыс. детей. 
Также помощь к школе оказана 43,4 тыс. семей (82,2 тыс. детей) в со-
ответствии с коллективными договорами предприятий, организаций.  

В учреждениях общего среднего образования обучаются более 
1,05 млн. учащихся. 

Сохранены меры социальной защиты обучающихся в части предо-
ставления дифференцированных льгот для отдельных категорий граж-
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дан при оплате за питание и пользование учебниками и (или) учебны-
ми пособиями. 

Только в этом году в республике введено 4 новых школы 
(3 930 учебных мест), отремонтировано более 2 тыс. школ, в которых 
обновилось спортивное и учебное оборудование, приведена в порядок 
спортивная база. 

В Беларуси организована доставка детей к месту учебы везде, где 
это необходимо. В этом учебном году этой услугой охвачены более 
66 тыс. учащихся, задействованы 1,6 тыс. школьных автобусов, в том 
числе около 300 специально оборудованных для подвоза обучающихся 
с особенностями психофизического развития.  

В 2020 г. в учреждениях профессионально-технического образова-
ния подготовлено 25,7 тыс. рабочих, в учреждениях среднего специ-
ального образования – 33,2 тыс. специалистов. Обеспеченность обу-
чающихся местами в общежитиях составляет 98,42 %. 

В республике функционируют 42 государственных учреждения 
высшего образования и 9 – частной формы собственности. Подготовка 
специалистов с высшим образованием І ступени осуществляется по 
15 профилям образования, включающим 380 специальностей.  

Прием для получения высшего образования II ступени осуществля-
ется по 151 специальности. Обеспеченность студентов местами в об-
щежитиях составляет 89,45 %. 

Подготовку научных работников высшей квалификации в 2020 г. 
осуществляют 26 учреждений высшего образования и организаций в 
аспирантуре и 13 в докторантуре.  

Обеспечивается возможность получения образования всеми детьми 
с особенностями психофизического развития независимо от вида и 
степени выраженности имеющихся нарушений. Охват детей с ОПФР 
специальным образованием и коррекционно-педагогической помощью 
составляет 99,9 %. 

Республика Беларусь также выделяется среди других стран мира 
развитой системой дополнительного образования.  

Стабильное финансирование обеспечивает функционирование и 
развитие системы образования, выполнение социальных стандартов. 
В 2020 г. на образование направлено из бюджета с учетом внебюджет-
ных источников 5,62 % от ВВП (в 2019 году – 5,4 %).  

Заключение. Согласно отчету ПРООН о человеческом развитии, 
по показателям в сфере образования Беларусь входит в группу 
30 наиболее развитых стран. По показателю «ожидаемая продолжи-
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тельность обучения», который в нашей стране составляет 15,4 года, 
Беларусь занимает 27-е место среди 189 стран, по показателю «средняя 
продолжительность обучения» (12,3 года) – 10-е место, а по показате-
лю «доступ к базовым знаниям» в индексе социального прогресса –  
13-е место среди 146 стран мира. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ СТРАН СНГ 
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УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 
 

Введение. Экономической интеграцией принято считать процесс 
международного объединения государств и их экономики в единое 
целое, с образованием при этом общего рынка, в котором постепенно 
отменялись бы тарифные и нетарифные ограничения, приводящие к 
единообразной экономической политике. К ним могут относиться за-
кон одной цены, то есть выравнивание цен, резкое увеличение объема 
торговли, увеличение производительности труда, миграции трудовых 
потоков и т. д. Считается, что экономическая интеграция – второй 
лучший вариант после режима свободной торговли по степени благо-
приятствования (ее стимулирования). 

Цель работы – определить процессы экономической интеграции и 
раскрыть ее формы; определить роль экономической интеграции в 
Республике Беларусь. 
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Материалы и методика исследований. Исследование проведено 
на основе книжных пособий и учебных изданий. В качестве метода 
исследования был использован описывающий метод. 

Результаты исследований и их обсуждений. Экономическая ин-
теграция (от лат. Integratio – восстановление, восполнение, от integer – 
целый) – сближение, взаимопереплетение экономических объектов. 
Экономическая интеграция – объединение экономических субъектов, 
углубление их взаимодействия, развитие связей между ними. Эконо-
мическая интеграция имеет место как на уровне национальных хо-
зяйств целых стран, так и между предприятиями, фирмами, компания-
ми, корпорациями. Экономическая интеграция проявляется как в рас-
ширении и углублении производственно-технологических связей, сов-
местном использовании ресурсов, объединении капиталов, так и в со-
здании друг другу благоприятных условий осуществления экономиче-
ской деятельности, снятии взаимных барьеров. 

Процесс экономической интеграции происходит на различных 
уровнях. Выделяют горизонтальную экономическую интеграцию (ко-
гда компания ставит под свой контроль компанию конкурента или же 
осуществляет слияние компаний, работающих в одной отрасли на оди-
наковых стадиях производств, процесса) и вертикальную (при которой 
деятельность компании охватывает более чем одно звено в технологи-
ческой цепочке производства конечного продукта; она может вклю-
чать все стадии производства и реализации продукции: от добычи сы-
рья до оптовой или розничной торговли). 

Главные формы международных интеграционных объединений: 
- зона свободной торговли, когда снимаются все таможенные барь-

еры и ограничения взаимной торговли стран-участниц; 
- таможенный союз, когда участники не только осуществляют сво-

бодную торговлю между собой, но и проводят единую торговую поли-
тику по отношению к третьим странам; 

- общий рынок – дополняет таможенный союз свободой перемеще-
ния капиталов и рабочей силы; 

- экономический и валютный союзы – высшая ступень экономиче-
ской интеграции [3]. 

В настоящее время успешное развитие экономики любой страны не 
представляется возможным без взаимодействия с другими странами, и 
Республика Беларусь не является исключением из этого правила. Раз-
витие интеграционных процессов в рамках межгосударственных инте-
грационных объединений на основе многосторонних политических 
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соглашений стало закономерным результатом роста международного 
движения товаров и факторов производства. 

Интеграционное сотрудничество Республики Беларусь с внешним 
миром позволяет отечественным хозяйствующим субъектам иметь 
более широкий доступ к различным ресурсам (материальным, финан-
совым, трудовым, к новейшим технологиям), а также наращивать объ-
емы производства продукции в расчете на международный рынок. 

В таблице представлены данные об общем товарообороте, экспорте 
и импорте Республики Беларусь со странами СНГ за период 2018–
2019 гг. в млн. долл. США. 

 
Товарооборот экспорта и импорта Республики Беларусь  

со странами СНГ за период 2018–2019 гг. в млн. долл. США  
 

Государство 

Доля в общем 
товарообороте 

Республики 
Беларусь 

Экспорт, 
млн. 
долл. 
США 

Январь-
Февраль 
2019 г. к 
Январю – 
Февралю 

2018г. 

Импорт, 
млн. 
долл. 
США 

Январь-
Февраль 
2019г. к 
Январю- 
Февралю 

2018г. 
Азербайджанская 
Республика 0,2% 17,0 76,6% 2,3 135,3% 

Республика Ар-
мения 0,1% 6,5 141,3% 1,6 145,5% 

Республика Ка-
захстан 1,0% 90,9 98,9% 12,7 72,6% 

Кыргызская 
Республика 0,3% 27,8 170,6% 1,3 162,5% 

Республика 
Молдова 0,3% 18,2 131,9% 11,8 119,2% 

Республика Та-
джикистан 0,05% 4,1 60,3% 0,9 180,0% 

Республика 
Туркменистан 0,04% 3,9 102,6% 0,6 66,7% 

Узбекистан 0,2% 16,1 77,0% 6,8 113,3% 
Российская Фе-
дерация 49,1% 1899,1 99,0% 3181,4 93,9% 

 
Пр им ечание . Источник – собственная разработка. 

 
Товарооборот со странами ЕАЭС уменьшился на 4 % и составил 

5,2 млрд. долл. США (50,5 % от общего товарооборота Республики 
Беларусь). 

Экспорт уменьшился на 0,3 % и составил 2 млрд. долл. США; им-
порт уменьшился на 6,2 % и составил 3,2 млрд. долл. США.  
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Заключение: В настоящее время основными международными 
партнерами Республики Беларусь в интеграционных процессах являет-
ся Российская Федерация и Республика Казахстан. Примерами этого 
служат: союзное государство Республики Беларуси и Российской Фе-
дерации; членство в СНГ и ЕврАзЭС; участие в организации Договора 
о коллективной безопасности (ОДКБ); создание таможенного союза; 
переход к Единому экономического пространству и создание на этой 
основе Евразийского экономического союза. 

Следует признать, что Беларусь на современном этапе развития не 
готова к глобальной конкуренции и интеграции. Как видно, одновре-
менное включение страны в глобальные и региональные процессы свя-
зано с существенными рисками и угрозами. Вместе с тем суверенное 
государство такого геоэкономического положения не может оставаться 
в самоизоляции, поскольку это означало бы консервацию низкой меж-
дународной конкурентоспособности и поддержание малоэффективной 
внешнеэкономической деятельности. 
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Горки, Республика Беларусь 
 

Введение. Данная тема в современной экономике считается акту-
альной, так как экономический рост является одной из наиболее важ-
ных характеристик экономической жизни любой страны мира. Из это-
го следует, что важно знать, как достичь экономического роста, и 
найти оптимальные пути решения возникающих при этом проблем.  
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Цель работы – рассмотреть теоретические основы проблем и пер-
спектив экономического роста, а также проанализировать их на при-
мере экономики Республики Беларусь. 

Результаты исследования и их обсуждение. Каждая экономиче-
ская система и ее государство стремятся к увеличению производства 
товаров и услуг в стране, к возрастанию доходов населения. И поэтому 
одной из целей правительства в экономических системах является эко-
номический рост. Проблемы динамики национальной экономики все 
больше привлекают внимание ученых. Анализ темпов экономического 
роста, изменение факторов, влияющих на него, лежит в основе работ 
по прогнозированию экономики, служит базой для выработки эконо-
мической политики государства. Возможности обеспечения достаточ-
но высоких темпов экономического роста особенно расширились в 
связи с развертыванием в середине XX века научно-технической рево-
люции и ее дальнейшим углублением. 

Экономический рост – это увеличение объемов созданных за опре-
деленный период времени товаров и услуг (увеличение потенциально-
го и реального ВВП), возрастание экономического потенциала страны. 
Процесс экономического роста ставит перед собой следующие задачи: 

– снижение безработицы;  
– сокращение бедности;  
– развитие здравоохранения и образования.  
Экономический рост означает количественное и качественное из-

менение результатов производства и его факторов. Общими показате-
лями экономического роста являются:  

– увеличение реального ВВП за определенный период времени 
(прирост экономического потенциала);  

– увеличение реального ВВП на душу населения за определенный 
период времени (прирост уровня жизни).  

Экономический рост характеризуется системой показате-
лей, которые представляют собой сопоставление результатов произ-
водства во времени. Как правило, сравнивают национальный доход, 
ВВП и т. д. Измерение осуществляется обычно в процентах. Амери-
канский экономист, лауреат Нобелевской премии Саймон Кузнец 
(1901–1985) выделил шесть показателей, характеризующих экономи-
ческий рост в развитых странах: 

– высокие темпы роста душевого дохода населения; 
– высокие темпы роста производительности факторов производ-

ства; 
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– высокие темпы структурной перестройки экономики; 
– высокие темпы социальной, политической и идеологической 

трансформации; 
– международные масштабы экономического роста. 
Идеальной формой экономического роста в условиях современной 

рыночной экономики считается равновесный экономический рост – 
это такое развитие национальной экономики в долгосрочном периоде, 
при котором объемы совокупного спроса и совокупного предложения 
увеличиваются за определенный отрезок времени. Для совершенство-
вания уровня экономического роста государства применяется стиму-
лирующая политика роста – совокупность государственных мер, 
направленных на обеспечение долгосрочного сбалансированного эко-
номического роста. Данная политика, соответственно, и предполагает 
следующее: 

– стимулирование склонности к сбережениям и инвестированию, 
обеспечение увеличения предложения труда; 

– стимулирование технологического прогресса;  
– рост эффективности производства. 
Если в экономике капиталовооруженность ниже «золотого» уровня, 

необходимо стимулировать инвестиции в основной капитал.  
Для этого можно воспользоваться следующими рычагами: умень-

шением дефицита госбюджета, снижением налогов на бизнес, увели-
чением государственных инвестиций, привлечение иностранных инве-
стиций, проведение политики «дешевых денег», повышение произво-
дительности труда и др. показателей эффективности производства. 
Одним из рычагов стимулирования экономического роста можно так-
же выделить и научно-техническую политику [1]. 

Главной целью социально-экономического развития Республики 
Беларусь является восстановление сбалансированного экономического 
роста и повышение на этой основе уровня и качества жизни населения. 
Это обусловливает исключительное положение данного показателя в 
системе прогнозирования и государственного регулирования социаль-
но-экономического развития республики.  В настоящее время эффек-
тивнее иметь в стране невысокие, но устойчивые темпы экономиче-
ского роста. Под невысокими темпами экономического роста подразу-
меваются темпы в размере 2–3 % в год.  

В последнее время в Республике Беларусь наметилась тенденция 
снижения темпов экономического роста. Министерство финансов Рес-
публики Беларусь прогнозирует рост ВВП по итогам 2019 г. на уровне 
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2,9 %. Наблюдаемые сейчас неблагоприятные тенденции в динамике 
количественных макроэкономических показателей являются непосред-
ственным следствием более серьезной негативной тенденции сниже-
ния эффективности белорусской экономики. Главными сдерживаю-
щими факторами развития, по мнению специалистов Всемирного бан-
ка, являются: обслуживание и погашение государственного долга (3,6 
млрд USD в 2019 г.) и волатильность цен на сырьевые товары. [2] 

Заключение. Экономический рост – наиболее важный критерий 
оценки состояния экономки страны. Для его положительной динамики 
необходимо использовать различные рычаги стимулирующей полити-
ки. Основной задачей экономической политики государства в бли-
жайшей перспективе станет преобразование нынешнего циклического 
восстановления экономики в структурный устойчивый рост. Экономи-
ческий рост Республики Беларусь остается нестабильным, существуют 
значительные риски в краткосрочном периоде. Таким образом, бело-
русскому руководству необходимо выполнить еще много задач, чтобы 
перейти к устойчивому росту. 
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Введение. Особое место в составе агропромышленного производ-

ства занимает производство овощей открытого грунта, которое в зна-
чительной мере определяет экономическую эффективность сельскохо-
зяйственного производства.  

Для повышения конкурентоспособности овощеводства открытого 
грунта важным направлением является рост эффективности производ-
ства – сложной экономической категории, связанной с влиянием мно-
гообразных факторов и результатов труда. В ней отражается действие 
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экономических законов и выявляется одна из важнейших сторон про-
изводства – результативность. 

Цель работы – рассмотреть пути повышения эффективности ово-
щей открытого грунта. 

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

Результаты исследования и их обсуждение. Повышение эффек-
тивности производства является актуальной проблемой на многих 
сельскохозяйственных предприятиях независимо от специализации и 
размеров. Особое значение эта проблема приобретает в хозяйствах, 
занимающихся выращиванием овощей в открытом грунте, поскольку 
процесс производства является очень капитало- и трудоемким, а гото-
вая продукция достаточно тоннажная и скоропортящаяся. Решение 
этой проблемы зачастую носит комплексный характер. Следует раз-
личать два типа факторов, влияющих на качественное улучшение эф-
фективности, – это внутренние и внешние. К внутренним факторам 
относятся организация самого процесса производства, состояние ма-
териально-технической базы предприятия, наличие достаточного ко-
личества природных ресурсов, организация и оплата труда и т. д. 
К внешним факторам можно отнести наличие и особенности рынков 
сбыта продукции, проведение аграрной политики по области, в рай-
оне, поддержка органов местной власти и т. д. 

Направления повышения эффективности производства и реализа-
ции овощей открытого грунта рассматриваются с точки зрения спосо-
бов достижения оптимального сочетания уменьшающихся издержек и 
повышающегося качества. Этого можно достичь тремя основными 
путями: техническими, организационными и экономическими [1]. 

Эффективность производства овощной продукции определяется и 
анализируется в целом по отрасли, открытому и защищенному грун-
там, видам и сортам овощных культур, а также по отдельным произ-
водственным процессам (механизация, защита растений, орошения и 
др.). 

Среди основных направлений повышения эффективности произ-
водства и реализации овощей выделяют: применение рациональных 
севооборотов, использование новых сортов и гибридов, рациональное 
внесение органических и минеральных удобрений, защита посевов от 
вредителей и болезней, комплексная механизация и др. Эффективное 
производство овощей невозможно без применения современных тех-
нологий. Интенсификация овощеводства базируется на применении 
достижений научно-технического прогресса, использовании специаль-



217 

ных сортов, рациональных форм организации и оплаты труда. Одним 
из важнейших направлений повышения эффективности производства и 
реализации овощей открытого грунта является снижение себестоимо-
сти продукции [2]. 

Заключение. Повышение эффективности производства овощей 
открытого грунта является актуальной проблемой на многих сельско-
хозяйственных предприятиях. Последовательная реализация мер, 
направленных на повышение эффективности производства овощей 
открытого грунта, будет способствовать эффективности предприятия в 
целом. 
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Введение. Социальная политика представляет собой целенаправ-
ленную деятельность по разработке и реализации решений, которые 
непосредственно касаются человека, его положения в обществе, и 
направлена на обеспечение условий для полноценной жизнедеятельно-
сти людей, повышения общего уровня благосостояния населения и 
создания эффективной системы социальных гарантий, учитывая при 
этом особенности различных групп населения страны. Она проводится 
правительством, всеми ветвями и органами власти и, по определению, 
опирается на широкую общественную поддержку. 

Социальная политика, направленная на защиту интересов человека, 
включает в себя систему мер, защищающих его от безработицы, поте-
ри или сокращения доходов в случае болезней, рождения ребенка, 
производственной травмы и т. д., а также предоставление образова-
тельных, медицинских услуг и пособий семьям с детьми. Несмотря на 
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достигнутые положительные результаты реформ в Республике Бела-
русь, характеризующиеся стабильным и высоким экономическим ро-
стом, низким уровнем безработицы, снижением уровня инфляции и 
т. п., многие аспекты жизни населения находятся в критическом состо-
янии. Поэтому в настоящее время является актуальным рассмотрение 
проблем, возникающих в процессе реализации государственной соци-
альной политики с целью выявления направлений ее совершенствова-
ния и путей выхода из сложившейся ситуации в социальной сфере. 

Цель работы – анализ социальной политики, определение особен-
ностей реализации ее основных направлений и выявление проблем ее 
осуществления в Республике Беларусь. 

Материалы и методика исследований. Материалы для исследо-
вания: научные труды ученых и статистическая информация по дан-
ному вопросу. Методы исследования: обобщение, анализ и синтез. 

Результаты исследования и их обсуждение. Политика, проводи-
мая белорусским государством на современном этапе в области по-
строения социального государства и реформирования социальной сфе-
ры, базируется на концепции устойчивого развития. Суть устойчивого 
развития может раскрываться как стремление к стабильному социаль-
но-экономическому развитию, не разрушающему природную среду и 
не препятствующему непрерывному прогрессу общества. Националь-
ная стратегия устойчивого развития от 2004 г., принятая на период до 
2020 г., главное внимание уделяет таким принципам, как ориентация 
на повышение уровня человеческого развития, повышение благососто-
яния, приоритетное развитие институтов социальной сферы общества, 
улучшение демографической ситуации, усиление взаимосвязи эконо-
мики и экологии [4]. 

На сегодняшний день можно говорить о том, что большую роль в 
реализации социальных обязательств играет такой институт граждан-
ского общества, как профсоюзы. Федерация профсоюзов Беларуси 
(ФПБ) осуществляет наравне с государственными органами коллек-
тивно-договорное регулирование социально-трудовых отношений. 
В его основе лежит Генеральное соглашение между Правительством 
Республики Беларусь, республиканскими объединениями нанимателей 
и профсоюзами. В содержании данного соглашения отдельными гла-
вами оговаривается регулирование уровня доходов работников, соци-
альные гарантии и социальная защита их прав. Профсоюзы также вы-
ступают гарантами своевременной и полной оплаты труда работников, 
регулируют формы и способы оплаты труда, определяют по соглаше-
нию с нанимателями размеры пособий и дополнительных выплат [1]. 
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Современный этап развития системы социальной защиты можно 
охарактеризовать как период становления новой национальной модели 
социальной поддержки населения, главным приоритетом которой вы-
ступает адресная социальная помощь. Для модели адресной социаль-
ной политики характерны дифференциация выполнения социальных 
функций государства в отношении различных слоев населения, пере-
распределение социальных расходов государства в пользу наиболее 
уязвимых групп населения, повышение эффективности социальной 
системы, снижение социальной напряженности в обществе [2]. 

Важную роль при проведении государственной социальной поли-
тики в нашей стране играет переход от социального льготирования и 
социальной поддержки к социальному страхованию. На сегодняшний 
день в республике применяется социальное страхование в пенсионной 
области и в области здравоохранения. Отдается предпочтение государ-
ственному социальному страхованию, причем в его обязательной фор-
ме. Оно представляет собой систему пенсий, пособий и других выплат 
гражданам Республики Беларусь за счет средств государственных 
страховых фондов [3]. 

Заключение. Таким образом, основой формирования социальной 
политики в Республике Беларусь является постепенная либерализация 
социальной сферы, ее разгосударствление, привлечение общественных 
институтов к решению социальных вопросов, а также движение к де-
централизации и либерализации методов социальной политики, созда-
ние альтернативных источников обеспечения социальных прав в виде 
страховых механизмов. Главным направлением этого процесса высту-
пает переход от социальной политики благосостояния к социальной 
политике развития и услуг. 
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Введение. Развитие интеграционных связей, исторические корни и 
судьба наших народов издавна объединяют россиян и белорусов. Ре-
зультатом созидательного процесса творческого и духовного обогаще-
ния народов Союзного государства сегодня стало формирование еди-
ного культурного пространства.  

Цель работы – рассмотреть формы и пути развития отношений 
России и Беларуси в настоящее время.  

Материалы и методика исследования. При написании статьи был 
использован метод анализа публикаций современных авторов в сред-
ствах массовой информации. 

Результаты исследования и их обсуждение. Стало доброй тради-
цией проведение в белорусских городах форумов различных регионов 
Беларуси и России, международных выставок-ярмарок, которые реали-
зуются в сотрудничестве с Постоянным Комитетом Союзного государ-
ства. Только в 2019 г. между Беларусью и Россией было подписано 
19 соглашений о сотрудничестве в гуманитарной сфере. Среди них – 
соглашение между музеем-заповедником «Бородинское поле» и мемо-
риалом «Брестская крепость», создание нового российско-
белорусского общественного движения «Ржевская инициатива». 
В феврале 2021 г. прошла XVIII выставка, где главной темой стало 
историческое наследие Великой Победы, являющееся духовным фун-
даментом отношений наших народов [5]. 

В центре внимания посетителей были представлены материалы, 
посвященные Ржевской битве и созданию в память о ней мемориала 
советскому солдату, альманахи молодых писателей Беларуси и России, 
книга «Блокада» минского филокартиста В. Лиходедова и др. Только 
за 2020 г. в Беларуси было выпущено около 8200 книг общим тиражом 
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более 21 млн. экземпляров. В предыдущие годы белорусская литерату-
ра получила более 160 дипломов международных конкурсов «Искус-
ство книги», а 10 издательств получили Гран-при конкурса [1]. 

При поддержке Союзного государства издается альманах «Мост 
дружбы», где опубликовали свои произведения около 400 молодых 
писателей Беларуси и России. В 2020 г. в Бресте была проведена вы-
ставка «Белорусы на защите Сталинграда», приуроченная к началу 
контрнаступления советских войск в ноябре 1942 г. Это совместный 
проект мемориального комплекса и музея-заповедника «Сталинград-
ская битва», который был реализован при поддержке Министерств 
культуры Беларуси и России, Волгоградского регионального отделе-
ния Российского военно-исторического общества. На стендах выстав-
ки представлены копии боевых донесений, военных карт, плакаты, 
фотографии и личные вещи уроженцев Беларуси – участников Сталин-
градской битвы: А. Пастревича – уроженца Могилевщины, 
П. Верхоловича – Витебщины, А. Белого – Гомельщины и др. 

Интересным проектом Союзного государства является экскурсион-
ный маршрут «Белорусы Москвы», авторами которого стали бывший 
председатель Федеральной национально-культурной автономии «Бе-
лорусы» С. Кандыбович и сотрудник Московского дома национально-
стей А. Некрасов. За время экскурсий можно узнать, что: книгопечат-
ник И. Федоров является продолжателем Ф. Скорины; белорусские 
мастера в конце XVII в. украшали Верхоспасский собор Кремля, дво-
рец в Коломенском, царскую усадьбу в Измайлове; белорусские резчи-
ки создали великолепные иконостасы Архангельского собора в Крем-
ле, большого собора Донского монастыря и т. д. Важными мероприя-
тиями ФНКА «Белорусы Москвы», по мнению председателя 
А. Тужилкиной, являются Дни единения народов Беларуси и России, 
подготовка к празднованию 75-летия Победы, проведение в Москве 
народных праздников белорусов и др. [2]. 

Тринадцать лет исполнилось российско-белорусскому творческому 
форуму «Союзное государство – молодым талантам XXI века». Свое-
образным символом этого союза можно считать Молодежный бело-
русско-российский симфонический оркестр, начало рождения которо-
го относится к 2008 г. Проект стал визитной карточкой, фирменным 
знаком достижений наших стран в области музыкальной культуры. 
Руководят оркестром два концертирующих дирижера – россиянин 
В. Валеев и белорус И. Костяхин. Репертуарной «изюминкой» этого 
уникального оркестра является не только исполнение произведений 
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классиков мировой симфонической музыки, но и открытие новых 
имен. Например, белорусских композиторов Л. Абелиовича, 
Е. Глебова, В. Солтана, нижегородца Э. Фертельмейстера и др. [6]. 

Стали традиционными «Белорусские сезоны в Москве», где моск-
вичи услышали белорусскую народную музыку в исполнении ансам-
бля «Бяседа», побывали на концерте ансамбля солистов «Классик-
авангард», посмотрели фолк-оперу «Адвечная песня» Республиканско-
го театра белорусской драматургии и мюзикл «Песняр» драматическо-
го театра им. М. Горького, посвященный народному артисту СССР 
В. Мулявину, поучаствовали в мастер-классах по белорусскому народ-
ному творчеству и др. [4].  

Активную работу проводит деловой и культурный комплекс при 
посольстве Беларуси в России по пропаганде сотрудничества двух 
стран. Среди них: памятный вечер, посвященный 75-й годовщине 
освобождения Беларуси, к которому было приурочено издание книги 
В. Быкова «Повести», где были собраны известные произведения – 
«Сотников», «Обелиск», «Дожить до рассвета», «Пойти и не вернуть-
ся» (общий тираж 4,5 тыс. экземпляров). Также состоялась презента-
ция книги-альбома «Жемчужины России и Беларуси», которая позна-
комила с природными достопримечательностями Союзного государ-
ства, архитектурными памятниками и мемориальными комплексами 
двух государств, многие из которых входят в список объектов всемир-
ного наследия ЮНЕСКО, проведение по инициативе депутатов Пар-
ламентского собрания фестивалей «Молодежь – за Союзное государ-
ство» и др. [3]. 

Заключение. Союзное государство, несмотря на все имеющиеся 
трудности, остается интеграционным образованием, в котором реша-
ются многие ключевые проблемы политического, экономического, 
культурного развития. 
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ВЁСКА БРОДНІЦА ЛУНІНЕЦКАГА РАЁНА Ў ГАДЫ 
АКУПАЦЫІ 
Навуковы кіраўнік – БАРЫСЕНКА  А. М., ст. выкладчык 
УА «Беларуская дзяржаўная сельскагаспадарчая акадэмія», 
Горкі,  Рэспубліка Беларусь 
 

Уводзіны. Вайна… Смерць, боль, страх, галеча… Закатаваныя 
людзі, спаленыя будынкі, зневажанне над чалавекам… Гэты пералік 
асацыяцый, звязаных са словам “вайна,” можна працягваць і далей. 
І выклікаюць яны ў нас жудасць і страх, боль і спачуванне. Няма на 
беларускай зямлі сям‘і, якая б не пацярпела ад вайны. 

За тры гады нямецка-фашысцкай акупацыі (10 ліпеня 1941  – 
10 ліпеня 1944 гг.) жыхары маёй роднай вёскі Бродніца Лунінецкага 
раёна адчулі на сабе ўсю жахлівасць вайны. Многія з іх так і не дажылі 
да Вялікай Перамогі. 

Мэта працы – паказаць, як адбілася Вялікая Айчынная вайна на 
лёсах некаторых жыхароў вёскі Бродніца Лунінецкага раёна.  

Матэрыялы і методыка даследавання. Пры напісанні артыкула 
былі выкарыстаны гісторыка-дакументальныя крыніцы (кніга 
«Памяць: Лунінецкі раён», летапіс «Гісторыя вёскі Бродніца»), запісы 
ўспамінаў жыхароў вёскі, якія сабраны ў школьным музеі. Былі 
зроблены аналіз і сістэматызацыя сабранага матэрыялу. 

Вынікі даследавання і іх абмеркаванне. Лунінеччына была 
акупіравана нямецка-фашысцкімі захопнікамі на 19-ы дзень вайны – 
10 ліпеня 1941 г. Акупацыя раёна працягвалася роўна 3 гады – 
10 ліпеня 1944 г. наш раён быў вызвалены.  

У адпаведнасці з планам «Ост» фашысты пачалі вынішчаць ні ў 
чым не павіннае мірнае насельніцтва. Успамінаючы аб перыядзе 
фашысцкай акупацыі, жыхары вёскі Бродніца ўзгадваюць у першую 
чаргу тыя страшныя хвіліны, калі для іх саміх або блізкіх людзей 
існавала рэальная пагроза для жыцця. Амаль усе вяскоўцы памятаюць 
жахлівую трагедыю, якая адбылася ў свята Купалле, 7 ліпеня 1944 г., 
калі немцы ў адзін момант расстралялі больш за 30 мірных жыхароў 
вёскі. Успамінаюць пра рэквізіцыі, пра тое, што не было чаго есці, дзе 
жыць, і іншыя моманты. 



224 

З успамінаў Майсак Кацярыны Фёдараўны (1931 г. н.): «У гады 
Вялікай Айчыннай вайны немцы знішчалі яўрэяў. Аднойчы, у пачатку 
вайны, да маіх бацькоў прыйшоў яўрэй Матус. Ён папрасіў майго 
бацьку Фёдара Сцяпанавіча ўзяць яго двух сыноў да сябе ў сям’ю, 
гаварыў: «Я табе і грошай дам, і ўсё, што ў мяне ёсць». Бацька быў 
гатовы ўзяць дзяцей, але маці была супраць, казала: «Мне трэба сваіх 
дзяцей гадаваць. Немцы прыйдуць і заб’юць яўрэяў і нашых дзяцей 
паб’юць за тое, што мы дапамагаем яўрэям». І не дазволіла браць 
гэтых дзяцей. Праз некаторы час гэту яўрэйскую сям‘ю немцы загналі 
ў в. Кажан-Гарадок, туды зганялі ўсіх яўрэяў. Там усіх іх і знішчылі». 

Казун Надзея Афанасьеўна (1935 г. н.) успамінае: «Пад канец 
вайны фашысты ўсё болей без усялякай прычыны забівалі мірных 
жыхароў вёскі. Аднойчы і наша сям’я ледзь была не знішчана. Мяне, 
маіх сясцёр і маці фашысты ўжо паставілі ля калодзежа для расстрэлу. 
Параіўшыся паміж сабой, яны вырашылі замяніць расстрэл на іншы 
від “кары” – узарваць нас гранатай. Знайшоўся і кат, які гатовы быў 
гэта здзейсніць. Ён кінуў, на наша шчасце, гранату няўдала – яна 
ўзарвалася ад нас у некалькіх метрах. Ад узрыву, ля калодзежа 
з’явілася вялікае воблака дыму, якое раздзяляла нас і немцаў. 
Выкарыстаўшы гэты момант, мы пачалі ўцякаць, каб выратавацца, што 
нам і ўдалося. Фашысты тады спалілі наш дом і яшчэ некалькі хацін 
вяскоўцаў, было забіта і некалькі ні ў чым невінаватых людзей». 

Кузьміч Пелагея Канстанцінаўна (1930 г. н.) не часта расказвае пра 
падзеі мінулага: «У 1943 г. мне было 13 гадоў. Наша сям’я, як і іншыя 
аднавяскоўцы, хавалася ад немцаў у лесе. Там мы знаходзіліся трое 
сутак. Есці не было чаго. Добра, што з намі была наша карова, якая 
дапамагала нам выжыць. Карова карміла не толькі нас, але і іншых 
людзей. На чацвёртыя суткі мы з сястрой Верай і некаторымі іншымі 
аднавяскоўцамі вырашылі праверыць, ці засталіся ў вёсцы немцы. Мы 
пайшлі, і нам пашчасціла – немцаў у вёсцы не было. Мы хуценька 
пабеглі ў лес, каб паведаміць гэту навіну іншым людзям. Усе вярнуліся 
ў вёску. І амаль адразу ж з’явіліся фашысты. Некаторыя вяскоўцы 
здолелі ўцячы назад у лес, але многім гэта не ўдалося, у тым ліку і нам. 
Немцы загналі людзей у адну з хат, аблілі яе бензінам і хацелі ўжо 
падпаліць, калі з’явіўся нейкі іх начальнік, які даў загад падначаленым 
не паліць зараз людзей, а ехаць з ім кудысьці. Вяскоўцам тады 
пашчасціла». 

Заключэнне. Нагадаем, што мэта працы – паказаць, як адбілася 
Вялікая Айчынная вайна на лёсах жыхароў вёскі Бродніца Лунінецкага 
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раёна. Канешне, паказаць лёс усіх аднавяскоўцаў немагчыма, і працы ў 
гэтым накірунку яшчэ  шмат. У памяці ветэранаў ніколі не забудуцца 
падзеі Вялікай Айчыннай вайны. Нам, падрастаючаму пакаленню, 
неабходна шанаваць памяць аб загінуўшых у гады Вялікай Айчыннай 
вайны, паважаць тых, хто застаўся жывы, беражна ставіцца да іх 
успамінаў. Мы павінны прадбачыць, што праз некалькі гадоў не 
застанецца ніводнага з ветэранаў вайны, а памяць пра іх павінна 
перадавацца з пакалення ў пакаленне. 
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ВНУЧЕК К. М., студентка  
СОБЫТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРЕЦКОГО РАЙОНА  
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УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
Введение. В первых числах июля шли бои уже у самого города. 

Горки обороняли части 57-й танковой дивизии под командованием 
полковника В. А. Мишулина. Героическую оборону г. Горки признал 
даже немецкий генерал Гудериан. В своей книге «Воспоминание сол-
дата» он писал: «10-я танковая дивизия достигла населенных пунктов 
Горки и Мстиславль, неся в тяжелых боях великие потери».  

Цель работы – проанализировать события 80-летней давности на 
территории Горецкого района, связанные с героической обороной го-
рецкой земли в первые дни Великой Отечественной войны. 

Материалы и методика исследований. При написании статьи бы-
ли изучены монографии, очерки по данной проблеме, книга «Памяць: 
гісторыка-дакументальная хроніка Горацкага раёна», Интернет-
ресурсы. В исследовании применялись исторический метод, анализ, 
обобщение документального материала.  

Результаты исследования и их обсуждение. Несмотря на герои-
ческое сопротивление, части Западного фронта не смогли задержать 
врага в приграничной зоне и с тяжелыми боями отступали на восток. 
Немецкое командование приняло решение окружить советские под-
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разделения, овладеть районом Орша – Витебск – Смоленск и открыть 
кратчайший путь на Москву. 10 июля 1941 г. 2-я танковая группа Гу-
дериана массированными ударами на узких участках сломила сопро-
тивление советских войск. 46-й моторизованный корпус форсировал 
реку в районе Шклова и наступал на Горки – Починок – Ельня. 47-й 
моторизованный корпус форсировал Днепр в районе Koпыси в ночь на 
11 июля и направился на Смоленск. 

Советское командование приняло решение остановить наступление 
врага. 1-я Московская мотострелковая дивизия, которой командовал 
Е. Р. Крейзер, получила приказ переправиться на восточный берег 
Днепра и вместе с 61-м стрелковым корпусом нанести удар на Копысь 
и отбросить противника за Днепр. Дивизия перешла через мост в Орше 
на восточный берег Днепра и двинулась на юго-восток, навстречу вра-
гу, который двигался на Горки. В это время передовые немецкие части 
продвигались к реке Бася [1]. 

175-й мотострелковый полк этой дивизии атаковал автоколонну 
противника с пехотой, которая двигалась от Козловичей на Добрынь и 
подходила к шоссе Орша – Горки, и разбил ее. Но успех был времен-
ный. 

6-й мотострелковый полк сдерживал противника в районе деревни 
Сава, на шоссе Орша – Горки. Подходящие немецкие колонны, кото-
рые встречали упорное сопротивление, оставляли заслоны и обходили 
полк стороной, продолжая движение на Горки. В направлении города 
наступала 10-я немецкая дивизия 46-го моторизованного корпуса 2-й 
танковой группы немецких войск. Части 61-го стрелкового корпуса, 
что защищались в районе Koпыси, не выдержали удара немецких тан-
ков и авиации, начали отходить в направлении рек Бася, Проня. 

1-я Московская мотострелковая дивизия оказалась в тылу врага. Ее 
попытки пробиться в направлении на Ляды или Красное успеха не 
имели. 16 июля командир дивизии принял решение прорваться в 
направлении Могилева. Начался трудный поход по тылам врага. Дви-
гались в направлении Сава – Зубры – Паленка – Орловщина – Любиж. 
На исходе 25 июля дивизия подошла к Могилеву, где соединилась с 
войсками, защищавшими город. 

161-я стрелковая дивизия полковника А. И. Михайлова получила 
приказ: до утра 12 июля занять оборону западнее Горок на рубеже 
Попковка – Матюты – Стан. В ночь на 12 июля дивизия начала отход 
на указанный рубеж. На рассвете и в течение дня вражеские самолеты 
неоднократно бомбили и обстреливали с воздуха колонны дивизии. 
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Некоторые подразделения, что двигались по лесным дорогам, откло-
нились от заданных маршрутов. Поэтому на указанный рубеж дивизия 
вышла только утром 13 июля. 

К этому времени гитлеровские части обошли советские войска 
справа и слева и 12 июля вступили в Горки. 161-я стрелковая дивизия 
и другие части 2-го стрелкового корпуса и его штаб оказались в тылу 
врага в районе деревень Гулидовка, Чепелинка. 

Оценив обстоятельства, командование дивизии приняло соответ-
ствующее решение пробиваться на восток через дорогу между насе-
ленными пунктами Сахаровка и Тимоховка.  

100-я стрелковая дивизия генерала Русиянова отходила от Днепра 
по своему маршруту, прошла через Горецкий район, вышла в Мона-
стырщинский район Смоленской области и там соединилось с дей-
ствующими советскими войсками. 

В середине июля 1941 г. 57-я танковая дивизия получила приказ за-
держать наступление гитлеровцев на Смоленск. Мотострелковый полк 
майора Осокина и присоединенные к нему танковые подразделения с 
боями отходили по дороге Копысь – Горки. Не доходя до Горок, в рай-
оне деревень Полна – Паленка – Тушевая – Лихачева заняли оборону. 

Утром 17 июля появилась колонна вражеских автомашин, двигав-
шаяся под охраной танков и мотоциклистов. Танкисты нанесли ей со-
крушительный удар. Вечером мотострелковый полк отошел в лес и 
взял направление на поселок Красный Смоленской области, где основ-
ные силы дивизии сдерживали немцев, что рвались к Смоленску [1]. 

Авиаразведка установила, что юго-западнее Горок на поле во ржи 
находятся без горючего около 300 немецких танков и специальных 
машин. Четвертый воздушно-десантный корпус получил утром приказ 
главкома Западного направления срочно выбросить парашютный де-
сант в районе Горок и нанести удар по скопившимся немецким танкам. 
Командир корпуса полковник Казанкин назначил старшего лейтенанта 
Романенко командиром авиадесанта и поставил ему боевую задачу: 
отобрать 64 отлично подготовленных парашютиста, срочно выехать на 
аэродром в Климовичи, получить по две бутылки с бензином, подо-
гнать и надеть вложенные парашюты, провести посадку в четыре са-
молета ТБ-3, которые наполовину загружаются бомбами, посадить в 
каждый по 16 парашютистов. После бомбежки десантироваться, окру-
жить танки и поджечь их. 

Десантирование планировалось провести в час ночи на 14 июля. 
Старший лейтенант Романенко взял с собой политрука роты Дыденку, 
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командиров взводов лейтенантов Иванченко и Фролова, командира 
саперного взвода, парашютистов Михаила Усатова, Николая Сафоно-
ва, Ивана Лученка, Николая Быкова, Зорина, Гвоздилина и других. 
Парашютистам выдали комбинезоны, вещевые мешки, сухой паек на 
трое суток, другую амуницию и боеприпасы. Бомбардировщики гото-
вились к вылету, техники подвешивали бомбы. Романенко объявил 
боевую задачу десанта и уточнил командирам групп их задачи, где 
кому десантироваться, как действовать. После выполнения операции 
было приказано отходить на станцию Темный Лес. 

Посадка в самолеты проводилась на рассвете, а поднялись самоле-
ты, когда рассвело. Летели на высоте 600 метров. Когда самолеты за-
шли на бомбежку танков, стало совсем светло. Немцы открыли 
шквальный огонь из зенитных пушек и пулеметов. Часть десантников 
была убита или ранена еще в самолетах. В районе скопления танков 
рвались бомбы. Все затянулось дымом и пылью. Десантники один за 
другим покидали самолеты. Группа лейтенанта Иванченко приземли-
лась кучно. Освободившись из парашютов, они по высокой ржи побе-
жали к стоянке немецких танков и автомашин, забрасывая их бутыл-
ками с горючим. 

Часть парашютистов приземлилась на полянке леса во ржи в 300 
метрах от танков. Завязалась неравная схватка с противником. Гитле-
ровцы бежали к десантникам и на ходу вели огонь из автоматов. Под-
пустив ближе, парашютисты забросали их бутылками с бензином. За-
горелась рожь, пламя охватило фашистов. Застрекотал крупнокали-
берный пулемет противника. Десантники, отстреливаясь из автоматов, 
вынуждены были с боем отходить в лес. Бой был коротким, но жар-
ким. В небе – красная ракета, сигнал на отход. К вечеру группа де-
сантников вышла к водокачке. Парашютисты группы лейтенанта 
Иванченко также с боем отошли к водокачке, где их ждал связной и 
направил в лес, к месту сбора отряда. К утру собралось 34 человека. 

Шли по лесу рядом с железной дорогой. Двигались медленно, оста-
навливались вблизи дорог, по которым проезжали колонны противни-
ка. Через двое суток на рассвете десантники прибыли на станцию Тем-
ный Лес, сели на уходящий эшелон и поехали в направлении Кричева. 
На одной из станций увидели своих однополчан, пересели к ним в 
эшелон. Доложили командиру корпуса о выполнении боевой задачи 
[3].  
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Заключение. Так советские парашютисты совершили один из пер-
вых воздушных десантов в Великой Отечественной войне, проявив 
бесстрашие, дерзость и героизм.  

В 2021 г. исполняется 80 лет со дня начала Великой Отечественной 
войны, самой масштабной и кровопролитной за всю историю войн. С 
первых часов, дней войны советский народ боролся за каждую пядь 
родной земли, в том числе и Горецкой. Не сдались. Выстояли. Прояви-
ли мужество и героизм. 
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«Если обучение дает нам человека с эрудицией, то воспитание  
создает интеллигентную и деятельностную личность»  

В. М. Бехтерев 

Введение. Изменения ключевых основ жизнедеятельности нашего 
общества повлекли за собой необходимость переосмысления сущности 
и функционального назначения воспитательного процесса в современ-
ной высшей школе. Благодаря усилиям отечественных исследователей 
и практиков в образовательной среде Республики Беларусь сформиро-
вались достаточно четкие научные представления относительно теоре-
тических аспектов проблемы воспитания студенческой молодежи. 
В настоящее время во всех вузах функционируют отделы (управления) 
воспитательной работы, в поле деятельности которых находится рабо-
та студгородков, спортклубов, студклубов, студенческих молодежных 
организаций и т. д. Принципиально новым направлением стало созда-
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ние на базе отделов (управлений) воспитательной работы социологи-
ческих и социально-психологических служб, позволяющих професси-
онально исследовать проблемы студенческой молодежи и содейство-
вать их разрешению.  

Материалы и методика исследований. В процессе исследований 
были использованы следующие методы: теоретический анализ литера-
турных источников, сравнение, анализ, обобщение.  

Цель – изучить особенности организации воспитательного про-
странства в высшей школе. 

Воспитательные аспекты становления личности специалиста вхо-
дят в число ключевых функций педагогической деятельности профес-
сорско-преподавательского состава кафедр и руководства вузов. При 
этом специалисты фиксируют, что эффективность целенаправленного 
воспитательного влияния на студенческую молодежь существенно 
ниже по сравнению с воздействием спонтанных факторов среды. Воз-
никает вопрос: почему современный вуз, располагая достаточно мощ-
ным воспитательным потенциалом, не обеспечивает в полной мере его 
реализацию? [2]. 

Результаты исследования и их обсуждение. В качестве примера 
обратимся к взаимодействию отделов воспитательной работы со сту-
денческими молодежными организациями, в том числе БРСМ. Опыт 
функционирования предшественников БРСМ – БСМ и БПСМ – допол-
нительное свидетельство известной истины: чтобы вести за собой, об-
щественной организации необходим авторитет, признание среди сту-
дентов. Но авторитет не привносится извне, одновременно с механиче-
ским ростом численности членов. Авторитет необходимо заслужить 
путем активного включения каждого члена БРСМ в повседневную 
жизнь своего студенческого коллектива.  

Демократизация социальной действительности повлекла за собой 
преобразование сферы деятельности и общения студенческой молоде-
жи, проявившуюся в изменениях групповых ценностей и норм, прин-
ципов организации жизнедеятельности социальных общностей, значи-
мости для студентов формальной и неформальной микросреды. 

Наличие множества вариантов является объективным фактором 
развития гражданского общества. Однако, когда данный процесс осу-
ществляется спонтанно, без целенаправленной регуляции со стороны 
воспитательных институтов общества, мы неизбежно сталкиваемся с 
кризисными явлениями в личностном становлении молодого поколе-
ния. 
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Отмечается снижение социального влияния на студентов такого 
важнейшего микросоциума, как академическая группа вуза. К харак-
терным тенденциям современного состояния группы можно отнести 
неразвитость делового взаимодействия и его невостребованность со 
стороны студентов, локализованность личностных контактов в рамках 
отдельных группировок [2].  

Выявленный дефицит взаимодействия в значительной степени свя-
зан с резким сужением возможностей совместной деятельности членов 
группы, фактическим доминированием одной, индивидуальной по 
своей сути, учебно-профессиональной деятельности. Как следствие, 
наблюдается потеря потребности в коллективной жизни и деятельно-
сти, базой которых служила в первую очередь трудовая и обществен-
ная деятельность, рост тенденций индивидуализма и разобщенности 
среди студенческой молодежи. Важно подчеркнуть, что важнейшей, 
исторически сложившейся особенностью социальной и духовной 
культуры славян, их менталитета является ориентация на совместную 
деятельность, общинный уклад жизни. В этом кроются истоки одного 
из традиционно сильных преимуществ общественного бытия белору-
сов – коллективизма, с такими присущими для него ценностями, как 
сотрудничество, взаимопомощь, взаимопонимание. Отказ от коллек-
тивных принципов жизнедеятельности, жесткая ориентация на инди-
видуализм чреваты невосполнимыми нравственными потерями для 
подрастающего поколения и общества в целом.  

Со своей стороны, дружеская компания, выступающая в качестве 
приоритетной среды неформального взаимодействия студентов, также 
не компенсирует складывающийся дефицит их содержательного взаи-
модействия. Ее основное назначение состоит в реализации возможно-
сти совместного времяпровождения, в том числе и с целью распития 
спиртных напитков, употребления наркотиков и т. д.  

Как следует относиться к складывающейся ситуации: правомерна 
ли в данном случае позиция невмешательства или речь должна идти об 
объединении усилий всех участников воспитательного процесса, в том 
числе социальных педагогов, психологов, членов БРСМ на активиза-
цию жизнедеятельности студенческой группы, а также изучение не-
формальной среды общения студентов с целью оказания организаци-
онной и педагогической поддержки в приобщении к социально и лич-
ностно значимым видам деятельности [2].  

Заключение. Подводя итог, следует подчеркнуть, что, несмотря на 
непрерывную трансформацию в разных сферах, человеческий капитал, 
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в основе которого результаты образовательного и воспитательного 
процессов, является главной основой национальной экономики, фак-
тором ее настоящего и будущего поступательного развития. Сегодня 
воспитание молодежи должно быть направлено на становление гуман-
ной личности с присущим для нее сочетанием выраженной индивиду-
альности с коллективистской направленностью, характеризующейся 
осознанием своего гражданского долга, трудолюбием, ответственно-
стью, профессиональной и гуманитарной культурой, а также культу-
рой взаимодействия с окружающими людьми.  
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Введение. В современном бизнесе встречается много манипуляций. 

Все виды делового общения пронизаны ими: контроль персонала, про-
дажи, переговоры, реклама. Исследование теоретических аспектов и 
реализация прикладных задач организации эффективного делового 
общения-построения действенных внутрифирменных коммуникаций и 
установления плодотворного взаимодействия с партнерами и клиента-
ми становятся все более актуальными для современных специалистов 
и руководителей. 

Цель работы – изучить манипуляцию как категорию социально-
психологических воздействий, рассмотреть классификации методов 
манипулирования и методов противодействия манипуляциям. 

Материалы и методика исследования – теоретический анализ 
научной литературы по проблемам манипуляций в деловом общении, 
анализ психологических исследований манипуляций, сравнение, 
обобщение. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Манипуляция – тип 
социального воздействия или социально-психологический феномен, 
представляющий собой стремление изменить восприятие или поведе-
ние других людей при помощи скрытой, обманной и насильственной 
тактики в интересах манипулятора. Способы психологического воз-
действия являются важнейшими составляющими психологических 
методов управления [2]. Они обобщают необходимые и разрешенные 
законодательно приемы психологического воздействия на персонал 
для координации действий сотрудников в процессе совместной произ-
водственной деятельности. К числу разрешенных способов психологи-
ческого воздействия относятся: внушение, убеждение, подражание, 
вовлечение, побуждение, принуждение, осуждение, требование, за-
прещение, порицание, командование, обман ожиданий, намек, ком-
плимент, похвала, просьба, совет и т. д. 

Отметим, что, несмотря на негативную окраску термина, использо-
вание манипуляций в деловом общении признается нормальным явле-
нием, с которым каждый сотрудник сталкивается практически еже-
дневно, в том числе в качестве инициатора. 

Манипуляции рассматриваются в научной литературе как скрытый 
процесс внушения и побуждения к действию (Э. Берн, А. Я. Кибанов, 
Д. К. Захаров, В. Г. Коновалова, А. Ю. Панасюк, Р. Чалдини и др.). 
Авторы предлагают свою классификацию методов манипулятивного 
воздействия: 

- критические высказывания с элементами манипуляций; 
- организационно-процедурные манипуляции; 
- психологические манипуляции; 
- логические манипуляции. 
Приведем примеры наиболее активно используемых методов  ма-

нипулятивного воздействия: давление на жалость («Конечно, Вы сей-
час в отпуске, но у нас намечается очень важный проект, и без Вас 
тяжело будет выполнить всё качественно; получится завтра  выйти на 
работу?»); игра на чувстве вины («Вы и так в отпуске, а у нас горячий 
сезон, у Вас получится хотя бы в скайп выйти?»); лесть («Я не могу 
доверить это важное задание никому, кроме Вас»). Лесть к тому же 
может использоваться для навязывания своей точки зрения: «Вы же 
такой умный и понимаете, что самым лучшим вариантом было бы…». 
Перескакивание с темы на тему и нарочитая поспешность. Собеседник 
не успевает обработать информацию и пропустить через свое созна-
ние. В таком состоянии часто совершаются необдуманные решения, 
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невыгодные вам, но выгодные противоположной стороне. Подобную 
манипуляцию в общении часто применяют продавцы и консультанты в 
магазинах, когда навязывают «уникальные предложения», действую-
щие только здесь и сейчас. Это последний товар на складе, только для 
вас, скидка действует в течение часа, больше такого предложения не 
будет и т. д. [3]. 

Организационно-процедурные манипуляции могут быть использо-
ваны организаторами переговорного процесса, дискуссии. Они ориен-
тированы либо на срыв обсуждения, или на умышленное столкновение 
противоположных взглядов участников дискуссии с целью накалить 
атмосферу, или на возведение переговоров к заведомо неприемлемому 
для оппонентов варианту обсуждения. Психологические манипуляции 
основаны на использовании приемов, которые вводят собеседника в 
состояние раздражения, которые играют на его чувствах самолюбия и 
стыда. Логические манипуляции построены на сознательных наруше-
ниях основных законов и правил формальной логики или, наоборот, на 
их умелом использовании с целью влияния на недостаточно осведом-
ленного оппонента. 

Существует также вид скрытой манипуляции «коммуникативные 
приемы», данный прием применяется не только в работе, а также и в 
рекламе, при продажах и др. [1, с. 154]. 

Умение противостоять манипулятивному воздействию необходимо 
каждому человеку, так как действия эти носят принудительный, а зна-
чит, нарушающий свободу выбора человека характер. Психологиче-
ская наука и современная социальная практика предлагают ряд общих 
рекомендаций для самозащиты от манипулятивных воздействий [3]: 

- уяснить психологическую сущность манипуляционных приемов, 
паразитирующих на сложности человеческой психики, включающей в 
себя не только интеллектуальную, но и эмоциональную составляющие; 

- усвоить некоторые приемы психозащиты, чтобы самому не стать 
жертвой манипулятивной тактики; 

- коммуникация, основанная на сборе и передаче объективной ин-
формации; 

- самостоятельный взгляд на мир, независимое мышление, уход от   
стереотипов поведения и др. 

Заключение. Умение противостоять манипулятивному воздей-
ствию необходимо каждому человеку, так как действия эти носят при-
нудительный, а значит, нарушающий свободу выбора человека харак-
тер. Заметим, что манипуляции распространены как в деловом обще-
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нии, так и в повседневной жизни человека (реклама, СМИ, Интернет 
и т. д.). Таким образом, знание техники манипулятивного воздействия 
и умение противостоять такому воздействию необходимо в современ-
ном обществе каждому человеку. 
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Введение. Проблема регуляции поведения несовершеннолетних и 
молодых людей, находящихся на начальных этапах жизненного само-
определения, является одной из наиболее актуальных и острых в 
настоящее время. Эта проблема явилась предметом исследований в 
трудах П. К. Анохина, Н. А. Бернштейна, Н. В. Горбатова, Н. Д. Горде-
евой, В. П. Зинченко, В. Ф. Ломова и ряда других авторов.  

Цель работы – изучение роли и места будущего в субъективной 
картине жизненного пути личности и его влияние на возникновение 
отклоняющегося, девиантного поведения в молодежной среде. 

Материалы и методика исследований. В процессе исследования  
проводился теоретический анализ научных источников, анализ резуль-
татов эксперимента, сравнение,  обобщение. 

Результаты исследования и их обсуждение. Несмотря на суще-
ствование практического запроса на исследование особенностей пере-
живания и планирования несовершеннолетними своего собственного 
будущего, ученые отмечают недостаточную разработанность данного 
понятия в отношении к проблеме регуляции поведения и, в частности, 
к проблемам отклонений от его нормы. Это имеет наибольшее значе-
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ние для лиц, находящихся на начальном этапе жизненного пути, попа-
дающих в так называемую группу риска, стоящих перед выбором об-
раза своей жизни в целом. Последнее приобретает особую остроту в 
связи с социально-экономическим кризисом в обществе, увеличиваю-
щим риск возникновения критических жизненных ситуаций несовер-
шен-нолетних, препятствующих выработке адекватных жизненных 
планов и долговременных жизненных перспектив.  

Девиантное поведение подростков – это совокупность действий и 
поступков, отклоняющихся от правил, принятых обществом. Проявля-
ется агрессивностью, садизмом, воровством, лживостью, бродяжниче-
ством, тревожностью, депрессией, целенаправленной изолированно-
стью, попытками суицида, гиперобщительностью, виктимностью, фо-
биями, нарушениями пищевого поведения, зависимостями, навязчиво-
стями [2]. 

Девиантное поведение называют отклоняющимся поведением, со-
циальной девиацией. Распространенность его среди подростков со-
ставляет 40–64 %. Высокие цифры статистических данных объясняют-
ся свойственными данному возрастному периоду особенностями: со-
циальной, физиологической и психологической незрелостью. Более 
всего подвержены поведенческим отклонениям юноши и девушки 14–
18 лет, воспитывающиеся в неблагоприятных социальных условиях 
[2]. 

 В настоящее время возросла численность подростков, которые це-
лью жизни считают достижение материального благополучия. Учеба, 
труд утратили общественную значимость и ценность, стали иметь 
прагматический характер. Подростки стремятся как можно больше 
получать привилегий, благ, меньше учиться, а также работать. Такая 
позиция молодежи набирает со временем воинствующие и открытые 
формы, рождая новое потребительство, что зачастую провоцирует по-
веденческие девиации. Причины девиации подростков связывают с 
условиями воспитания, особенностями физического развития и соци-
ального окружения [3]. 

Старший подростковый и юношеский возраст является начальным 
этапом жизненного самоопределения, где одним из главных моментов 
становится выбор будущей профессии, профессиональное самоопре-
деление. Нужно также отметить достаточно высокую тревожность 
старшеклассников в отношении своего будущего. Большинство уча-
щихся связывают свое будущее с реализацией профессиональных пла-
нов: их беспокоит выбор профессии и пути ее освоения, тревожит, 
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смогут ли они найти работу по специальности и при этом быть успеш-
ными, хорошо зарабатывать. Проблема профессионального самоопре-
деления набирает обороты в последнее время, так как нестабильное 
экономическое положение, материальные трудности влияют на образ 
будущего у детей школьного возраста, многие не чувствуют уверенно-
сти в завтрашнем дне и поэтому не могут принять верного решения. 

Изучая особенности смысловой сферы личности у молодежи при 
нарушениях социальной регуляции поведения, исследователи делают 
выводы о том, что социальные девианты в значительно большей сте-
пени переживают свою жизнь как пустую, бесцельную, лишенную 
интереса, смысла и перспектив. Цели в жизни у них либо отсутствуют, 
либо их набор очень ограничен, а поведение нередко носит ситуативно 
обусловленный характер. Девианты ориентированы прежде всего на 
настоящее с удовлетворением «здесь и сейчас» в основном витальных 
потребностей при неразработанности, аморфности образа будущего 
[2]. 

Экспериментальные исследования несовершеннолетних с норма-
тивным и отклоняющимся поведением позволяют говорить о суще-
ствовании различий в построении ими концепции собственного буду-
щего. Основными инструментами стали методики, направленные на 
исследование самосознания, в том числе опросники, выявляющие вре-
менную компетентность, субъективную картину жизненного пути, 
смысло-жизненные и ценностные ориентации. Использовались методы 
психосемантики, изучающие индивидуальную систему значений, свя-
занную с восприятием времени, и проективные средства, направлен-
ные на выявление эмоциональных, оценочных и бессознательных ком-
понентов концепции собственного будущего. 

Полученные результаты подтверждаются практикой проведения 
коррекционной работы с несовершеннолетними, входящими в группу 
риска возникновения отклоняющегося поведения. Приобретение таки-
ми подростками, юношами и девушками позитивного образа соб-
ственного будущего, обучение их прогнозу и структурированию своей 
деятельности увеличивает их направленность на социально приемле-
мые способы реализации своего внутреннего потенциала, способству-
ет социальной адаптации [1]. 

Заключение. Концепция собственного будущего, таким образом, 
является важным элементом процесса самореализации, ее качество и 
преемственность с настоящим и прошлым отражают гармоничность 
развития и полноту социализации личности.  Показателем успешного 
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продвижения коррекции является продуктивность в делах, т. е. пре-
одоление препятствий и достижение успехов в решении уже ранее за-
планированных задач.  

В аналитических отчетах специалистов различного профиля (педа-
гогов, врачей, социологов и психологов) проблемы молодежной пре-
ступности, наркомании и других видов отклоняющегося поведения 
пересекаются с проблемами осмысленности несовершеннолетними 
своих жизненных перспектив, и прежде всего с отсутствием их пози-
тивной направленности в будущее. Ослабление или сокращение в 
большинстве школ профориентационных мероприятий и занятий, 
включающих элементы жизненного планирования, ведет, как замеча-
ют сами учителя, к потере у школьников мотивации к учебе, смеще-
нию их жизненных интересов в область развлечений и потребления. 
Таким образом, вузам, различным специалистам необходимо усили-
вать профориентационную работу, чтобы помочь многим выпускни-
кам школ определиться с будущей профессией и иметь надежную ос-
нову в будущей жизни. 
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Адной з неад’емных частак флоры з’яўляюцца расліны. 
У пісьмовых помніках чалавечай культуры і ў вуснай народнай 
творчасці мы дастаткова часта знаходзім інфармацыю аб выкарыстанні 
раслін у якасці крыніц для лячэння розных захворванняў. Не 
выключэннем з’яўляецца і народна-дыялектная мова Гомельшчыны. У 
лексічнай сістэме гаворак гэтага рэгіёна зафіксаваны розныя назвы 
лекавых раслін. Разгледзім некаторыя з іх. 

Буквіца – шматгадовая травяністая расліна сямейства астравых. У 
народзе хвораму чалавеку казалі: “Здароўе падкачала – не цярпі, 
прадай паліто і буквіцу купі”. Назве ў гаворках адпавядае нарматыўная 
лексема буквіца, фанетычны варыянт буковіца, а таксама сінонім 
залатнік. 

Валяр’ян – травяністая расліна сямейства валяр’янавых, карэнне 
якой выкарыстоўваецца ў медыцыне. Нарматыўная назва мае 
наступныя фанетычна мадыфікаваныя і словаўтваральныя народныя 
адпаведнікі: авяр’янка, вір’янка, валяр’янка, варэльянка. 

Святаяннік – род кветкавых раслін сямейства зверабоевых. 
У гаворках Гомельшчыны ўжываюцца наступныя фанетычна 
мадыфікаваныя найменні і лексічныя варыянты: верабой, здаровая 
трава, кроўка (паходжанне дадзенай назвы, відаць, звязана з тым, што 
пры расціранні пальцамі кветкавых бутонаў рукі афарбоўваюцца ў 
пурпуровы колер, які нагадвае кроў).  

Сінанімічнымі адпаведнікамі лексемы крапіва (травяністая расліна 
сямейства крапіўных з тонкімі пякучымі валаскамі на сцябле і лісці) 
з’яўляюцца наступныя назвы: жагоўка, жыжка, жычка, зызка. 
Замест наймення крапіва ў гомельскіх гаворках сустракаюцца і іншыя 
фанетычна мадыфікаваныя назвы, напрыклад, праківа, проківа, 
броківа, а таксама словаўтваральны варыянт крапівіца і лексічны 
варыянт чысцік (утвораны ад прыметніка чысты, бо ў народнай 
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медыцыне настой і адвар крапівы выкарыстоўваюць таксама як сродак 
пры лячэнні розных скураных захворванняў). 

У народзе крываўнік – шматгадовая травяністая лекавая расліна 
сямейства складанакветных з пёрыстымі рассечанымі лістамі і моцным 
пахам – атрымаў назвы, якія ўказваюць на яго лекавае прызначэнне, а 
таксама на рассечанае лісце: крывавец (спыняе кроў), серпаёжнік, 
серпарыжнік, серпарэз, серпарэзнік. 

Пералёт – кармавая і лекавая расліна сямейства бабовых з 
жоўтымі кветкамі, сабранымі ў суквецці. Нарматыўная назва расліны ў 
народных гаворках мае адпаведнік язвавік, што паказвае на яе лекавае 
прызначэнне. 

Назва піжма (лекавая расліна сямейства складанакветных з 
моцным пахам, горкая на смак) у гомельскіх гаворках замяняецца 
такімі фанетычна змененымі варыянтамі, як пожма, пыжма. 

Замест назвы талакнянка (вечназялёная паўзучая расліна 
сямейства верасовых з бела-ружовымі кветкамі і чырвонымі ягадамі, 
што выкарыстоўваецца ў медыцыне) ужываюць наступныя найменні: 
мучанічнік, мучанішнік, мучэнік. 

Нарматыўная назва цвінтарэй (травяністая лекавая расліна 
сямейства гарычкавых з ярка-ружовымі кветкамі) у народнай мове мае 
памяншальна-ласкальную форму цвінтарэйка (словаўтваральны 
варыянт нарматыўнай лексемы), а таксама наступныя сінанімічныя 
назвы: цэнтаўра (ад лац. centaurum: centum – сто i aurum – золата, гэта 
значыць, расліна, якая каштуе сто залатых манет), залататысячнік 
(беларускамоўны варыянт рускамоўнай назвы золототысячник).  

У народных гаворках замест назвы чабор, лекавай травяністай 
духмянай расліны сямейства губакветных з дробнымі ружова-ліловымі 
ці белымі кветкамі, ужываюцца наступныя фанетычна мадыфікаваныя 
варыянты: чамбор, чанбор, чобрык, чымборык, чанбарок. 

Такім чынам, наяўнасць у дыялектнай мове шматлікіх сінанімічных 
адпаведнікаў і фанетычных варыянтаў нарматыўных назваў лекавых 
раслін сведчыць аб лексічнай разнастайнасці народных гаворак 
Гомельшчыны. 
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Чароўнасць палявых кветак заўсёды натхняе паэтаў і закаханых, 
дорыць рамантычны настрой. Варта толькі ўявіць сабе бязмежнае 
поле, абсыпанае сінімі васількамі або белымі рамонкамі!  

Нярэдка назвы палявых кветак указваюць на прыкметныя 
асаблівасці раслін. Напрыклад, маці-і-мачаха называецца менавіта так 
дзякуючы лістам: цёплым і махровым – з аднаго боку, гладкім і халод-
ным – з другога боку. 

Кветачкі журавельніка нагадваюць дзюбу гэтай стройнай птушкі, а 
кветкі званочка падобныя да звону.  

Дзівасіл называецца так таму, што добра дапамагае пры слабасці і 
стомленасці: дае чалавеку «дзевяць сіл».  

Некаторыя назвы палявых кветак звязаны з міфамі і легендамі. 
У прыватнасці васілёк названы ў гонар святога Васіля Вялікага і 
з’яўляецца сімвалам дабрыні і душэўнай чысціні.  

Кветкі Іван-ды-Мар’і атрымалі назву дзякуючы легендзе аб 
няшчасным каханні: дзяўчына і хлопец, даведаўшыся, што з’яўляюцца 
адзін аднаму братам і сястрой, каб не расставацца, ператварыліся ў 
кветкі розных адценняў.  

Кветка сон-трава называецца так таму, што ноччу расліна нікне, 
быццам засынае.  

Сярод кветак, што радуюць нас прахалодным нябесным адценнем, 
самым пяшчотным можна назваць лён. Назва паходзіць з кельцкай 
мовы, што ў перакладзе на беларускую мову азначае “нітка”. 
Як вядома, гэтая расліна здаўна лячыла, карміла і апранала людзей. 
Выдатная якасць матэрыялу з ільну – павелічэнне трываласці пры 
павышанай вільготнасці. З насення гэтай расліны робяць алей, у якім 
змяшчаецца спецыяльная кіслата, што ўдзельнічае ў абмене рэчываў 
чалавека і жывёл, стрымлівае развіццё сардэчна-сасудзiстых 
захворванняў. 

Немудрагелістыя незабудкі па-навуковаму называюцца мyosótis, 
што ў перакладзе на беларускую мову азначае “мышынае вуха”, таму 
што, раскрываючыся, пялёсткі вельмі нагадваюць вуха грызуна. 
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А згодна з легендай незабудка стала так называцца, калі багіня Флора 
спусцілася на зямлю і адарыла кветкі назвамі. Ёй здалося, што яна ўсіх 
назвала, але тут раптам пачула слабы галасочак: “Не забудзь і мяне, 
Флора!” Прыгледзелася багіня і ўбачыла маленечкую блакітную кве-
тачку, вырашыла назваць яе незабудкай і даць ёй дзівосную сілу 
вяртаць памяць людзям, якія забыліся пра радзіму і родных людзей.  

Першацвет, або прымулу, у народзе называюць “залатымі 
ключамі”. Існуе легенда: апосталу Пятру, які вартаваў вароты ў Эдэм, 
сказалі, што нехта без дазволу хоча з падробленымі ключамі прабрац-
ца ў рай. Апостал, спалохаўшыся, выпусціў з рук залатыя ключы. Яны 
ўпалі на зямлю – і на гэтым месцы выраслі падобныя да іх кветкі. 
Цудоўныя жаўтаватыя суквецці з’яўляюцца ранняй вясной, нібы 
адкрываючы дарогу святлу і цяплу. Нездарма батанічная назва – 
рrímula – паходзіць ад лацінскага слова prímus, гэта значыць “першы”. 
Існуе яшчэ адна назва прымулы – першынец. З каранёў прымулы 
знахары робяць лекі ад сухотаў. А ў даўніну з гэтых кветак варылі 
загаворнае зелле.  

На палях таксама расце цудоўны меданос і лекар – баркун, назва 
якога паходзіць ад слова “мёд”. А на Русі гэтыя жоўтыя палявыя кветкі 
этымалагічна звязаны са славянскім словам “дно”. Настоі і адвары з 
гэтай расліны дапамагалі ад хвароб. 

Батанічная назва шалфей – salvia – паходзіць ад лацінскага слова 
salvus і азначае “здаровы”. Шалфей шырока выкарыстоўваюць у 
медыцыне ў якасці лекавай расліны. 

Прыгожую карціну ўяўляе сабой поле, усеянае залацістымі 
кропелькамі люцікаў, якія за лета цвітуць некалькі разоў. З аднаго  
боку, гэта яркая кветка з шаўкавістымі пялёсткамі. З другога боку, 
люцікі маюць вельмі атрутны сок. Гэта з яго былі прыгатаваны зёлкі, 
якія выпіла Джульета.  

Такім чынам, беларускія назвы палявых кветак сведчаць пра іх 
разнастайнасць і рознае паходжанне. 
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У фразеалогіі беларускай мовы знайшлі свой адбітак самыя розныя 
праявы чалавечага быцця, якія сталі фактамі гісторыі. «Фразеалогія, – 
пісаў Ф. Янкоўскі, – непасрэдна звязна з гісторыяй яе стваральнікаў, 
носьбітаў, з разнастайнымі культурна-гістарычнымі змяненнямі ў 
грамадстве». Паспрабуем вызначыць некаторыя найбольш 
прыкметныя з тых асаблівасцяў, што закранаюць істотныя моманты 
існавання і дзейнасці беларусаў.  

За апошняе стагоддзе небывалае па тэмпах і ўзроўні развіццё 
тэхнікі выцесніла вялікую колькасць прадметаў, рэчаў, прыладаў, якімі 
на працягу доўгага перыяду карысталіся нашы продкі. Шэраг актыўна 
ўжывальных фразеалагізмаў захавалі ў сваёй структуры назвы рэалій, 
якія ўжо цалкам забытыя. 

Напрыклад, фразеалагізм даць цыры пад хвост ‘правучыць, пабіць 
каго-н., расправіцца з кім-н.’ мае ў сваім лексічным складзе назву 
часткі прылады для здабывання агню. У фразеалагізме рукі як кукі 
‘нязграбныя, неахвочыя да працы’ назоўнік кука абазначае вялікі 
драўляны молат, які выкарыстоўвалі для драблення засохлых камоў 
раллі. Пра асобныя прадметы сучаснікі агульнае ўяўленне маюць, бо 
атрымалі інфармацыю пра іх ад старэйшых жыхароў ці з пісьмовых 
крыніц, хоць у рэальнасці іх не бачылі: у лапцях ды па паркету ‘з 
неаднолькавым, няроўным сацыяльным ці матэрыяльным статусам’.  

Існуе шмат фразеалагізмаў, якія захавалі некаторыя метрычныя 
назвы, пашыраныя ў мінулым. Гэта, нарыклад, меры даўжыні (аршын з 
шапкай, як аршын праглынуў, бачыць на тры сажні пад зямлёй), меры 
вагі (пачым фунт ліха, тры лоты да здыхоты ‘вельмі слабы хто-н.’).  

Праца займае выключна важнае значэнне ў жыцці чалавека. 
Адлюстравана яна ў вялікай колькасці фразеалагізмаў. Пры 
натуральнай гаспадарцы зямля ў беларускага селяніна лічылася га-
лоўным багаццем, бо яна давала сродкі для  існавання. З ростам 
насельніцтва сяляне вымушаны былі асвойваць новыя тэрыторыі. Вы-
сякаліся ўчасткі лесу і выкарчоўвалася ляда (высечка). Саматужная 
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распрацоўка ляды ўручную была цяжкай справай, забірала шмат сіл. 
Пра гэта ў сціслым выглядзе апавядаюць прыказкі: Каб корч стаў 
сторч, то лягчэй бы выцягваць яго было; Пабыла Хімка ў лядах, 
пабачыла працы; Пазналі б мяне ў лядзе, а не ў нарадзе.  

У беларускай дыялектнай мове вылучаецца вялікі пласт 
фразеалагізмаў, якія склаліся на аснове абрадаў ці непасрэдна 
называюць абрадавыя дзеянні. Фразеалагізм залом заламаць ‘зрабіць 
каму-н. непрыемнасць’ першапачаткова абазначаў злыя чары. Яны 
выконваліся на полі ў выглядзе залому. Залом – гэта заламаныя і звя-
заныя ў пук сцяблы жыта, лёну, якія маглі наклікаць бяду на гаспадара 
нівы. Паводле забабонных уяўленняў, той, хто дакранецца да залому, 
будзе няшчасны. Таму залом не чапалі і заўсёды абжыналі вакол, 
пакідаючы на полі.  

Шэраг фразеалагізмаў мае дачыненне да іншых абрадаваых 
дзеянняў. Для прыкладу, назавём некалькі выразаў, якія 
выкарыстоўваліся ў традыцыйным вясельным абрадзе ці выйшлі з яго, 
набыўшы «невясельнае» значэнне: саладзіць водку ‘цалавацца па 
загадзе свата, музыкаў ці іншых вясельнікаў у часе вясельнага абраду’.  

Гістарычны лёс Беларусі склаўся так, што яна часта з’яўлялася 
аб’ектам інтарэсаў іншых краін. Напрыклад, толькі ў ХХ ст. некалькі 
разоў перакройвалася беларуская карта. Беларусь ці асобныя яе часткі 
належалі розным дзяржавам і дзяржаўным утварэнням: то царскай 
Расіі, то Польшчы, то Германіі, то Савецкаму Саюзу. І гэта красамоўна 
зафіксавана ў фразеалогіі. Вылучаецца серыя ўстойлівых выразаў, якія 
ўказваюць на час панавання чужой дзяржавы: за першымі немцамі 
‘пры нямецкай акупацыі ў часе Першай сусветнай вайны’, за другімі 
немцамі ‘пры нямецкай акупацыі ў часе Другой сусветнай вайны’. 

Фразеалогія чуйна адгукаецца на важныя гістарычныя падзеі, якія 
закраналі жыццё і лёс цэлага народа ці некалькіх народаў. Гэта 
пераважна войны, ваенныя дзеянні.  

У дыялектнай мове найбольш ужывальнымі з’ўляюцца 
фразеалагізмы: Прапаў, як швед пад Палтаваю; Грэўся француз у 
Маскве, а замярзаў на Бярозе; Баіцца холаду, як француз. 

Многа фразеалагізмаў і прыказак створана як рэакцыя на падзеі 
Другой сусветнай вайны: З’еў бы фашыст беларуса, ды кішка тонка; 
Ішлі фашысты ў госці – у зямлі пакінулі косці; Кожнай фашысцкай 
гадзіне вісець на перакладзіне. 
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Дыялектныя фразеалагізмы нагадваюць і пра гістарычных асобаў: 
(глядзець) як Ленін на буржуазію ‘непрыязна, нядобразычліва’, 
(планы) як у Гітлера ‘вельмі вялікія’. 

Такім чынам, тут  адзначаны асобныя тыповыя пазамоўныя 
крыніцы беларускай фразеалогіі. На падставе ўжо толькі іх можна 
бачыць непарыўную сувязь грамадства і мовы. Многія фразеалагізмы 
захоўваюць звесткі пра мінулыя забытыя рэаліі і назвы і таму маюць 
выключную інфармацыйную каштоўнасць для такіх навук, як гісторыя 
і гістарычнае мовазнаўства. 
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Тапаніміка (ад грэч. topos ‘месца’ і onyma ‘імя, назва’) – гэта раз-
дзел анамастыкі, які вывучае тапонімы (назвы геаграфічных аб’ектаў), 
іх паходжанне, гістарычныя змены, заканамернасці развіцця і функцы-
янавання, тэрытарыяльнае пашырэнне і спосабы словаўтварэння. Та-
понімы, як правіла, не з’яўляюцца проста тэрмінамі геаграфічнай 
навукі, у сваёй большасці яны адлюстроўваюць духоўную і 
матэрыяльную культуру народа, асаблівасці яго гісторыі, прыродна-
кліматычныя ўмовы пражывання.  

Тапанімія – гэта сукупнасць тапонімаў, якія ўжываюцца на той ці 
іншай тэрыторыі. Тапонімы могуць валодаюць групавой інфармацыяй. 
Напрыклад, назвы гарадоў Барысаў, Тураў, Заслаўе, Бярэсце, 
Навагрудак (іх паходжанне звязана з тымі ці іншымі гістарычнымі 
падзеямі, імёнамі гістарычных дзеячаў і інш.). 

На тэрыторыі, якую займаюць беларусы, выяўлены тапанімічныя 
назвы самых розных гістарычных перыядаў: праславянскага (рэкі 
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Днепр, Дзвіна, Арэса), агульнаўсходнеславянскага (рака Гарынь, 
гарады Тураў, Брагін, Крычаў), уласнабеларускага (вёскі Ніўкі, Купля, 
Цагельня).  

Народ ніколі не называў сваё паселішча, раку ці іншы тапанімічны 
аб’ект выпадковым словам. Тапонімы ўзнікаюць у канкрэтных 
гістарычных умовах і адлюстроўваюць розныя бакі жыцця і дзейнасці 
чалавека: сувязь з прыродай, побыт, характар сельскай гаспадаркі, 
промыслаў, вытворчасці і інш. Так, беларусам у старажытнасці на 
працягу некалькіх стагоддзяў даводзілася займацца падсечна-агнявым 
земляробствам, што наклала адбітак і на тапанімію. У ёй знайшлі 
адлюстраванне назвы старажытных спосабаў распрацоўкі лясной 
зямлі: Карчаваха, Расцяробы, Церабеж, Чэрці (ад чарніць ‘падсякаць 
дрэвы, каб засушыць’), Гар, Пал, Выжар (месцы, дзе згарэў лес), 
Дзерць, Выдранка, Доры, Падзер (ад дзерць, выдранка, дор, падзер 
‘дзялянка, дзе выцераблены лес’), Чысць, Чысці (дзялянка пад ворыва, 
ачышчаная ад лесу).  

Раскіданыя сярод лясных і балотных абшараў дзялянкі мелі выгляд 
невялікіх астраўкоў і палянак. Па гэтай прыкмеце многія з іх атрымалі 
свае назвы: Доўгі Востраў, Сухі Астравок, Хвойная Паляна. Праз 
пэўны час землі збядняліся, даводзілася пакідаць старую дзялянку 
(“старыну”) і заводзіць новую (“новіну”, “навіну”). Гэты этап у земля-
робстве таксама знайшоў адлюстраванне ў тапаніміі. У розных кутках 
Беларусі можна сустрэць назвы Навіна, Навінкі, Старына, Старынкі і 
інш. Выцерабленыя дзялянкі лесу паступова ператварыліся ў землі 
“жылыя” ці “аселыя”. З прычыны гэтага з’явіліся назвы Белы Двор, 
Маёнтак, Вялікае Сяло, Сяльцо, Гаспода, Навасёлкі, Воля, Слабада і 
інш. Сяльцо пэўны час абазначала паселішча землеўладальніка ці 
селяніна. Спецыфічную для Беларусі форму землекарыстання 
адлюстроўваюць тапонімы Засценак, Наддаткі, Задняе Поле.  

У сваёй большасці тапанімічныя назвы нясуць каштоўную 
краязнаўчую інфармацыю, бо яны могуць сведчыць пра засяленне 
краю ў далёкім мінулым, пра былы ландшафт і яго змены, пра 
культурна-гістарычныя працэсы асобнай мясцовасці або цэлага 
рэгіёна. Кожнае геаграфічнае імя валодае, як правіла, вялікім 
пазнавальным патэнцыялам, выхоўвае любоў і пашану да роднага 
краю, яго мінулага і сучаснага.  

Назвы – гэта неад’емная частка нашай культурнай спадчыны, 
своеасаблівы сімвал, у якім спалучаюцца гістарычныя здабыткі і 
светапогляд народа. Нездарма першыя айчынныя даследчыкі тапаніміі 
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яшчэ ў ХІХ ст. называлі геаграфічныя імёны “мовай Зямлі”. Гэта 
абазначэнне ўпершыню выкарыстаў выдатны вучоны М. І. Надзеждзін, 
які ў адной са сваіх прац заўважаў: “Тапаніміка – гэта мова Зямлі, а 
Зямля ёсць кніга, дзе гісторыя чалавечая запісваецца ў геаграфічнай 
наменклатуры”. 
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Вобраз сонца ў беларускай народнай культуры мае сімвалічнае 
значэнне. Трэба адзначыць, што сонца заўсёды ўспрымалася славянамі 
як крыніца жыцця, цяпла і святла. 

У старажытнарускай літаратуры, асабліва ў былінах, з сонцам 
параўноўвалі князя (“Ой, ты князь, Уладзімір Чырвонае Сонейка”) або 
волата, а ў песнях і галашэннях XIX ст. “светлым” ці “чырвоным 
сонейкам” называлі сваяка ці проста любімага чалавека. 

У фальклоры сонца называлі ясным і чырвоным, светлым і святым, 
Божым і праведным, добрым і чыстым.  

У многіх славянскіх традыцыях сонцам кляліся і згадвалі яго 
ў праклёнах. У павер’ях яно паўстае як разумная і дасканалая істота, 
якая ці сама з’яўляецца бажаством, ці выконвае Божую волю. 

У старажытнаславянскай міфалогіі сонца існавала ў вобразе двух 
багоў: Дажбог і Ярыла. 

Дажбог – Бог лета і шчасця, шчодры бог. Яго сімвалам з’яўляецца 
сонечны дыск залатога колеру. Дажбог знаходзіцца ў залатым палацы 
на зямлі вечнага лета. Седзячы на троне з золата і пурпуру, ён не баіц-
ца холаду і няшчасця. Ён вясёлы бог, і страта трона не моцна яго тур-
буе, пакуль дабро ўзнагароджваецца і зло пакарана. Нарэшце, ён 
з’яўляецца заступнікам дванаццаці знакаў задыяку. Дажбог вельмі па-
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добны да прыгожага маладога князя са срэбнай барадой і залатымі ву-
самі. Па меры таго як дзень ідзе на спад, ён паступова старэе, але кож-
ную раніцу зноў амалоджваецца. Дажбог лётае па небе ў аздобленай 
дыяментамі залатой калясніцы, у якую запрэжаны белыя коні з зала-
тымі грывамі. 

Ярыла – Бог урадлівасці. Яго культ заўсёды суправаджаўся карна-
вальнымі гульнямі і скокамі: 

Святло і сіла, Бог Ярыла, 
Чырвонае сонца наша, 
Няма цябе ў свеце прыгажэй! 
Дай, Бог, святла, цёплае лета. 
У народных уяўленнях сонца – гэта твар, вока ці слова Бога альбо 

акно, праз якое Бог глядзіць на зямлю. Згодна са славянскімі павер’ямі 
сонца сочыць з неба за справамі людзей і вечарам расказвае аб іх Богу.  

У поўдзень і перад тым, як апусціцца за гарызонт, яно трошкі 
запавольвае сваю хаду і адпачывае. На ўсходзе на Вялікдзень сонца 
“грае” (пераліваецца рознымі колерамі), радуючыся ўваскрасенню 
Хрыста, а на Купалле – купаецца ў вадзе. 

Сонца даволі часта згадваецца ў прыказках і прымаўках. 
Прывядзём некаторыя прыклады:  

Сонейка ўзыходзіць, панскіх гадзін не пытаецца. 
Не ўсё непагадзь, прагляне і чырвона сонейка. 
Пры сонейку цёпла, пры маці добра. 
Каб сонца засланіць, вушэй асліных мала. 
На сонца ўсе роўна глядзім, ды не ўсё роўна бачым. 
Пакуль сонца ўзыдзе, раса вочы выесць. 
У чужой старонцы не так свеціць сонца. 
У беларускім фальклоры сонца малюецца ў дзявочым вобразе: 

“чырвоная дзяўчына ў люстэрка глядзіцца”, “чырвоная дзяўчына 
ў акенца глядзіць”. Звычайна мужчына параўноўваецца з месяцам, 
жанчына – з сонцам, а дзеці – гэта зоркі.  

У беларускім народным мастацтве сонца звычайна адлюстроўвалі ў 
выглядзе кола. 

А чаму на Масленіцу частавалі менавіта блінамі? Гэты абрад звяза-
ны з агнём. Каб паскорыць абуджэнне сонца, людзі імкнуліся 
дапамагчы яму вышэй забрацца на неба, для гэтага сонца залагоджвалі 
блінамі, якія па форме нагадвалі сонечнае кола. Суправаджалася гэты 
дзеянне заклікам: 

Чырвонае Сонейка, 
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У дарогу выязджай, 
Зімовы холад праганяй! 
Менавіта таму нашы продкі адчувалі калі не жах і страх перад сон-

цам, то шчырую павагу да яго.  
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На Русі славянская азбука, пераважна ў выглядзе кірылічнага 
алфавіта, з’яўляецца незадоўга да прыняцця хрысціянства. Першыя 
запісы былі звязаны з гаспадарчай і, магчыма, знешнепалітычнай 
дзейнасцю буйной дзяржавы, якая нядаўна ўзнікла. Першыя кнігі 
ўтрымлівалі запіс хрысціянскіх богаслужэбных тэкстаў. 

Літаратурная мова славян дайшла да нас у рукапісных помніках 
дзвюма азбукамі – глаголіцай і кірыліцай. Слова глаголіца можа быць 
перакладзена словам “буковіца” і абазначае азбуку наогул. Тэрмін 
кірыліца абазначае азбуку, вынайдзеную Кірылам, аднак старажыт-
насць гэтага тэрміна не даказаная. Рукапісы эпохі Канстанціна і 
Мяфодзія да нас не дайшлі. Самы ранні глагалічны тэкст – Кіеўскія 
лісткі (X ст.), кірылічны – надпіс у Праславе 931 г. 

Па літарным складзе кірыліца і глаголіца амаль супадаюць. 
Кірыліца, па рукапісах XI ст., мела 43 літары. У аснове яе ляжаў 
грэчаскі алфавіт. Для гукаў, аднолькавых ў славянскай і грэчаскай мо-
вах, выкарыстоўваліся грэчаскія літары. Для гукаў, уласцівых толькі 
славянскай мове, было створана 19 знакаў простай формы, зручнай для 
напісання, якія адпавядалі агульнаму графічнаму стылю кірылаўскай 
азбукі. 

Кірыліца ўлічвала і правільна перадавала фанетычны склад ста-
раславянскай мовы. Аднак у кірыліцы быў адзін вялікі недахоп: яна 
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ўключала шэсць грэчаскіх літар, не патрэбных для перадачы сла-
вянскай мовы. 

Кірыліца – адна з дзвюх старажытных славянскіх азбук, якая легла 
ў аснову рускага, беларускага і некаторых іншых славянскіх алфавітаў. 

Каля 863 года браты Канстанцін (Кірыл) Філосаф і Мяфодзій з 
Салуні (Салонікі) па загадзе візантыйскага імператара Міхаіла III 
упарадкавалі пісьменнасць для славянскай мовы і выкарыстоўвалі 
новую азбуку для перакладу на славянскую мову грэчаскіх рэлігійных 
тэкстаў. Доўгі час дыскусійным заставалася пытанне, ці была гэта 
кірыліца (і ў такім выпадку глаголіцу лічаць тайнапісам, якая з’явілася 
пасля забароны кірыліцы) ці глаголіца – азбукі, якія адрозніваюцца 
амаль выключна напісаннем. У цяперашні час у навуцы пераважае 
пункт гледжання, згодна з якім глаголіца першасная, а кірыліца 
другасная (у кірыліцы глагалічныя літары заменены на вядомыя 
грэчаскія). Глаголіца доўгі час у некалькі змененым выглядзе ўжыва-
лася ў харватаў (да XVII ст.). 

Шырокае распаўсюджванне славянскага пісьменства, яе «залаты 
век», адносіцца да часу валадарання ў Балгарыі цара Сымона Вялікага 
(893–927 гг.). Пазней стараславянская мова пранікае ў Сербію, а ў кан-
цы X стагоддзя становіцца мовай царквы ў Кіеўскай Русі. 

Стараславянская мова, быўшы мовай царквы на Русі, адчувала на 
сабе ўплыў старажытнарускай мовы. Гэта была стараславянская мова 
рускай рэдакцыі, так як уключала ў сябе элементы жывой усходнесла-
вянскай гаворкі. 

Першапачаткова кірыліцай карысталіся частка паўднёвых славян, 
усходнія славяне, а таксама румыны; з часам іх алфавіты некалькі 
разышліся адзін ад аднаго, хоць напісанне літар і прынцыпы арфа-
графіі заставаліся ў цэлым адзінымі. 

У 1708–1711 гг. Пётр I распачаў рэформу рускага пісьменства 
(набліжанага да лацінскага шрыфтам таго часу), устараніўшы 
надрадковы знак, скасаваўшы некалькі літар і ўзаконіўшы іншае 
напісанне пакінутых – так званы грамадзянскі шрыфт. Былі ўведзеныя 
малыя варыянты кожнай літары, да гэтага ўсё літары азбукі былі 
загалоўнымі. Неўзабаве на грамадзянскі шрыфт (з адпаведнымі 
зменамі) перайшлі сербы, пазней – балгары. Грамадзянскім шрыфтам з 
мінімальнымі зменамі напісання мы карыстаемся і дагэтуль. 

За тры стагоддзі рускі алфавіт зведаў шэраг рэформаў. Колькасць 
літар у асноўным памяншалася, выключэнне складаюць літары «э» і 
«й» (якія ўжываліся і раней, але ўзаконеныя ў XVIII ст.) і адзіная 
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«аўтарская» літара «е», прапанаваная княгіняй Кацярынай Раманаўнай 
Дашкавай. Апошняя буйная рэформа рускай пісьменнасці была пра-
ведзена ў 1917–1918 гг., у выніку чаго з’явіўся сучасны рускі алфавіт, 
які складаецца з 33 літар. 

На дадзены момант у якасці афіцыйнага алфавіту кірыліца выкары-
стоўваецца ў наступных краінах: Беларусь, Боснія і Герцагавіна, Бал-
гарыя, Македонія, Расія, Сербія, Украіна, Чарнагорыя, Абхазія, Казах-
стан, Кіргізія, Манголія, Прыднястроўе, Таджыкістан, Паўднёвая 
Асеція.  

Кірылічны алфавіт неславянскіх моў быў заменены лацінкай у 
1990-я гады, але да гэтага часу выкарыстоўваецца неафіцыйна як другі 
алфавіт у такіх дзяржавах, як Туркменія, Узбекістан. 

Прыняцце кірылічнай пісьменнасці аказала ўплыў на развіццё 
літаратурна-пісьмовай мовы паўднёвых (балгары, сербы, харваты), 
заходніх (чэхі, славакі) славян і, вядома ж, у Старажытнай Русі. Пазней 
кірыліца легла ў аснову рускай, украінскай і беларускай моў.  

Адна з галоўных прыцягальных рысаў новага пісьменства ў тым, 
што словы вымаўляюцца так, як яны напісаныя. У стараславянскай і ў 
сучаснай рускай і беларусай мовах мы не сустрэнем такога 
разыходжання паміж гучаннем слоў і іх вымаўленнем, як, напрыклад, 
у англійскай або французскай. За гэта мы ўдзячныя вялікім братам-
асветнікам. У іх гонар 24 мая святкуецца Дзень славянскай пісьмен-
насці. Свята гэты пачалі адзначаць у Балгарыі; з 1987 года яно адзна-
чаецца і ў нас.  
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Пісьмо прайшло доўгі і складаны шлях развіцця, які ахоплівае 
перыяд у некалькі тысяч гадоў. Яго ўзнікненне было выклікана 
практычнай патрэбай пашырэння сувязей паміж людзьмі пры іх 
зносінах на вялікіх адлегласцях і неабходнасцю захавання і перадачы 
ведаў наступным пакаленням. 

Гісторыя пісьма пачынаецца з таго моманту, калі з’яўляецца пісьмо 
пры дапамозе графічных выяў. Але і да гэтага людзі зносіліся на 
адлегласці разнастайнымі спосабамі і сродкамі.  

Беларускае пісьмо – літарна-гукавое. Яно ўключае сістэму 
графічных знакаў (літары, пунктуацыю), з дапамогай якіх дакладна 
перадаецца гукавы склад кожнага слова нашай мовы.  

У графічных адносінах літары алфавіта падзяляюцца на друкаваныя 
і рукапісныя, вялікія (загалоўныя) і малыя (радковыя). Існуе цэлая 
сістэма шрыфтоў, кожны з якіх прадугледжвае пэўную форму 
(малюнак) літар і адпаведныя іх памеры. У беларускім алфавіце 32 
літары. Ёсць спецыяльны знак – апостраф (’). Дж і дз з’яўляюцца 
дыграфамі. У сучаснай беларускай мове яны абазначаюць афрыкаты 
[дж] і [дз]. Непасрэдным папярэднікам беларускага алфавіта было 
славянскае пісьмо – кірыліца. Разам з тым, гісторыя беларускага 
пісьменства звязана і з другой графічнай сістэмай – лацініцай, ці 
лацінкай. 

Кірыліца – старажытная славянская азбука. Назва паходзіць ад імя 
славянскага асветніка Канстанціна (Кірыла) Філосафа. Мяркуюць, што 
пісьмо створана ў сярэдзіне 9 ст. на аснове глаголіцы і грэчаска-
візантыйскага ўстаўнага пісьма. Мела 43 літары (ХІ ст.): 24 
візантыйскага паходжання, 19 самастойных. 27 літар мелі лікавае 
значэнне (літара з цітлай). 

Шырока ўжывалася ў стараславянскай, потым ва 
ўсходнеславянскай пісьменнасцях Сярэдневякоўя, у тым ліку ў 
старабеларускім пісьменстве (ХІV–ХVІІІ стст.). Пры развіцці моў, якія 
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запісваліся кірыліцаю, яе алфавітна-літарны склад перастаў дакладна 
адпавядаць іх гукавой сістэме. 

У 863 г. візантыйскі імператар накіраваў у Маравію (тэрыторыя су-
часнай Чэхіі) місію на чале з двума братамі-асветнікамі Канстанцінам і 
Мяфодзіем. Іх мэтай было стварэнне славянскай пісьменнасці і перак-
лад на славянскую мову грэка-візантыйскіх богаслужэбных кніг. Кан-
станцін, які пасля пастрыжэння ў манахі атрымаў імя Кірыла, і быў 
стваральнікам славянскай азбукі. Да 24 літар грэчаскага алфавіта ён 
дадаў яшчэ 19 літар для спецыфічна славянскіх гукаў (літары ц, ш 
былі ўзяты з яўрэйскага пісьма, астатнія створаны спецыяльна). У го-
нар Кірылы азбука была названа кірыліцай.  

Вядомы і другі славянскі алфавіт – глаголіца. Глаголіца – першы 
славянскі алфавіт, створаны ў сярэдзіне IX ст. візантыйскім місіянерам 
Кірылам для перакладу богаслужэбных тэкстаў з грэчаскай мовы на 
стараславянскую. Ён падобны да кірыліцы (літары адрозніваюцца па 
форме). На ўсходнеславянскія землі глаголіца трапіла ў канцы X – 
пачатку XI ст. з прыняццем хрысціянства (988 г.). 

Графіка кірыліцы значна змянілася з X па XVIII ст. (устаў, 
паўустаў, скорапіс). На аснове кірыліцы склаліся сучасныя славянскія 
сістэмы пісьма – беларуская, руская, украінская, балгарская, 
македонская, сербская. На рускай аснове ў савецкі час створаны 
алфавіты асецінаў, якутаў, комі, удмуртаў, а таксама алфавіты многіх 
народаў мусульманскага свету (татараў, узбекаў, казахаў, туркменаў і 
інш.), якія ў дарэвалюцыйнай Расіі карысталіся арабскім пісьмом. 

Старажытная беларуская мова, якая пачала развівацца з XII–XIV 
стст., карысталася традыцыйным кірыліцкім алфавітам. Да XVI ст. 
кірыліцкае пісьмо было толькі рукапісным. У XVI ст. (1517 г.) 
Ф. Скарына заснаваў усходнеславянскае кнігадрукаванне. 3 гэтага часу 
ў беларускім пісьменстве сталі ўжывацца і рукапісныя, і друкаваныя 
літары. На аснове кірыліцы Ф. Скарына стварыў шрыфт, у якім былі 
загалоўныя (вялікія) і радковыя (малыя) літары. Гэты шрыфт стаў 
узорам і для іншых друкароў: С. Буднага, В. Цяпінскага, I. Фёдарава, 
П. Мсціслаўца і інш. Кірыліцкім пісьмом карысталіся на Беларусі да 
канца XVII – пачатку XVIII ст.  

Пасля забароны (1696 г.) польскім сеймам выкарыстоўваць 
беларускую мову ў справаводстве афіцыйнай на Беларусі становіцца 
польская мова, у аснове графічнай сістэмы якой ляжыць лацінскае 
пісьмо. Паступова ў творах, напісаных па-беларуску, пачынае таксама 
выкарыстоўвацца лацінская графіка (лацінка ў яе польскім варыянце), 
якая дагэтуль служыла толькі для афармлення польскіх і лацінскіх 
тэкстаў. Зрэдку выкарыстоўвалася і кірыліца. Па сутнасці, да самага 
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пачатку XX ст. беларусы карысталіся дзвюма графічнымі сістэмамі – 
лацінкай і кірыліцай. Лацінкай былі надрукаваны творы В. Дуніна-
Марцінкевіча, Ф. Багушэвіча, першая беларуская газета «Мужыцкая 
праўда» К. Каліноўскага і інш.  

Традыцыйная кірыліца да гэтага часу моцна змянілася. У 1708 г. за-
гадам Пятра I у Расіі была праведзена афіцыйная рэформа кірыліцкага 
пісьма. Былі выкінуты юсы, амега, ксі, псі і інш., спрошчаны знешні 
выгляд літар. Па форме яны былі набліжаны да лацініцы. Замест 
кірылічных назваў былі прынятыя лацінскія назвы (а, бэ, вэ, гэ і інш.). 
Рэфармаваная кірыліца атрымала назву грамадзянскай («граждан-
ской») азбукі, ці «грамадзянкі» («гражданкі»). Узоры літар 
грамадзянскага алфавіта прапанаваў Пятру I беларус Ілья Капіевіч, 
манах, асветнік, кнігавыдавец, якога лёс звёў з рускім царом у 
Галандыі. Грамадзянская азбука не была нейкай новай сістэмай пісьма, 
яна толькі развівала кірыліцу.  

За тысячагадовае існаванне кірыліцы ва ўсходніх славян было 
ўведзена ўсяго некалькі новых літар. У беларускім варыянце кірыліцы 
пры станаўленні графічнай сістэмы новай беларускай літаратурнай 
мовы замацаваліся літары ў, і, знак апостраф (’), а таксама дыграфы 
дж, дз для перадачы спецыфічна беларускіх гукаў. К XX ст. многія 
літары выйшлі з ужытку. У такім змененым выглядзе беларускі алфа-
віт захаваўся да нашых дзён. Пасля кастрычніцкіх падзей 1917 г. гэты 
алфавіт, у аснове якога «грамадзянка», быў замацаваны як адзіны 
графічны сродак беларускай літаратурнай мовы. 
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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, 
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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” [2, с. 131]. 
Сёння немагчыма ўявіць жыццё сучаснага чалавека без 
інфармацыйных тэхналогій. Як адзначае К. Шчасная, па меры 
ўзнікнення новых устройстваў і праграм з’яўляюцца і новыя словы, а 
вузкаспецыяльныя тэхнічныя тэрміны становяцца 
шырокаўжывальнымі [1, с. 36]. 

Камп’ютарная тэрміналогія пераважна мае англамоўнае 
паходжанне. На тэрыторыі Беларусі развіццё камп’ютарнай 
терміналогіі адбываецца па двух накірунках: як пераклад з англійскай 
на рускую мову або ў першапачатковым іншамоўным. 

У лексіцы камп’ютарных і інфармацыйных тэхналогій, сферы 
сучаснай сувязі можна вылучыць наступныя групы: 

a) назвы тэхнічных і лічбавых прыстасаванняў, прылад сувязі, іх 
частак: адаптар, гаджэт, нэтбук, скайп, смартфон, кулер, здымны 
дыск, сэнсарны экран; 

б) назвы праграм, электронных выяў: асэмблер, кукі, кэш, 
скрыншот; 

в) назвы працэсаў і аперацый з камп’ютарнымі сістэмамі: апгрэйд, 
мултытач, падкастынг, зум; 

г) інтернэт-тэрміналогія: акаўнт, хэштэг, фрэнд-стужка, анлайн-
заяўка; 

д) камп’ютарны слэнг: троль, гугліць, зафрэндзіць; прашыўка, 
венік. У інтэрнэт-сферы слэнгавыя словы нярэдка выступаюць 
тэрміналагічнымі адзінкамі; 

е) тэрміны з іншых навук, якія пашырылі сваё значэнне: алгарытм, 
сесія, спасылка, пароль; 

ё) назвы людзей па прафесіі і занятках: сістэмны адміністратар, 
праграміст, распрацоўшчык, блогер, хакер, геймер [1, с. 36]. 

Некаторыя тэрміны маюць пары сінонімаў (запазычанне – 
беларускі тэрмін): паблік і суполка ‘група ў сацыяльнай сетцы’, 
адаптар – перахаднік, дзюйм – цаля. 

Пры фанетыка-графічнай адаптацыі ўлічваецца вымаўленне ў мове-
крыніцы, асаблівасці беларускага вымаўлення і ў значнай ступені 
напісання ў рускай мове, праз якую засвойваецца слова. 

Пры перадачы ў тэкстах СМІ ўласныя назвы сайтаў і праграм часта 
захоўваюць англамоўнае (лацінскае) напісанне: на ядры Linux, з 
дадаткамі Java, сістэмай Google, але сустракаецца як даслоўнае 
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ўжывання назваў сайтаў (Instagram, Вконтакте), так і адаптаванае 
(Фэйсбук, Укантакце). У перадачы абрэвіатур захоўваецца іх 
напісанне лацінскімі літарамі: сістэма GPS, MP3-плэер Wi-Fi-доступ.  

У працэсе лексічнай адаптацыі неалагізмаў узнікае важнае пытанне 
ўвядзення ў актыўны ўжытак слоў, што пашырылі сваё значэнне: акно, 
загрузка, папка. Многія з такіх слоў маюць адпаведнікі ў рускай мове і 
таму ў беларускай засвоўваюцца шляхам перакладу. Менавіта з гэтай 
прычыны некаторыя тэрміны маюць некалькі варыянтаў: 
приложение – дастасаванне, дадатак, прыладдзе [1, с. 37]. На нашу 
думку, з цягам часу ў шырокім ужытку застануцца найбольш удалыя з 
семантычнага пункту гледжання пераклады камп’ютарных тэрмінаў. 

Як бачым, ідзе натуральны працэс фарміравання і ўдасканалення  
беларускамоўнай камп’ютарнай тэрміналогіі. Існуюць 
словаўтваральныя ланцужкі, калі ўтвараюццца новыя словы згодна з 
правіламі беларускага словаўтварэння: камп’ютар – камп’ютарны, 
клік – клікнуць, інтэрактыўны – інтэрактыў. З’явіліся словы з 
нескланяльнымі часткамі: інтэрнэт-версія, інтэрнэт-доступ, 
інфаграфіка, мэгабайт, мультымедыя. 

Такім чынам, прааналізаваны матэрыял дазваляе меркаваць, што ў 
сучаснай беларускай мове шырока прадстаўлена камп’ютарная 
лексіка, якая паспяхова асвойваюцца мовай, па сутнасці асімілюецца. 
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Лічыцца, што падставай з’яўлення гуку [ў] на месцы 
этымалагічнага [в] (кроў, праўда) была наяўнасць яго ў 
старабеларускіх дыялектах. Гэта дваццаць другая літара беларускага 
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алфавіта. Утворана шляхам спалучэння літары у з дыякрытычным зна-
кам. Мае назву “у нескладовае”. У старабеларускім пісьменстве не 
ўжывалася: у той час гук [ў] абазначаўся літарамі в, у, л. 

Прапанавана ў 1870 годзе П. А. Бяссонавым. Па тэхнічных прычы-
нах доўгі час замянялася літарай у. У тэкстах, надрукаваных лацінкай, 
абазначалася знакамі и, й. 

Пачала выкарыстоўвацца ў пачатку ХХ стагоддзя ў газетах “Наша 
доля”, “Наша ніва”, выданнях суполкі “Загляне сонца і ў наша аконца”. 

У першай трэці XX стагоддзя, у сувязі з правядзеннем палітыкі бе-
ларусізацыі ў БССР, вакол правапісу беларускай мовы вяліся 
працяглыя дыскусіі, сярод іншых ставілася пытанне наконт мэтазгод-
насці пазначэння ці не пазначэння на пісьме літары ў. Супраць 
пазначэння скарачэння на пісьме літары выказваўся, у прыватнасці, 
Язэп Лёсік. У выніку правапісная камісія 1926 года пастанавіла: не 
пазначаць у пісанні пазіцыйнага чаргавання і/й (даволі й гэтага –> 
даволі і гэтага), але пазначаць чаргаванне у/ў (за выняткам пазычаных 
словаў і ўласных найменняў). 

Гэтыя пастановы ў 1933 годзе былі ўнесены ў новы правапіс. 
У Полацку на бульвары Францыска Скарыны размешчаны помнік 

літары “Ў”. Усталяваны ў верасні 2003 года падчас святкавання 10-га 
«Дня беларускага пісьменства». Аўтар помніка – беларускі мастак з 
Полацка Ігар Куржалаў. Помнік зроблены ў выглядзе вокладкі кнігі, на 
якой змешчаны словы з літарай “ў”, а таксама цытата з верша Рыгора 
Барадуліна «Ад Еўфрасінні, ад Скарыны, ад Полацка пачаўся свет». 

Гук [ў], якога няма ў рускай літаратурнай мове, адносіцца да спе-
цыфічных гукаў беларускай фанетычнай сістэмы, а літара ў, якой абаз-
начаецца на пісьме гэты гук, складае адметнасць графічнай сістэмы 
нашай мовы, хаця яна выкарыстоўваецца і ў некаторых іншых алфа-
вітах, напрыклад, дунганскім, алфавіце азіяцкіх эскімосаў. Па характа-
ры гучання яму найбольш адпавядае англійскі білабіяльны [іу]. 
Напісанне ў (нескладовага), як і у (складовага), заснавана ў асноўным 
на фанетычным прынцыпе беларускай арфаграфіі. 

Правіла 1 
Нескладовае ў пішацца пасля галосных пры чаргаванні [у] з [ў]:  
 – на пачатку слова, незалежна ад яго паходжання, калі гэтае слова 

не пачынае сказ і перад ім няма знакаў прыпынку: на ўвесь дзень, 
моцны ўдар, хацела ўзяць, сонца ўзімку, крыкі «ўра», ва ўніверсітэце; 

– у сярэдзіне слова пасля галосных перад зычнымі: аўдыторыя, 
аўдыенцыя, аўдыякасета, аўкцыён, маўзер, ноўтбук, пакгаўз, паўза, 
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раўнд, у тым ліку і ва ўласных назвах: Баўэр, Заўралле, Паўстоўскі, 
Шаўчэнка; зрэдку ў сярэдзіне слова перад галоснымі: Оўэн. 

Выключэнне: траур. 
Заўвага 1. Квадратныя дужкі, якія выкарыстоўваюцца для запісу 

гукаў у транскрыпцыі, злучок, двукоссе знакамі прыпынку не 
з’яўляюцца, а таму на правапіс ў (нескладовага) не ўплываюць: 
жанчына-ўрач, хлопцы-ўмельцы, фіна-ўгорскі. 

Заўвага 2. Пасля круглых дужак заўсёды пішацца у (складовае): 
Бараноўскія (тры хлопцы як дубы) ужо былі дома (I. Гурскі). 

Правіла 2 
Нескладовае ў пішацца замест л пры чаргаванні [л] з [ў] толькі ў 

некаторых групах слоў і словаформаў: у дзеясловах прошлага часу 
мужчынскага роду: даў (дала), мыў (мыла); у даўно існуючых у мове 
словах: воўк, шоўк, шчоўк, поўны, коўзкі, маўляў, моўчкі, паўметра. 

Правіла 3 
Літара л захоўваецца і не пераходзіць у ў (нескладовае): 
– на канцы назоўнікаў мужчынскага роду і кароткіх формаў пры-

метнікаў: анёл, вандал, вол, выстрал; мілы – міл; 
– у сярэдзіне слоў славянскага паходжання, калі пры змяненні сло-

ва пасля л з’яўляецца беглы галосны: вулка – вулачка, галка – галак, 
палка – палак, памылка – памылак; 

– у большасці слоў неславянскага паходжання: алкаголь, алмаз, 
алхімік, балкон, палкоўнік, полк, салдат, маршал; 

– у небеларускіх геаграфічных назвах і запазычаных імёнах 
людзей: Алжыр, Волга, Балгарыя, Алферый, Налбандзян, і інш.; 

– у складанаскарочаных словах: калгас, калдамова; 
– калі абазначае мяккі гук [л’]: ангольскі, вельмі, лялька, полька. 
Заўвагі. Неабходна адрозніваць напісанні: колка (калоць) і коўка 

(каваць); толк (значэнне, карысць) і тоўк (таўчы). 
Словы каўбаса, каўбаснік, каўбасны маюць нарматыўныя варыянты 

кілбаса, кілбаснік, кілбасны. 
Напісанне л ці ў у прозвішчах залежыць ад традыцыі, юрыдычнага 

фактару, а таксама ад жадання асобы, якая носіць гэтае прозвішча, г. 
зн. дапускаецца напісанне Волк і Воўк, Ваўчэцкая і Валчэцкая, але: 
Балконскі, Валконскі, Волкаў, Талстой, Шалгуноў. 

Правіла 4 
Нескладовае ў пішацца замест в пры чаргаванні [в] з [ў] пасля га-

лосных: у сярэдзіне слова перад зычнымі: аўторак, бакалаўр, ды-
назаўр, зноўку (новы), каўбой, лаўка (лава), чаўны (човен); на канцы 



259 

зменных слоў: бацькаў (бацькавы), кроў (крыві), любоў (любові); у 
складанаскарочаных словах: Саўмін (Савет Міністраў), Саўнаркам. 

Правіла 5 
У адрозненне ад літары л, якая захоўваецца ў многіх імёнах, про-

звішчах і геаграфічных назвах, гук [в] у гэтай групе за невялікім вы-
ключэннем чаргуецца з [ў] і на пісьме перадаецца літарай ў (нескладо-
вае): Аўстрыя, Аўдоцця, Каўказ, Роўда, Вацлаў, Чэхаў. 

Літара в захоўваецца і не пераходзіць у ў (нескладовае): пасля зыч-
ных і ў пачатку ўласных назваў неславянскага паходжання: Амвросій, 
краіны Влахія, В’етнам, рэчка Влтава (побач з Вельтава, Вэлтава); 
але: капітан Урунгель; перад [й] і на канцы нешматлікіх слоў несла-
вянскага паходжання пасля зычных: білінгв, інтэрв’ю, нерв. 

Правіла 6 
Згодна з новай рэдакцыяй правіл адбываецца чаргаванне [у] з [ў] у 

сярэдзіне слова пасля галосных і ў словах іншамоўнага паходжання, у 
якіх раней гэта чаргаванне не назіралася, а таксама ў новых 
запазычаннях, правапіс якіх яшчэ не знайшоў замацавання ў 
нарматыўных слоўніках беларускай мовы: раўнд, фаўна, саўна, клоўн, 
ноўтбук, джоўль, раўт, скаўт і інш. 

Такім чынам, правілы правапісу ў нескладовага ў сучаснай 
беларускай мове становяцца фактычна ўніверсальнымі. Трэба 
памятаць, што выбар пісаць у ці ў залежыць ад паходжання слоў і 
пазіцыі у ці ў у слове. 
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Родная мова – гэты тая мова, якую мы чуем вакол сябе з самага ма-
ленства. У кожнага народа яна свая. Гэта абумоўлена месцам, дзе 
чалавек нарадзіўся і вырас. Мова, якая належыць той ці іншай нацыі, 
адлюстроўвае яе культуру і звычаі. Родная беларуская мова – гэта 
наша спадчына. Яна фарміравалася на працягу многіх стагоддзяў, 
убіраючы ў сябе ўсё, што адбываецца вакол, адлюстроўваючы думкі і 
настроі народа і тое, што ён перажываў. Вельмі многія падзеі 
адбіваліся на яе развіцці.  

Знікненне моў адбываецца ўвесь час, і гэта з’ява не новая. Аднак за 
апошнія прыкладна 30 гадоў мовы сталі знікаць нашмат хутчэй. 
Прычыны гэтай з’явы шматлікія і складаныя. Як правіла, людзі стра-
чваюць свае родныя мовы альбо па той прычыне, што належаць да 
нешматлікіх груп, якія апынуліся ў іншым або ў неспрыяльным куль-
турным і моўным асяроддзі, альбо таму, што ўступаюць у кантакт з 
інвазіўнай або эканамічна больш моцнай культурай. У падобных сіту-
ацыях дарослыя, зусім не клапоцячыся пра ўласную мову, заахвоч-
ваюць дзяцей вывучаць мову дамінуючай культуры не толькі для таго, 
каб стаць канкурэнтаздольнымі на рынку працы, але і ў мэтах набыцця 
сацыяльнага статусу. Захаванне і абарона моў карэнных народаў 
з’яўляецца асноватворным правам народаў.  

Тэма папулярызацыі беларускай мовы сярод моладзі, абраная намі, 
не выпадковая, гэтая задача стаіць перад нашай дзяржавай і яе 
жыхарамі ўжо не першае дзесяцігоддзе. Мноства ідэй і законапраектаў 
былі накіраваны на распаўсюджванне беларускай мовы сярод нашай 
моладзі. Аднак, паводле дадзеных інфармацыйна-аналітычнага цэнтра 
пры Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь (такія дадзеныя 
апублікаваныя ў зборніку ІАЦ «Республика Беларусь в зеркале социо-
логии»), на 8 лютага 2019 года толькі 3 % беларусаў размаўляюць на 
беларускай мове, на трасянцы – каля 49 % і, што самае важнае, толькі 
48 % грамадзян лічаць яе роднай. Дадзеныя паказчыкі падаюць з кож-
ным годам. Так, напрыклад, яшчэ ў 2008 годзе беларуская мова была 
роднай для 51 % грамадзян.  



261 

З кожным годам колькасць людзей, якія прымаюць і паважаюць бе-
ларускую мову, памяншаецца. Цалкам магчыма, што праз пару дзясят-
каў гадоў дзяржаўнай застанецца толькі адна мова – руская. Бо мо-
ладзь гаворыць толькі на рускай, таму наступнае пакаленне не будзе 
заматываванае ў вывучэнні беларускай мовы.  

Большасць беларусаў сёння выступаюць за дзве дзяржаўныя 
мовы – рускую і беларускую, такія дадзеныя апошняга апытання, пра-
ведзенага зарэгістраваным у Вільнюсе Незалежным інстытутам са-
цыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў. І толькі кожны 
пяты рэспандэнт выказаў меркаванне, што ў краіне павінна быць адна 
мова – беларуская. 

Сярод беларускай моладзі распаўсюджана меркаванне, што бела-
руская мова – гэта “мова вёскі”. 

На вывучэнне беларускай мовы ў многіх школах адводзіцца паўта-
ры гадзіны на тыдзень, на беларускую літаратуру – 45 хвілін. Гісторыя 
роднай краіны і зусім выкладаецца на мове суседняй дзяржавы. У га-
радах усяго каля 2 % першакласнікаў спасцігаюць школьную грамату 
на беларускай мове. Можа, таму сярод моладзі так распаўсюджана 
меркаванне, што беларуская мова – “мова вёскі і наогул дыялект”. 

На пачатку стварэння Беларуссю незалежнасці беларуская мова 
была не правінцыйнай, а адзінай дзяржаўнай мовай. Руская ж мова 
вызначалася як “мова міжнацыянальных зносін”. Дыктары радыё і 
тэлебачання распавядалі аб падзеях у краіне і ў свеце, а таксама паве-
дамлялі прагноз надвор’я на чысцюткай беларускай мове. Уся даку-
ментацыя ў дзяржструктурах вялася на беларускай. А чыноўнікі 
міністэрстваў і ведамстваў некалькі разоў на тыдзень пасля работы 
спяшаліся на курсы роднай мовы. 

Сёння ўсяго толькі адзін міністр культуры ўпэўнена гаворыць на 
беларускай мове. Астатнія ўсё больш на так званай “трасянцы”. 

З сенняшняга становішча беларускай мовы ў краіне мы бачым, што 
абавязковае і прымусовае вывучэнне яе ў школе / універсітэце / ка-
леджы не з’яўляецца 100%-ным гарантам поспеху ў распаўсюджанні 
беларускай мовы ў масах. На нашу думку, успрыманне беларускай 
мовы ўзмацнілася б, калі б мова сустракалася часцей у навакольным 
асяроддзі, у выглядзе банэраў, рэкламы, мастацтва, навін, друку на 
вопратцы і т. п. Таксама моцны ўплыў на нежаданне вучыць беларус-
кую мову аказвае нізкі ўзровень патрыятызму, дадзены фактар можна 
назіраць сярод падрастаючых беларусаў. Многія з гэтых ідэй і прапа-
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ноў, на наш погляд, можна было б ажыццявіць у найбліжэйшай бу-
дучыні, тым самым праверыўшы працаздольнасць дадзенага метаду. 

Калі ў 90-х гадах пытаннямі мовы займаліся толькі прадстаўнікі 
Руху за нацыянальнае адраджэнне Беларусі і актуалізаваная ім кніжна-
пісьмовая культура, то цяпер гэтае пытанне набывае агуль-
надзяржаўны ўзровень. Абарона мовы зараз у эпіцэнтры нацыяналь-
нага руху. 

Міністэрства культуры публікуе падведамныя яму нарматыўныя 
акты на беларускай мове (да прыкладу, Закон “Аб культуры”), пры-
маюцца праграмы садзейнічання развіццю мовы і культуры. Але для 
беларусаў, якія звыкліся існаваць у білінгвістычнай прасторы, пытанне 
нацыянальнай мовы, яе захавання пакуль не стаіць на першым месцы. 
Нацыянальная мова можа выступаць у якасці сцяга адраджэння, 
дзяржава і інтэлігенцыя могуць прадпрымаць любыя меры. Але для 
рэальнага адраджэння мовы трэба ўсяго адна простая ўмова: каб на ёй 
размаўлялі масава. Пакуль што гэтага няма. 
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	В вопросе борьбы с преступностью несовершеннолетних необходимо в первую очередь делать акцент на раннюю профилактику, так как преступление лучше предотвратить, нежели бороться с его последствиями, как материальными, так и психологическими. Немаловажну...
	Конечно, воплощение данной инициативы в жизнь выглядит проблематичной ввиду того, что внедрение нового предмета потребует расширить объемную школьную программу. Также стоит вопрос и о том, что для максимального эффекта вести курсы «Основы права» в шко...
	Также следует отметить, что основной причиной совершения несовершеннолетними правонарушений и пристрастие к вредным привычкам происходит во многом из-за отсутствия у указанных лиц досуга. Спортивные и творческие секции и кружки проводят свои занятия н...
	Также целесообразным было бы проведение для школьников экскурсий в различные исправительные учреждения, наркологические диспансеры и т. п. [6, с. 166].
	Заключение. Таким, образом, в данной ситуации, по нашему мнению нужно ввести в школьную программу предмет «Основы права», где квалифицированные юристы, адвокаты и сотрудники внутренних дел рассказывали бы школьникам не только об уголовной стороне юрид...
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	Цель работы – изучить необходимый материал по данной теме, вкратце обозначить основные понятия, касающиеся данной темы, рассмотреть наиболее актуальные проблемы повышения сельскохозяйственного производства, получить общее представление о существующих ...
	Цель работы – рассмотреть теоретические основы проблем и перспектив экономического роста, а также проанализировать их на примере экономики Республики Беларусь.
	Результаты исследования и их обсуждение. Каждая экономическая система и ее государство стремятся к увеличению производства товаров и услуг в стране, к возрастанию доходов населения. И поэтому одной из целей правительства в экономических системах являе...
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