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хождения [5]. Презумпция согласия действует во Франции, Бельгии, Испании, Финляндии, Да-
нии, Италии, Норвегии, Швеции и ряде других стран.  

В Саудовской Аравии было подписано юридически-религиозное заключение, которое 
позволяет приговоренным к смертной казни быть донорами органов. Считается, что спасения 
жизней людей путём донорства заслуживает похвалы и вознаграждения. В мусульманских 
странах, часто обращаются к родственникам людей, которые находятся в состоянии клиниче-
ской смерти, с просьбой пожертвовать органы своих близких для больных, которых еще можно 
спасти. Например, в Иране пересадка органов возможна только между людьми одной нацио-
нальности [3, c. 18]. 

На сегодняшний день есть люди, которые способны бескорыстно пожертвовать своими 
органами, однако, пока их единицы. В США, странах ЕС, Израиле, Японии существует такое 
понятие, как бескорыстный обмен органами. Бескорыстный обмен происходит в тех случаях, 
когда один близкий родственник пациента хочет отдать ему свой орган, но он по каким-либо 
причинам орган не подходит. И есть другая семья с такой же ситуацией. Но при этом органы 
этих двух людей можно пересадить больным. Здесь и возникает почва для бескорыстного об-
мена. Главное условие любой трансплантации в том, что орган не стоит ничего. Можно запла-
тить за операцию, использование оборудования, лекарства, перевязочный материал, но за орга-
ны платить нельзя [4]. 

Заключение. Таким образом, несмотря на большие перспективы в области оказания ме-
дицинской помощи людям, трансплантология остается в значительной степени областью науч-
ных исследований и экспериментов. Для большинства медицинских работников этические про-
блемы современной трансплантологии являются примером решения моральных проблем, воз-
никающих в области манипуляций с телом человека, как живым, так и мертвым. 
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Экологическая преступность – сложное социальное явление, которое может быть оцене-
но и даже измерено в определенных количественных и качественных показателях. 

Актуальность данной темы обусловлена, прежде всего, опасностью, которую представля-
ет экологическая преступность для общества: преступления против экологической безопасно-
сти значительно ухудшают состояние окружающей среды, наносят вред, восполнить который в 
полной мере невозможно, чем влекут за собой неизгладимые последствия для нынешнего и бу-
дущих поколений.  

Целью исследования является рассмотрение показателей экологической преступности. 
Материал и методы. Материалом для исследования послужили современное законода-

тельство Республики Беларусь и статистические данные экологической преступности за по-
следнее десятилетие по Республике Беларусь. При написании работы применялись следующие 
методы: анализа, синтеза, статистический, формально-юридический. 

Результаты и их обсуждение. Одной из важнейших функций государства является 
функция охраны конституционного строя, прав и свобод граждан, обеспечения законности и 
правопорядка. Право каждого на благоприятную окружающую среду закреплено в Конститу-
ции Республики Беларусь и непосредственно связано с урегулированной деятельностью госу-
дарства в области природопользования и охраны окружающей среды. Наравне с правом каж-
дый согласно ст. 55 Конституции Республики Беларусь обязан сохранять природу и окружаю-
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щую среду, бережно относиться к природным ресурсам [1,c.15]. Одним из основных рычагов 
воздействия государства на соблюдение данной нормы является наличие ответственности за 
нарушение законодательства Республики Беларусь об охране окружающей среды.  

Понятие экологического преступления закреплено в законодательстве Республики Бела-
русь. Так, согласно части первой примечания к главе 26 Уголовного кодекса преступлениями 
против экологической безопасности и природной среды признаются совершенные умышленно 
или по неосторожности общественно опасные деяния, причинившие или могущие причинить 
вред земле, водам, недрам, лесам, животному и растительному миру, атмосферному воздуху и 
другим природным объектам, отнесенным к таковым законодательством об охране окружаю-
щей среды, независимо от форм собственности [2]. Экологические преступления в своих про-
явлениях весьма многообразны и охватывают широкий перечень объектов, которым преступ-
лением может быть причинен вред, что создает огромные трудности для ее учета и регистра-
ции. Информация о подлинных масштабах, знание о фактическом состоянии экологической 
преступности позволяет прогнозировать ее развитие, планировать ресурсы, средства и приори-
теты борьбы с ней. Изучение количественных и качественных показателей преступности в сфе-
ре экологии необходимо для уяснения сущности этого явления, выявления его внутренних вза-
имосвязей, зависимости от внешних факторов. Без объективной оценки масштабов экологиче-
ской преступности невозможно адекватно приготовиться к борьбе с нею и разработать соответ-
ствующие меры эффективного воздействия. 

По данным статистики в 2007 году Беларуси было зарегистрировано 482 преступления. В 
2016 году их количество снизилось до 477. Более подробно рассмотрим абсолютные показатели 
преступлений с 2007 по 2016 года в таблице:  

  

Статистика зарегистрированных преступлений 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 Всего, тысяч случаев 

Республика Бела-
русь 482 527 652 691 543 503 487 535 585 477 

г. Минск 2 9 6 5 1  3 2 4 2 

Брестская обл. 63 51 74 92 92 63 84 80 101 65 

Витебская обл. 104 118 124 146 122 130 112 109 82 93 

Гомельская обл. 74 81 104 128 97 102 101 119 158 87 

Гродненская обл. 32 40 54 66 43 46 47 49 42 49 

Минская обл. 
129 136 183 171 101 106 72 101 106 107 

Могилевская обл. 78 92 107 83 87 57 68 75 92 74 

 
Так, в Республике Беларусь по статистическим данным можно отметить снижение заре-

гистрированных преступлений. По данным Министерства внутренних дел, в 2016 г. в респуб-
лике зарегистрировано 477 экологических преступлений, или 81,6 % к уровню 2015 г. Однако 
если проанализировать последнее десятилетие, то показатели весьма нестабильны: в 2010 году 
количество преступлений против экологической безопасности и природной среды достигло 
практически отметки 700.  

Следует учитывать, что в статистике отражены только учтенные преступления, что в 
полной мере не дает понимания об уровне экологической преступности, т.к. значительная их 
часть остается не зарегистрированными. Экологические преступления справедливо можно от-
нести к разряду высоколатентных, что объясняется отсутствием явно выраженной потерпевшей 
стороны. В этой связи можно сослаться на расчеты, проведенные в 90-е годы прошлого столе-
тия учеными НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокура-
туре Российской Федерации, которые определили латентность экологических преступлений в 
пределах 97 – 98% [3,c.22]. Этот показатель латентности может оказаться губительным для 
здоровья населения. В среднем за загрязнение окружающей природной среды к уголовной от-
ветственности, судя по экспертным оценкам, привлекается примерно один из 150 нарушителей.  
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Заключение. Проведенные исследования позволяют определить динамику экологиче-
ских преступлений, уровень экологической преступности в стране (области). 

На сегодняшний день для Республики Беларусь чрезвычайно важным является усовер-
шенствование способов учета и регистрации преступлений против экологической безопасности 
и природной среды, ведь для того, чтобы эффективно противостоять преступности в сфере эко-
логической безопасности, необходимо достоверно знать ее размеры. Без такого знания невоз-
можна разработка государственной политики борьбы с экологической преступностью, рассчи-
танной как на ближайшую, так и отдаленную перспективу. 
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В связи с экономическими и иными преобразованиями, которые, происходят в Республи-
ки Беларусь, имеют место тенденции, ведущие к ослаблению защитной роли трудового права. 

Многие гарантии трудовых прав граждан, закрепленные в трудовом законодательстве, в 

современных условиях стали формальностью, так как одни из них устарели и пришли в 
противоречие с вновь возникшими отношениями в сфере труда, другие, не обеспечены 

надежным механизмом защиты, а в результате, права работников в трудовых отношениях 
систематически нарушаются.  

Цель исследования состоит в комплексном теоретико-правовом исследовании понятия 
«гарантий» с позиции реализации права, уяснении их места в механизме правового регулиро-

вания трудовых отношений. 
Материал и методы. Нормативную базу составили Конституция Республики Беларусь, 

Трудовой кодекс Республики Беларусь(далее ТК Республики Беларусь) и др. Методологиче-
скую основу исследования составляют общенаучные и специальные методы познания: диалек-

тический, логический, системного анализа, сравнительно-правовой, формально-юридический. 
Результаты и их обсуждение. В ст. 90 ТК Республики Беларусь дано легальное опреде-

ление гарантий: «Гарантии – это средства, способы и условия, с помощью которых 

обеспечивается осуществление предоставленных работникам прав в области социально-
трудовых отношений» [2]. 

Однако в юридической науке имеются более широкие пояснения данного термина. 
Например, Р.И. Иванова в гарантиях видит "закрепленные в Конституции, законах и иных 

правовых актах условия и средства, обеспечивающие реальные возможности охраны и беспре-
пятственного осуществления, включая восстановление прав и свобод человека и гражданина и 

надлежащего исполнения обязанностей" [4, с. 237]. Более точно, определял сущность этого по-
нятия А.С. Мордовец, подразумевая под гарантиями систему условий, обеспечивающих удо-

влетворение интересов человека. Их основными функциями являются "исполнение обяза-
тельств государством и другими субъектами в сфере реализации прав личности. Объектом га-

рантий выступают общественные отношения, связанные с охраной и защитой прав человека, 
удовлетворением имущественных и неимущественных интересов граждан [5, с. 25].  

По мнению М.Ю. Тихомирова, юридические гарантии - это законодательно закреплен-
ные средства охраны субъективных прав граждан и организаций, способы их реализации, а 

также средства обеспечения законности и охраны правопорядка, интересов личности, обще-
ства и государства [8, с. 123]. Г.В. Осипов под юридическими гарантиями понимает законода-
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