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ства, право на гуманное обхождение в случае лишения свободы, предотвращение пыток или 
жестоких обращений, унижающих достоинство, запрет физических наказаний. 

Фундаментальная духовная свобода - свобода совести. Свобода совести - есть право че- 
ловека исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные 
культы либо осуществлять атеистическую пропаганду. Гарантированность свободы совести — 
обязательная предпосылка создания демократического общества. Свобода совести подразуме- 
вает равноправие граждан вне зависимости от их религиозных преференций, недопущение раз- 
жигания религиозной вражды и ненависти. 

В соответствии с общепризнанными международными стандартами право на свободу со- 
вести связано с обязанностью уважать права и свободы других лиц, законы государства, требо- 
вания морали и общественного порядка. Статья 31 белорусской Конституции дает право каж- 
дому человеку лично определять свое отношение к религии, без принуждения исповедовать 
любую религию или не исповедовать никакой, выражать и распространять убеждения, связан- 
ные с отношением к религии. Данная статья предоставляет право участвовать в отправлении 
религиозных культов, ритуалов, обрядов, если они не запрещены законом. 

В Беларуси отношения, связанные с реализацией свободы совести, детально регулируются 
Законами «О свободе совести и религиозных организациях», «О правах ребенка». В названном вы- 
ше законе говорится: «Каждый ребенок имеет право самостоятельно определять свое отношение к 
религии, исповедовать любую религию или не исповедовать никакой» (ст.10). Указываются также 
исключительные случаи, когда государство может вмешивается в воспитание, основанное на рели- 
гиозном мировоззрении: при побуждении к религиозным действиям, непосредственно угрожаю- 
щим жизни и здоровью ребенка, нарушающим его права и законные интересы. 

Конституция Российской Федерации в статьях 28-29 закрепляет аналогичные положения, га- 
рантируя каждому свободу совести, вероисповедания, право исповедовать индивидуально или сов- 
местно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и рас- 
пространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. В Российском 
государстве запрещается пропаганда и агитация, разжигающие религиозную ненависть или вражду, 
культивирующие религиозной превосходство. Статья 59 допускает замену военной службы альтер- 
нативной гражданской, если убеждения лица или вероисповедание противоречат несению службы. 
Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» (ст.3 ч.2) указывает, что 
право на свободу совести может быть ограничено только в той мере, в какой «это необходимо в 
целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интере- 
сов человека и гражданина, обеспечения обороны страны и безопасности государства». 

Заключение. Таким образом, право на свободу совести в полной мере представлено в 
Конституциях обоих государств, механизм реализации закреплен иными нормативными право- 
выми актами. Важным направлением защиты прав человека является осознание каждым граж- 
данином, должностным лицом идей равенства и естественного происхождения прав данной ка- 
тегории, их обязательной реализации на государственном уровне. 
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Конституция Республики Беларусь закрепляет право граждан на судебную защиту (статья 60). 
Наиболее эффективным средством защиты нарушенных гражданских прав, является судебная 
защита [3]. 

Гарантом, который обеспечивает право на судебную защиту, является судебная система 
Республики Беларусь. Судебная система является не только средством правовой защиты, но и 
одной из сфер юриспруденции которая имеет дискуссионные вопросы. 
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Целью данной статьи является выявление особенностей в изучении понятия иска в граж- 
данском процессе. 

Материал и методы. Научно-теоретической основой являются нормативные правовые 
нормы, труды ученых-юристов, рассматривающих вопросы по изучению искового производ- 
ства. При написании статьи был использован метод сравнения и синтеза. 

Результаты и их обсуждение. Проблемы исковой формы защиты гражданских прав, вы- 
зывают в юриспруденции дискуссии. Одним из актуальных вопросов, является понятия иска в 
гражданском процессе. 

Исковое производство направлено на разрешение конфликтов между отдельными лицами 
по поводу осуществления субъективных гражданских прав и обязанностей. Одним из процес- 
суальных средств защиты прав и интересов граждан является иск [4, c.58]. 

Иском в гражданском процессе называется обращение в суд заинтересованного лица с 
требованием о защите нарушенного или оспариваемого субъективного права или охраняемого 
законом интереса путем разрешения спора о праве. 

Вопрос о понятии иска рассматривают все юристы, как юристы практики, так и теорети- 
ки. Его рассмотрение является важным для них, несмотря на то, что данный вопрос рассматри- 
вается на протяжении долго времени, однако, многие юристы до сих пор представляют свои 
точки зрения по поводу понятия иска в гражданском процессе, а также его закрепления в нор- 
мативно правовых актах. 

Процессуальная доктрина содержит несколько научных классификаций и направле- 
ний в понятии иска. Все направления и классификации, рассматривающие данный вопрос, в 
какой-то мере повторяют и в той же мере отличают их друг от друга. Для этого дальнейшее 
рассмотрение и исследования вопроса о понятии иска будет рассмотрена с точки зрения 
теоретических школ. 

Одни из авторов такие как С.Н. Абрамов, Н.Б Зейдер и другие ученые, предполагают о 
существовании двух отдельных понятий иска – в процессуальном и материальном смысле. Иск 
в процессуальном смысле представляет собой институт гражданского процесса и требования 
заинтересованного лица к суду о защите субъективного права или охраняемого законом инте- 
реса. В материальном же смысле иск представляет собой материально-правовое требование 
истца к ответчику, составляющее предмет регулирования гражданского права [5, c.16]. 

Другая категория ученых такие как А.А. Добровольский, С.А. Иванова, Н.И. Авдеенко – 
рассматривают иск как единое понятие, объединяющее в себе материально-правовую и процес- 
суально-правовую стороны. Данная концепция отличается от концепции, представленной выше 
состоит в том, что представители этого направления объединили в одно понятие иск в матери- 
ально и процессуальном смысле. 

Еще одна представленная теория такими авторами как Г.О. Аболонин, К.И. Комиссаров, 
В.М. Семенов, представляет собой иск в чисто процессуальном смысле, это требование к суду о 
защите нарушенного и оспоренного права или охраняемого законом интереса [5, c.18]. 

Как мы можем рассмотреть уже представленные концепции выше, их различие состоит в 
том, какие роли и значения отводятся в них материально-правовому значению. 

По мнению многих ученых-процессуалистов более правильной является вторая теория. 
Суть состоит в том, что любое обращение в суд с иском всегда содержит в себе требование к 
ответчику. 

В совокупности материально-правового требование, это требование истца к ответчику, и 
процессуального требование, требование истца к суду- это и есть суть иска. Иск не может су- 
ществовать без одного из этих требований. 

Заключение. Таким образом мы полагаем, что иск- единое понятие содержащие в себе 
материально-правовую и процессуально-правовую стороны. 

Иск – это обращение в суд заинтересованного лица с требованием о защите нарушен- 
ного субъективного права и охраняемого законом интереса путем разрешения спора о пра- 
ве. Предлагаем ввести данное понятие иска в теоретическую основу гражданского процес- 
суального права. 
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Земля является одним из компонентов природной среды и выполняет ряд функций. В си- 
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лу своей значимости требует специальных мер охраны. Одной из таких мер является привлече- 
ние к ответственности. 

 
связанные с изъятием земельных участков, а также необходимостью устранения пробелов и в 
правовом регулировании земельного законодательства. 

 
ских проблем, связанных с отдельными вопросами ответственности за нарушение земельного зако- 
нодательства, а также разработка предложений по совершенствованию норм в данной области. 

Материал и методы. Теоретическую основу работы составляют труды ученых, которые 
исследовали вопросы земельно-правовой ответственности в том числе Краснова Н.И., Петрова 
В.В. и других. В качестве нормативной базы послужили положения Конституции Республики 
Беларусь, правовые нормы Кодекса Республики Беларусь о земле и иные НПА. Методологиче- 
ской основой являются общенаучные методы познания (анализ, синтез и др.), а также ряд част- 
но-научных методов: сравнительный, формально-правовой и др. 

 

тельства об использовании и охране земель направлено на обеспечение эффективного исполь- 
зования земли всеми субъектами, обладающими вещными правами на земельные участки, а 
также на пресечение незаконного использования земель и нарушений правил их охраны. 

 
тельных комитетов Витебской области в порядке осуществления государственного контроля за 
использованием и охраной земель проведено 47 мероприятий проверочного характера [1, с. 6]. 

 
вольное занятие земель – неиспользование земельного участка – 16 фактов, что составляет 
14 %; 36 фактов, 32 % от числа выявленных правонарушений; невыполнение требований по 
охране земель – 49 фактов или 45 %; нецелевое использование – 2 факта или 2 %; нарушение 
сроков возврата временно занимаемых земель – 8 фактов или 7 % [1, с. 6]. 

Из анализа структуры правонарушений видно, что большинство фактов связано с невы- 
полнением землепользователями требований по охране земель. 

Лица, нарушившие законодательство об охране и использовании земель, несут ответ- 
ственность, установленную законодательными актами, а именно: гражданскую, администра- 
тивную или уголовную. Однако, данные виды ответственности в полной мере не могут обеспе- 
чить охрану земельных отношений. Исходя из этого в теории земельного права встречается зе- 
мельно-правовой вид ответственности за нарушение земельного законодательства. 

 
ственности некоторые авторы стали уделять значительное внимание проблеме данной ответ- 
ственности как самостоятельному явлению правовой действительности. 

 
правового режима земель наряду с другими применяются земельно-правовые меры, которые не вписы- 
ваются в рамки гражданско-правовой и иных видов ответственности [5, с. 16]. 

Краснов Н.И. впервые в юридической литературе обратил внимание на тот факт, что при охране 

Так как в законодательстве до сих пор не закреплено понятие земельно-правовой ответ- 

Выявленные правонарушения по своему составу выглядят следующим образом: само- 

В 1-ом квартале 2018 г. землеустроительными службами районных, городских исполни- 

Цель данного исследования заключается в проведении анализа теоретических и практиче- 

В последние годы в Республике Беларусь все большее значение приобретают вопросы, 

Результаты и их обсуждение. Привлечение к ответственности за нарушение законода- 
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