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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 
«Основы права» как учебная дисциплина способствует подготовке компетентных 

специалистов, которые в состоянии из огромного массива нормативных правовых актов 
выбрать необходимые, разобраться в них, составить правовые документы, относящиеся 
к их профессиональной деятельности, при нарушении прав уметь защитить себя, соблю-
дая при этом интересы общества и государства.  

Основы права изучаются в высших учебных заведениях Беларуси с целью ознаком-
ления студентов с законодательством, повышения их социальной и правовой активности, 
формирования юридического мировоззрения. 

Одной из составляющих подготовки специалистов с высшим образованием явля-
ется получение ими базовых знаний и умений в области государства и права. Выпуск-
ники высших учебных заведений Республики Беларусь должны знать о предоставленных 
гражданину правах, свободах и обязанностях в целях целенаправленного стремления к 
их реализации в различных сферах жизнедеятельности, владеть знаниями об основах 
национальной правовой системы, разбираться в организации судебных и иных право-
охранительных органов, уметь использовать нормативные правовые акты и составлять 
правовые документы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности. Указан-
ное достигается посредством ознакомления с основополагающими понятиями основных 
отраслей права.  

Цель преподавания дисциплины – получение студентами знаний о праве и госу-
дарстве как общесоциальных феноменах, обеспечивающих необходимое социальное ре-
гулирование, управление и контроль для обеспечения социального прогресса. 

Задачи изучения дисциплины: 
− приобретение общих правовых знаний о регулировании общественных отноше-

ний, возникающих в правовой сфере;  
− формирование устойчивых знаний об отдельных институтах основных отраслей 

права;  
− формирование навыков правомерной реализации прав и законных интересов в 

процессе осуществления профессиональных функций;  
− получение информации об общественной опасности коррупции в системе госу-

дарственных органов и правовых средствах борьбы с ней. 
Студенты должны знать: 
− место, роль и назначение права и государства в системе социальных отношений, 

основные правовые категории и понятия; 
− основные отрасли права, их структуру и институты; 
− основополагающие нормативные правовые акты; 
− структуру государственного аппарата, место, роль и компетенцию отдельных 

должностных лиц и государственных органов, структуру и систему судебных и право-
охранительных органов; 

− основные права, законные интересы и обязанности человека и гражданина, га-
рантии их реализации.  

Студенты должны уметь: 
− определять вид правоотношений и правовые нормы, их регулирующие; 
− устанавливать иерархию нормативных правовых актов, регулирующих опреде-

ленные правоотношения; 
− осуществлять поиск необходимых нормативных предписаний в национальном 

законодательстве; 
− принимать юридически корректные решения в области применения права. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
 
№ 

п/п 
Наименование 

тем Содержание 

1.  Теоретические 
основы права 
и государства 

Право в системе социального регулирования. 
Право: понятие, сущность и происхождение. Норма 
права. Правоотношение. Юридический факт. Источ-
ники права Республики Беларусь. Действие норматив-
ных правовых актов во времени, в пространстве и по 
кругу лиц. Система права Республики Беларусь. 
Правотворчество. Реализация и применение права. 
Правонарушение и юридическая ответственность. 
Государство: понятие, сущность и происхождение. 
Формы государства. Взаимодействие государства и 
права. Основы концепции правового государства, 
прав человека и разделения властей. 

2.  Конституцион-
ное право Респуб-

лики Беларусь 

Понятие конституционного права. Понятие и 
сущность Конституции Республики Беларусь. Ос-
новы конституционного строя Республики Беларусь. 
Гражданство Республики Беларусь. Правовой статус 
личности в Республике Беларусь. Основные права и 
свободы человека и гражданина. Обязанности граж-
дан. Право граждан на обращение. Политическая си-
стема общества. Избирательная система. Референдум 
(народное голосование). Избирательный кодекс Рес-
публики Беларусь. Президент Республики Беларусь. 
Конституционные основы государственных органов. 
Местное управление и самоуправление. 

3.  Администра-
тивное право Рес-
публики Беларусь 

Понятие административного права. Государ-
ственное управление: понятие, принципы, функции и 
система. Государственная служба. Поступление, про-
хождение и прекращение государственной службы. 
Административные процедуры. Административное 
правонарушение и административная ответствен-
ность. Кодекс Республики Беларусь об администра-
тивных правонарушениях. Процессуально-исполни-
тельный кодекс Республики Беларусь об администра-
тивных правонарушениях. Понятие, признаки и со-
став административных правонарушений. Админи-
стративные взыскания: понятие и виды. Освобожде-
ние от административной ответственности. Админи-
стративная ответственность за отдельные виды право-
нарушений. Основы административного процесса. 

4.  Финансовое 
право Республики 

Беларусь 

Понятие финансового права. Финансово-кре-
дитная система Республики Беларусь. Бюджетное 
устройство и бюджетная система Республики Бела-
русь. Понятие и назначение бюджета. Государствен-
ные доходы и их источники. Налоговый кодекс Рес-
публики Беларусь. Налоги и обязательные неналого-
вые платежи (сборы, пошлины). Государственные 
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займы. Основные направления расходования государ-
ственных финансовых ресурсов. Правовые основы де-
нежного обращения и валютных операций в Респуб-
лике Беларусь. 

5.  Гражданское 
право Республики 

Беларусь 

Понятие гражданского права. Гражданский ко-
декс Республики Беларусь. Субъекты гражданского 
права (граждане (физические лица), юридические 
лица, государство): понятие, признаки и виды. Инди-
видуальный предприниматель как субъект граждан-
ского права. Гражданская правоспособность и дееспо-
собность. Ограничение дееспособности физических 
лиц. Признание физического лица безвестно отсут-
ствующим. Объявление физического лица умершим. 
Виды юридических лиц в Республике Беларусь. Фи-
лиалы и представительства юридического лица. Объ-
екты гражданских прав. Основания возникновения 
гражданских прав и обязанностей. Гражданско-право-
вые сделки. Представительство. Доверенность. Иско-
вая давность. Право собственности и другие вещные 
права. Защита гражданских прав. Общие положения 
об обязательствах (понятие, виды, стороны, исполне-
ние, обеспечение исполнения, прекращение). Граж-
данско-правовая ответственность. Исключительные 
права на результаты интеллектуальной деятельности 
(интеллектуальная собственность). Общие положения о 
наследовании. 

6.  Семейное право 
Республики 

Беларусь 

Понятие, предмет, система, источники и субъ-
екты семейного права. Кодекс Республики Беларусь о 
браке и семье. Порядок и условия заключения брака. 
Личные и имущественные права и обязанности супру-
гов. Брачный договор. Прекращение брака. Соглаше-
ние о детях. Недействительность брака. Установление 
происхождения детей. Права и обязанности семьи в 
обществе. Личные неимущественные правоотноше-
ния в семье. Правоотношения родителей и детей. 
Алиментные обязательства. Усыновление (удочере-
ние) в семейном праве Республики Беларусь. Опека и 
попечительство. Охрана детства. Акты гражданского 
состояния. 

7.  Жилищное 
право Республики 

Беларусь 

Понятие жилищного права. Жилищный кодекс 
Республики Беларусь. Жилищный фонд. Предоставле-
ние гражданам жилых помещений. Учет граждан, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий. Предостав-
ление гражданам жилых помещений в домах государ-
ственного жилищного фонда. Жилищные нормы. Дого-
воры найма и поднайма жилого помещения. Права и обя-
занности наймодателя и нанимателя жилого помещения. 
Служебное жилое помещение. Предоставление и пользо-
вание служебными жилыми помещениями. Последствия 
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прекращения лицом, которому предоставлено служеб-
ное помещение, трудовых (служебных) отношений. Об-
щежития и их виды. Предоставление и выселение из жи-
лых помещений в общежитиях. Организация и деятель-
ность жилищных и жилищно-строительных кооперати-
вов, иных организаций граждан-застройщиков (КИЗов, 
МЖК). Права и обязанности члена организации граждан-
застройщиков и членов его семьи. Возникновение права 
собственности на жилое помещение у членов ЖК, ЖСК, 
МЖК. Субсидии и кредиты на строительство (рекон-
струкцию) и покупку жилья. Плата за пользование жи-
лым помещением, техническое обслуживание и комму-
нальные услуги. Субсидии на возмещение гражданам с 
низкими доходами затрат на содержание жилья и комму-
нальные услуги. 

8.  Трудовое право 
Республики 

Беларусь 

Понятие трудового права. Трудовой кодекс Рес-
публики Беларусь. Коллективный договор (соглаше-
ние). Понятие, стороны и содержание трудового дого-
вора. Заключение трудового договора. Контракт (по-
нятие, условия заключения и прекращения). Растор-
жение срочного трудового договора по требованию 
работника и по инициативе нанимателя. Рабочее 
время (понятие и режим). Трудовые и социальные от-
пуска. Трудовая дисциплина. Обязанности работни-
ков и нанимателей. Заработная плата (понятие, основ-
ные формы). Дисциплинарная ответственность работ-
ников. Охрана труда. Индивидуальные трудовые 
споры. Особенности регулирования труда отдельных 
категорий работников. Надзор и контроль за соблю-
дением законодательства о труде. Ответственность за 
нарушения законодательства о труде. Трудовой стаж 
и его виды. Пенсии и их виды. Гарантии и компенса-
ции работникам. 

9.  Экологическое 
право Респуб-

лики Беларусь 

Понятие экологического права. Право собственно-
сти на компоненты природной среды. Понятие и виды 
права природопользования. Государственное управле-
ние в области природопользования и охраны окружаю-
щей среды. Правовое регулирование использования и 
охраны компонентов природной среды и природных 
объектов (земель, недр, вод, лесов, растительного и жи-
вотного мира, атмосферного воздуха, озонового слоя и 
климата). Правовые формы использования земель: право 
частной собственности на землю; право пожизненного 
наследуемого землевладения; право землепользования; 
сервитут; аренда, концессия. Ответственность в области 
охраны окружающей среды и природопользования: дис-
циплинарная, административная, уголовная, граждан-
ско-правовая (материальная). 
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10.  Уголовное 
право Республики 

Беларусь 

Понятие уголовного права. Уголовный кодекс Рес-
публики Беларусь. Понятие, признаки и состав преступ-
ления. Обстоятельства, исключающие преступность дея-
ния. Соучастие в преступлении. Уголовная ответствен-
ность: понятие и содержание. Цели уголовной ответ-
ственности. Наказание: понятие, признаки и система. 
Освобождение от уголовной ответственности и наказа-
ния. Погашение и снятие судимости. Принудительные 
меры безопасности и лечения. Особенности уголовной 
ответственности лиц, совершивших преступления в воз-
расте до восемнадцати лет. Отдельные виды преступле-
ний. Коррупционные преступления. 

11.  Общие положе-
ния  

о судоустройствe  
и судопроизводстве 

в Республике  
Беларусь 

Понятие, виды и система принципов правосу-
дия. Судебная система Республики Беларусь. Проку-
ратура Республики Беларусь. Понятие, функции и си-
стема правоохранительных органов. Адвокатура. 
Виды юридической помощи, оказываемой адвока-
тами. Органы юстиции Республики Беларусь. Нота-
риат. Понятие, сущность, виды и стадии граждан-
ского судопроизводства. Понятие, сущность и стадии 
уголовного судопроизводства. 

12.  Коррупция и ее 
общественная опас-

ность 

Понятие коррупции. История возникновения 
коррупции. Формы коррупции и ее характеристики. 
Коррупция и ее общественная опасность коррупции. 
Борьба с коррупцией в Республике Беларусь. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
 

Тема 1 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА 

 
1. Происхождение государства 

 
Процесс познания государства следует начинать с вопроса о его происхождении. 

Государство – это закономерный этап самостоятельного развития общества. Это резуль-
тат совершенствования орудий труда, неолитической революции, роста производитель-
ности труда, появления прибавочного продукта, частной собственности, классов, клас-
сового антагонизма.  

Существуют различные теории происхождения государства. Большинство ученых-
юристов различают семь основных: 

1. Теологическая теория (А. Августин, Ф. Аквинский и др.) была одной из первых 
теорий происхождение государства и объясняла его возникновение божественной волей. 
Государь рассматривался как помазанник божий, не подчинение ему приравнивалось к 
неподчинению богу. Данная теория получила широкое распространение в средние века 
для обоснования неограниченной власти церкви. Она подчеркивала особую роль храмов, 
жрецов, религиозных основ происхождения государства и права. 

2. Патриархальная теория. (Аристотель, Фильмер, Михайловский и др.). Смысл 
этой теории заключается в том, что государство возникает из разрастающейся из поко-
ления в поколение семьи. Глава этой семьи становится главой государства – монархом. 
Его власть, таким образом – это продолжение власти отца, монарх же, является вождем 
всех своих подданных.  

3. Возникновение органической теории связывают с успехами естествознания  
в XIX веке, хотя подобные идеи высказывались значительно раньше (Платон, Спенсер и 
др.). Теория сравнивала государство с организмом, а законы государства – с процессами 
человеческой психики. В процессе естественного отбора люди объединяются  
в единый организм – государство, в котором правительство выполняет функции мозга, 
управляет всем организмом, используя, в частности, право как передаваемые мозгом им-
пульсы. Низшие классы реализуют внутренние функции (обеспечивают его жизнедея-
тельность), а господствующие классы – внешние (оборона, нападение). 

4. Теория насилия также возникла в XIX веке. Ее представителями были Л. Гумпло-
вич, К. Каутский, Е. Дюринг и другие. Они объясняли возникновение государства фак-
торами военно-политического характера: завоеванием одним племенем (союзом племен) 
другого. Для подавления порабощенного племени и создавался государственный аппа-
рат, принимались законы. Возникновение государства, таким образом, рассматривается 
как реализация закономерности подчинения слабого сильному.  

5.Представителямипсихологической теории, возникшей в XIX веке, были  
З. Фрейд, Л.И. Петражицкий и другие. Они объясняли появление государства и права 
проявлением свойств человеческой психики: потребностью подчиняться, подражанием, 
сознанием зависимости от элиты, осознанием справедливости и пр. Сильные и волевые 
личности становились господствующим классом, а слабые и безвольные – угнетенным.  

6. Теория общественного договора (естественного права) была сформулирована  
в работах раннебуржуазных мыслителей: Г. Гроция, Т. Гоббса, Д. Локка, Б. Спинозы, Ж.-
Ж. Руссо, А.Н. Радищева и других. Согласно этой теории, до появления государства, 
люди находились в «естественном состоянии», которое понималось разными авторами 
по-разному (неограниченная личная свобода, война всех против всех, всеобщее благо-
денствие – «золотой век» и т.п.).  
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В процессе развития человечества права одних людей входят в противоречие  
с правами других, нарушается порядок, возникает насилие. Чтобы обеспечить нормаль-
ную жизнь, люди заключают между собой договор о создании государства, добровольно 
передавая ему часть своих прав.  

7. Историко-материалистическая теория (К. Маркс, Ф. Энгельс, Л. Морган). 
Смысл этой теории заключается в том, что государство возникает как результат есте-
ственного развития первобытного общества, развития, прежде всего экономического, ко-
торое не только обеспечивает материальные условия возникновения государства и права, 
но и определяет социальные изменения общества, которые также представляют собой 
важные причины и условия возникновения государства и права.  

Историко-материалистическая концепция включает два подхода. Один из них, ре-
шающую роль отводил возникновению классов, антагонистическим противоречиям 
между ними, классовой борьбе: государство возникает как продукт этой непримиримо-
сти, как орудие подавления господствующим классом других классов. 

Второй подход исходит из того, что в результате экономического развития услож-
няется само общество, его производственная и распределительная сферы. Это требует 
совершенствования управления, что и приводит к возникновению государства. 

Основные причины появления государств были следующие: 
 необходимость совершенствования управления обществом, связанная с его 

усложнением; 
 необходимость организации крупных общественных работ, объединения в этих 

целях больших масс людей; 
 необходимость подавления сопротивления эксплуатируемого класса; 
 необходимость поддержания в обществе порядка, обеспечивающего функциони-

рование общественного производства, социальную устойчивость общества, его стабиль-
ность, в том числе и по отношению к внешнему воздействию со стороны соседних госу-
дарств или племен; 

 необходимость ведения войн, как оборонительных, так и захватнических. 
В большинстве случаев, указанных выше, причины действовали совокупно, в раз-

личных сочетаниях. При этом в различных условиях (исторических, социальных, геогра-
фических, природных, демографических и иных) главными и решающими могли стать 
различные из указанных причин. Так, для большинства восточных государств наиболь-
шее значение имела необходимость совершенствования управления и организации круп-
ных общественных работ. Для возникновения Афинского и Римского государств, боль-
шую роль сыграли процессы классообразования и необходимость в этой связи подавле-
ния эксплуатируемых классов. 

Право формируется одновременно и параллельно с государством. Их возникнове-
ние взаимосвязано и взаимозависимо. Каждый новый шаг в развитии государства при-
водит к дальнейшему развитию правовой системы, и наоборот. 

 

2. Понятие и сущность государства 
 
Государство – это единая политическая организация общества, которая распро-

страняет свою власть на всю территорию страны и население, располагает для этого спе-
циальным аппаратом и издает общеобязательные нормативные правовые акты. 

Государство является основной формой реализации суверенитета народа, так как:  
 государство – это единственная полновластная организация в масштабе страны; 
 государство представляет народ и выражает его совокупную волю; 



11 

 государство является собственником значительной доли средств производства, 
земли, природных богатств, материальных ценностей, охватываемых государственной 
собственностью; 

 государство является официальным представителем страны во взаимоотноше-
ниях с другими государствами. 

Для того чтобы глубже понять, что собой представляет государственно-организо-
ванное общество, необходимо рассмотреть сущность государства. 

Сущность любого явления – это главное, основное, определяющее в этом явлении, 
это совокупность характерных внутренних черт и свойств, без которых явление теряет 
свою особенность, своеобразие. Отсюда становится понятным, что сущностью государства 
является его роль, назначение в обществе. Раскрыть сущность государства – значит, вы-
явить то главное, что обуславливает его объективную необходимость в обществе, уяс-
нить, почему общество не может существовать и развиваться без государства.  

С течением времени появляются новые подходы к сущности государства, которые 
вытекают из различных теорий государства: теория плюралистической демократии, тео-
рия элит, теория всеобщего благоденствия, теория правового государства. Вместе с тем, 
в различных странах, в разные исторические периоды, сущность государства может быть 
религиозной, национальной, расовой и т.д. 

Таким образом, понятие сущности государства определяется теми объективными 
условиями, которые характерны для данного уровня развития общества, с изменением 
которых меняются и воззрения на социальное назначение государства.  

 
3. Признаки и функции государства 

 
Рассматривая государство с философских, исторических, социологических, юри-

дических, географических позиций можно выделить основные признаки государства. 
1. Публичная власть – один из ведущих признаков государства. Выступая в роли 

арбитра между различными слоями и группами населения, государственная власть при-
обретает политический характер. Это не власть всего общества, она стоит над обще-
ством, отделена от него, приобретает самостоятельность по отношению к другим источ-
никам власти. 

2. Разделение населения и власти по административно-территориальному прин-
ципу. 

3. Суверенитет означает верховенство государственной власти внутри страны, 
т.е. ее самостоятельность в определении содержания своей деятельности, внутренней и 
внешней политике, ее полноправие в определении жизни общества в пределах свей тер-
ритории и независимость во взаимоотношениях с другими государствами. 

4. Налогообложение составляет один из важнейших признаков государства, по-
скольку без налогов, других обязательных платежей государство не может содержать 
свой аппарат, развивать экономику, культуру, поддерживать жизнедеятельность общества. 

5. Издание правовых норм. Государство не может существовать без права. Право 
юридически оформляет государство и государственную власть и тем самым делает их 
законными. Без права государство не в состоянии эффективно руководить обществом, 
обеспечивать безусловную реализацию принимаемых решений. 

Кроме того, к признакам государства относятся единое экономическое, информа-
ционное, энергетическое пространство, национальная или многонациональная культура, 
менталитет, идеология, государственная символика.  

Функции государства в юридической науке классифицируются по-разному, но са-
мым распространенным является деление функций на внутренние и внешние. 

Внутренние функции характеризуют цели и задачи государства внутри данной 
страны. Внешние функции раскрывают специфику интересов государства в 



12 

межгосударственном общении. Внутренние и внешние функции тесно связаны между 
собой и дополняют друг друга.  

 

4. Понятие формы государства 
 
Понятие формы государства относится к важнейшим его характеристикам. Оно 

позволяет установить, как устроено государство, в каких формах организовано функци-
онирование государственной власти, какими органами она представлена, каков порядок 
их образования и деятельности, срок полномочий, наконец, какими методами осуществ-
ляется государственная власть в стране. Форма государства включает в себя:  

 форму правления; 
 форму государственного устройства; 
 политический (государственный) режим. 
Под формой правления обычно понимают организацию верховной государствен-

ной власти: ее высших и центральных органов, их компетенцию, взаимоотношения друг 
с другом и населением.  

В зависимости от того, осуществляется ли верховная власть в государстве одним 
лицом, или коллегиальным выборным органом, различают монархическую и республи-
канскую формы правления.  

Монархия обладает следующими юридическими признаками: 
 единоличное правление – монарх единолично решает главные вопросы, связан-

ные с организацией и осуществлением государственной власти, назначает чиновников 
по своему усмотрению, занимается законотворчеством, обладает всей полнотой власти; 

 монарх выступает во внутренней и внешней политике как представитель всего 
народа, «отец нации»; 

 власть монарха носит бессрочный, пожизненный характер и передается, как пра-
вило, по наследству; 

 монарх не несет ни политической, ни юридической ответственности за резуль-
таты своего правления, отвечая лишь «перед Богом и историей». 

Выделяют два главных вида монархической формы правления: неограниченную 
(абсолютную) и ограниченную (парламентарную, конституционную) монархию. 

В настоящее время монархическая форма правления принята в Великобритании, 
Испании, Кувейте, Норвегии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Швеции, Япо-
нии и др. 

Для республиканской формы правления характерны следующие юридические при-
знаки: 

 коллективное правление, т.е. высшие органы власти, представляют собой выбор-
ные учреждения, выражающие интересы народа; 

 государственная власть в республике срочная и сменяемая. Это означает, что 
глава государства, представительные органы населения избираются на определенный 
срок, и нередко глава государства и депутаты парламента не могут быть избраны на этот 
пост более двух сроков подряд; 

 правление основано на принципе разделения единой государственной власти на 
три ветви, законодательную, исполнительную и судебную, которые выполняют различ-
ные и только им порученные функции; 

 должностные лица несут политическую и юридическую ответственность за невы-
полнение или ненадлежащее выполнение возложенных на них полномочий. Эта ответ-
ственность выражается в форме отставки, роспуска парламента, снятия с должности, 
привлечения к уголовной, дисциплинарной ответственности за злоупотребление своим 
должностным положением и др. 
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Республиканская форма правления также относится к одной из древних. В совре-
менном мире выделяют два вида республик – президентскую и парламентарную. Разли-
чие между этими двумя формами проводится по признаку порядка формирования пра-
вительства и его ответственности. Все другие признаки относятся к дополнительным и 
не определяют вид республики. 

В президентской республике президент самостоятельно решает вопрос о формиро-
вании состава правительства, свободен в выборе министров и может уволить любого 
члена правительства в отставку или расформировать весь состав правительства. Парла-
мент не имеет полномочий, касающихся формирования правительства, а правительство 
не несет ответственности перед парламентом. 

Что касается парламентарной республики, то здесь правительство формируется 
парламентом и несет ответственность за свою деятельность перед парламентом.  

К числу президентских республик относятся в настоящее время США, Бразилия, 
Уругвай, Венесуэла, Мексика и др., а к парламентарным республикам – Италия, Индия, 
Турция, ФРГ, Чехия, Латвия и др. 

На практике применяются смешанные, или гибридные формы, например, полупре-
зидентские или полупарламентарные республики, а также президентско-парламентар-
ные. В таких моделях чаще всего ограничивается власть парламента и усиливается ис-
полнительная власть или, напротив, снижается роль президента.  

Переходя к характеристике следующего элемента формы государства – формы гос-
ударственного устройства, необходимо отметить, что она раскрывает территориальную 
организацию государства. 

Форма государственного устройства представляет собой административно-терри-
ториальную и национально-государственную организацию государственной власти, рас-
крывающую взаимоотношения между отдельными частями государства, в частности, 
между центральными и местными органами. 

Выделяют две основные формы территориального устройства государства –уни-
тарную и федеративную. 

Для унитарного государства характерны следующие признаки: 
 полное политическое и территориальное единство государства. Это означает, что 

административно-территориальные единицы не обладают политической самостоятель-
ностью; 

 для населения установлено единое гражданство; граждане территориальных еди-
ниц не имеют собственного гражданства; 

 единая структура государственного аппарата на всей территории государства, 
единая судебная система; 

 единая система законодательства для всего государства; 
 одноканальная система налогов, т.е. все налоги, поступают в центр, а оттуда цен-

трализованно распределяются. 
Унитарное государство, как правило, отличается простотой в управлении и доста-

точно высокой степенью централизации. Эта форма территориального устройства при-
суща таким государствам как Финляндия, Великобритания, Греция, Турция и др. 

Федерация – сложное государство, состоящее из различных образований, облада-
ющих различной степенью политической самостоятельности. 

Федерации присущи следующие признаки: 
 два уровня государственного аппарата: существование общих для всего государ-

ства высших органов государственной власти и управления и одновременно органов вла-
сти и управления в субъектах федерации; 

 возможность установления «двойного» гражданства, т. е. гражданин каждого из 
субъектов одновременно является гражданином федерации; 
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 две системы законодательства: общефедеральная и система законодательства 
субъектов федерации, однако устанавливается приоритет общегосударственных актов 
над актами субъектов федерации; 

 субъекты имеют свою судебную систему наряду с высшими судебными органами 
федерации; 

 двухканальная система налогов, что предполагает существование наряду с обще-
федеральными налогами налоговой системы субъектов федерации. 

В настоящее время в мире насчитывается более двух десятков федеративных госу-
дарств. Они образованы по разным критериям, имеют различное устройство, разную сте-
пень развития и т. д. Федерациями являются: Российская Федерация, США, ФРГ, Индия, 
Бельгия, Австрия, Швейцария, Мексика, Канада и др. 

Конфедерация – это союз или объединение государств, при котором эти государ-
ства, полностью сохраняют свою самостоятельность, имеют свои собственные высшие 
органы власти, управления и правосудия. Конфедерация создается для достижения опре-
деленных целей. Акты, принимаемые на уровне конфедерации, подлежат утверждению 
высшими органами власти объединившихся государств. Порядок вступления в конфеде-
рацию и выхода из нее определяется самими государствами – членами конфедерации по 
взаимному соглашению. Выход из состава конфедерации упрощенный – достаточно од-
ностороннего волеизъявления любого государства. Конфедерация относится к непроч-
ным образованиям: после достижения цели, ради которой государства объединились, 
союз может распасться или, напротив, если сложились прочные связи между членами 
конфедерации, она может перерасти в федерацию. Примерами конфедераций являлись: 
Речь Посполитая, Австро-Венгерская империя.  

Третий элемент формы государства – политический (государственный) режим – 
это совокупность приемов, способов и средств, с помощью которых реализуется госу-
дарственная власть.  

Различают две разновидности политических режимов – демократические и неде-
мократические. В свою очередь каждая из этих разновидностей подразделяется на виды. 
Видами недемократических режимов в настоящее время принято считать:  

Деспотический режим предполагает полный произвол со стороны правителя  
в управлении государством и одновременно бесправие, безоговорочное подчинение под-
данных правителю. Власть ничем не ограничена, и отличается жесткими методами 
управления, большим налоговым гнетом, подавлением любого недовольства и несогла-
сия с проводимой политикой. 

Тиранический режим по своим признакам близок деспотическому и также основан 
на единоличном правлении. Особенности тиранического режима состоят в том, что он 
устанавливается чаще всего захватническим путем или посредством завоевания одних 
народов другими, а также путем государственного переворота и насильственного сме-
щения законной власти, а завоеватели стремятся навязать побежденному народу свои 
порядки, свою религию, обычаи культуру. 

Тоталитарный режим был установлен в ряде стран в XX веке. Термин «тоталита-
ризм» введен в политический оборот в 1925 году Б. Муссолини и означает всеохватыва-
ющий, полный, всеобъемлющих характер власти государства, его контроль над всеми 
сферами жизни общества.  

Фашистскому режиму свойственны те же черты, что и тоталитарному. Однако фа-
шистский режим имеет следующую специфику: 

 основывается на расистской идеологии, провозглашающей одну нацию в качестве 
высшей, элитной. Другие же, «неполноценные» народы должны либо обслуживать выс-
шую расу, либо подвергаться уничтожению; 
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 проявляет крайнюю агрессивность по отношению к другим государствам и наро-
дам; милитаризируется внутренняя жизнь страны, вводится военно-бюрократический 
централизм. 

Считается, что в настоящее время нигде не существует фашистского режима, од-
нако периодически можно наблюдать отдельные проявления фашистской идеологии. 

Авторитарный режим значительно мягче тоталитарного. Его главная черта со-
стоит в том, что государством руководит узкий круг людей – правящая элита, которая 
возглавляется лидером и пользуется большими привилегиями и льготами. Для рассмат-
риваемого режима характерны следующие особенности: 

 власть элиты не ограничена законом; 
 народ отстранен от управления государством и не может контролировать деятель-

ность правящей элиты; 
 в области политической жизни допускается существование многопартийности, 

однако оппозиционные партии запрещаются; 
 существование сфер, свободных от политического контроля. Это экономика  

и частная жизнь граждан. Контролю подлежит главным образом политическая сфера 
жизни общества; 

 провозглашается приоритет интересов государства перед личными интересами; 
 принуждение и насилие проводятся только в отношении открытых противников 

строя. 
Авторитарный режим занимает промежуточное место между тоталитарным и де-

мократическим режимами и нередко перерастает в тот или другой. Здесь большую роль 
играет ориентация правящей элиты и ее лидера. 

Рассмотрим характерные черты различных видов демократических режимов. 
Демократические режимы обычно начинают характеризовать с самого распро-

страненного их вида – либерально-демократического. 
Демократия означает народовластие, поэтому базу любой разновидности демокра-

тического режима составляет прямое или косвенное участие народа в осуществлении 
государственной власти: народ выбирает представительные органы власти, участвует в 
принятии государственных решений (например, путем референдума, т.е. всенародного 
голосования), а также контролирует в той или иной мере деятельность государства. 

Либерально-демократический режим характеризуется плюрализмом во всех сфе-
рах общественной жизни. В экономической сфере это выражается в многообразии форм 
собственности и свободе выбора любой из них; в политической – предполагает широкий 
спектр общественных объединений, многопартийность; в духовной – разнообразие мне-
ний, убеждений, мировоззренческую свободу, терпимость к различным взглядам, суж-
дениям. Кроме того, выделяют рабовладельческую демократию, феодальную демокра-
тию, буржуазную и социалистическую. 

 

5. Понятие и сущность права 
 
В современной теории права нет единого понимания сущности права, это обуслов-

лено его сложностью, многообразием проявления в обществе. Прежде чем анализиро-
вать разнообразные трактовки сущности права требуется определить, что является сущ-
ностью того или иного предмета. При определении сущности права надо найти отличи-
тельные особенности права, как социального регулятора. Рассмотрим основные концеп-
ции сущности права. 

Позитивизм и легизм отождествляют право и закон. Согласно этим теориям сущ-
ность права и закона нельзя различать, и таким образом «закон есть форма, а право это 
не один закон, а вся сумма или совокупность законов». И поэтому право представляет 
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собой совокупность норм, установленных государством и обеспеченных его принуди-
тельной силой.  

Однако в русле такого подхода легисты и нормативисты сводят право к закону и трак-
туют его принудительный характер как сущность права и его отличительную особенность. 

Праву при этом придается узкое технико-инструментальное значение: оно высту-
пает лишь как официально-властное орудие и подходящее средство для осуществления 
социального управления, регламентации и контроля.  

При сведении права к совокупности норм, оно становится чем-то внешним для че-
ловека, навязанным ему сверху. Подобная узкая трактовка искажает право, так как для 
человека ценны нормы не сами по себе, а те реальные возможности и блага, которые они 
обеспечивают. 

Такой односторонний инструментально-технический взгляд на право игнорирует 
его объективную социальную природу, сущность и функции, закрывая путь к выяснению 
действительного места и роли права в соционормативной системе, его подлинной специ-
фики и сознательной ценности. 

Марксистское понимание сущности права. Право и государство согласно марк-
систскому историко-материалистическому учению являются надстроечными явлениями. 
Правовые отношения (и право в целом) возникают, по Марксу, из экономических отно-
шений частной собственности и обслуживают эти отношения, являясь необходимой фор-
мой их выражения и существа. Марксистская концепция выделяет классово-волевой ха-
рактер права. В знаменитой формуле из «Манифеста Коммунистической партии» ав-
торы, обращаясь к классовым противникам, утверждают: «…Ваше право есть лишь воз-
веденная в закон воля вашего класса, воля, содержание которой определяется материаль-
ными условиями жизни вашего класса». Классово-волевое понимание буржуазного 
права, было затем распространено и на понимание вообще сущности права. Классовые 
интересы, определяемые материальными условиями жизни соответствующего класса 
(отчего этот подход и обозначился как материалистический), выражаясь через волю гос-
подствующего класса в виде законов – вот, что объявляется сущностью права. 

Естественная правовая трактовка сущности права. Согласно естественно-право-
вой концепции: естественное право – воплощение объективных свойств и ценностей 
«настоящего права», выступающего в виде должного образца, цели и критерия для 
оценки позитивного права. При этом естественное право понимается как уже по своей 
природе нравственное (религиозное, моральное) явление и исходно наделяется соответ-
ствующей абсолютной ценностью. Это право на жизнь, свободу, собственность, опреде-
ление своей судьбы и т.д. 

Стремление подвести прочную моральную основу под законодательство и отдель-
ные законы, несомненно, весьма благородное дело. В результате такого смешения права 
и морали (религии) естественное право представят собой как симбиоз различных соци-
альных норм, как некий ценностно-содержательный нравственно-правой комплекс, с по-
зиций которого выносится то или иное решение (как правило, негативное). Совокупность 
подобных нравственно-правовых свойств и содержательных характеристик естествен-
ного права в обобщенном виде трактуется при этом как выражение всеобщей и абсолют-
ной справедливости права, которому должно соответствовать позитивное право и дея-
тельность государства в целом. 

Существуют и другие концепции, рассматривающие сущность права. 
Историческая школа права отрицает сущность права, утверждая, что у всякого 

народа есть свойственное только ему право не похожее ни на какое другое. Право каж-
дого народа и есть проявление народного духа, выражающее общее согласие, общее 
убеждение народа. Оно результат исторического процесса. Передаваясь как бы «с 
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молоком матери», от поколения к поколению, право само развивается и постепенно скла-
дывается подобно языку и нравам. 

То есть каждый народ имеет свое самобытное право, и сущность права для каждого 
народа разная, которая смыкается с «народным духом».  

В психологической школе права его сущность выводиться из процессов, протекаю-
щих в психике человека. «Право – это особого рода сложные эмоционально – интеллек-
туальные психические процессы, совершающиеся в психике индивида». Сущность права 
подменяется другим явлением: психикой человека, и опять же возникают сходные про-
блемы. Как определить правовой характер закона, и кто будет это делать, ведь мы знаем, 
что процессы, совершающиеся в психике индивида, носят часто индивидуальный и ир-
рациональный характер. 

Социологическая школа права. Право, по мнению представителей данной школы, 
состоит из отдельных норм, которые устанавливают непосредственно судьи, причем 
важная роль отводится психическим переживаниям судьи по поводу того, что есть право, 
при разрешении данного дела.  

 
6. Признаки и функции права 

 
Право – это совокупность социальных норм, установленных и охраняемых госу-

дарством, выражающих его волю и направленных на регулирование общественных от-
ношений.  

Основные признаки права: 
 нормативность; 
 неперсонифицированность; 
 институциональность; 
 право создается государством; 
 имеет общеобязательный характер; 
 устанавливает права и обязанности субъектов; 
 имеет волевой характер; 
 находит выражение в правовых документах; 
 гарантируется государственным принуждением. 
Социальное назначение права состоит в обеспечении функционирования общества 

как единого целого. Право способствует гармонизации и сочетанию интересов различ-
ных социальных групп и отдельных лиц. Ценность права состоит в том, что оно выра-
жает идеи добра, правды, справедливости и свободы, общечеловеческие идеалы. Соци-
альная ценность права заключается также в том, что право является выразителем сво-
боды личности в экономике, политике, в области социально-культурных отношений. 
Право обеспечивает гармоничное сочетание интересов личности с интересами общества 
и государства, их взаимной ответственности. В случае возникновения политической и 
экономической нестабильности, национальных и этнических столкновений, право 
должно выступать средством достижения мира и согласия, обеспечивать организован-
ность и порядок в обществе. 

Право является одним из ведущих средств воздействия государства на общество, 
выступает ведущим регулятором общественных отношений. Это регулирование состоит 
в воздействии права на общественные отношения путем установления общих правил по-
ведения граждан, функционирования органов государства, деятельности предприятий, 
учреждений и организаций, установления прав и обязанностей субъектов, порядок их 
реализации и защиты. Одновременно оно устанавливает ответственность за нарушение 
правовых предписаний, невыполнение возложенных обязанностей. Право воздействует 
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на сознание людей, регламентирует их поведение в общественной, политической, лич-
ной, культурной жизни, в области научной и производственной деятельности. 

Функции права– это основные направления воздействия права на общественные от-
ношения. Целевое назначение права позволяет выделить три функции права: регулятив-
ную, охранительную и воспитательную. 

Регулятивная функция выражается в том, что право регулирует общественные от-
ношения путем установления общих правил поведения участников этих отношений. 
Способы регулятивного воздействия на общественные отношения различны. Действия 
человека в обществе определяются с помощью установления мер дозволенного поведе-
ния или путем возложения обязанностей. Правовая норма устанавливает, какими пра-
вами обладает лицо и какие обязанности оно должно выполнять. Регулятивная функция 
права заключается во властном воздействии на поведение людей и реализуется через де-
ятельность правотворческих органов, которые издают нормы права. 

Охранительная функция права направлена на охрану и защиту регулируемых пра-
вовыми нормами общественных отношений, интересов, прав и свобод личности, соци-
альных групп, предприятий, учреждений, государства в целом. Данная функция права 
реализуется путем: 

 установления запретов совершать деяния, противоречащие интересам государ-
ства, общества, личности; 

 закрепления санкций; 
 применения мер государственного принуждения за совершение правонарушений. 
Так, устанавливая санкции за кражу, разбой, и т.п., государство предупреждает о 

неблагоприятных последствиях. Охранительная функция права имеет своей целью, 
прежде всего, предупреждение правонарушения. Однако если норма права нарушена, со-
вершено преступление или иное правонарушение, должно следовать наказание. Охрани-
тельная функция направлена также на восстановление нарушенных прав, возмещение 
материального или морального вреда. Реализуется охранительная функция через дея-
тельность правотворческих государственных органов, которые устанавливают запреты 
и санкции, а также через деятельность судебных и иных органов, которые применяют 
меры государственного воздействия. 

Право, как отмечено выше, воздействует не только на общественные отношения, 
но и на сознание, психику людей. Целевое направление этого воздействия носит воспи-
тательный характер. 

Воспитательная функция права направлена на формирование правового сознания, 
правовой культуры, правильное понимание права, получение гражданами достаточных 
знаний о законах и других нормативных актах. 

Результатом воздействия воспитательной функции права является правомерное по-
ведение гражданина, соблюдение им Конституции и законов. Эта функция способствует 
повышению политической и правовой активности граждан, сознательному их участию в 
выборах, референдуме, обсуждениях законопроектов и т.д. Воспитательная функция 
осуществляется путем информирования граждан о принятых нормативно-правовых ак-
тах, которые публикуются в специальных изданиях, газетах и других источниках.  

 
Три составных элемента государства 

Форма правления: Форма государ-
ственного устройства: 

Политический ре-
жим: 

Монархическая Унитарное госу-
дарство 

Демократический ре-
жим 

Республиканская Федерация Политико-правовой 
режим 
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Парламентарная респуб-
лика 

Конфедерация  

Президентская респуб-
лика 

 

 
Правовое государство – государство, осуществляющее управление делами 

гражданского общества посредством издания законов, закрепляющих и гарантирую-
щих неотъемлемые права и свободы человека, выражающих интересы всех слоев (со-
циальных групп) населения и самоподчиняющихся праву. 

 
 

Функции государства 
 
Внешние: Внутренние: 

 
Обеспечение обороноспособности 

страны 
 

Экономическая 

Участие в обеспечении мира и коллек-
тивной безопасности стран мирного сообще-
ства 

 
Идеологическая  

Взаимовыгодное сотрудничество с дру-
гими странами 

Охрана конституционного 
строя, прав и свобод граждан, обеспе-
чение законности и правопорядка 

 Экологическая 
 
Социально-культурная 
 

 
Право – это система общеобязательных правил поведения (норм), установлен-

ных или санкционированных государством, а также принимаемых путем референдума 
в целях регулирования общественных отношений. 

 
Норма права (исходный элемент системы права) – это установленное или санк-

ционированное государством правило поведения, регулирующее определенную раз-
новидность общественных отношений, реализация которого обеспечивается государ-
ственными органами. 

Основные черты правовой нормы 
Неразрывная связь с государ-

ством 
Рассчитана на многократное применение 

Реализация норм обеспечива-
ется государственными органами 

Регулирует определённую разновид-
ность  
общественных отношений 

Имеет общий и общеобязатель-
ный характер 

Характеризуется формальной определен-
ностью 
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Тема 2 
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
1. Общие положения конституционного права Республики Беларусь.  

Понятие и сущность Конституции 
 

Конституционное право в отличие от других от других отраслей права, регулирует 
отношения, складывающиеся во всех сферах общества: политической, экономической, 
социальной, культурной. В связи с этим, конституционное право рассматривается в ка-
честве базовой отрасли права. Конституционное право содержит основополагающие 
принципы взаимоотношения государства и личности. Нормы конституционного права 
получают свое дальнейшее развитие в других отраслях права.  

Конституционное право – самостоятельная отрасль права, представляющая сово-
купность правовых норм, регулирующих конституционно-правовые отношения. 

Конституционно-правовые отношения – это общественные отношения, урегули-
рованные нормами конституционного права.  

Слово «конституция» происходит от латинского слова «constitutio», что означает 
установление, строение. В настоящее время приводится множество определений консти-
туции.  

Наиболее общим определением конституции является следующее. Конституция – ос-
новной закон государства, закрепляющий организацию государственной власти и опре-
деляющий ее взаимоотношение с обществом и гражданами.  

Конституцию можно определить как акт (совокупность актов), обладающий выс-
шей юридической силой. Поэтому, конституцию часто называют Основным Законом 
государства.  

Определение сущности конституции имеет важное значение для понимания этого 
документа, выявления тех целей, к достижению которых должно стремиться общество и 
государство. Существует несколько подходов к пониманию сущности конституции. 

Согласно западным концепциям конституция имеет социально-политическую сущ-
ность.  

Марксистский подход характеризует любое явление в обществе с классовых пози-
ций. Конституция в этом случае является документом, выражающим волю господству-
ющего класса, т.е. суть конституции – закрепление в ней классовых противоречий.  

Современное общепринятое понимание конституции состоит в том, что конститу-
ция понимается как ограничитель власти государства, с помощью которого устанавливаются 
пределы вторжения государства в область прав и свобод человека и гражданина.  

Демократическая сущность конституции представляет собой итог компромисса 
между противоборствующими силами в государстве (например, между правящими си-
лами и оппозицией). 

Конституция выполняет различные функции. Конституция является главным ис-
точником права, основным регулятором общественных отношений. На основе конститу-
ции формируется вся система текущего законодательства, в ней определяется компетен-
ция государственных органов. По этой причине конституцию называют ядром правовой 
системы (юридическая функция).  

Конституция является правовой основой политической системы, определяет ос-
новы конституционного строя, основы отношений личности и государства, основы из-
бирательной системы (политическая функция). 

Конституция закрепляет формы собственности в Республике Беларусь – государ-
ственную и частную (экономическая функция). Изучение норм Конституции предпола-
гает формирование у населения правовой культуры (духовно-идеологическая функция).  
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2. Виды конституций. Конституция Республики Беларусь 
 
Несмотря на имеющиеся различия в содержании, конституции могут быть классифи-

цированы по различным признакам. Приведем несколько классификаций конституций. 
1. По сроку действия конституции можно классифицировать на временные и по-

стоянные. Временные имеют ограниченный срок действия (в самой конституции прямо 
указывается срок ее действия). Обычно конституции принимаются на неопределенный 
срок, т.е. являются постоянными (например, Конституции Республики Беларусь, Россий-
ской Федерации, США, Мексики и др.). Однако это не гарантирует их устойчивости. 
Необходимо учитывать, что в постоянные конституции могут быть внесены поправки. В 
Беларуси действует пятая по счету Конституция. Наиболее стабильной является Консти-
туция США, которая была принята в 1787 году, и действует уже более двухсот лет. В нее 
было внесено всего 27 поправок. Нередко вводятся ограничения на изменения конститу-
ции по времени и обстоятельствам. В конституциях отдельных стран (Бразилия, 1988 
год) закреплялось, что они не могут быть изменены в течение определенного срока, 
например, пяти лет. Более распространенными являются ограничения по обстоятель-
ствам. В Республике Беларусь не допускается изменение и дополнение Конституции в 
период чрезвычайного положения. Подобные правила действуют в Испании, Румынии, 
Эстонии. 

2. В зависимости от формы или структуры различают писаные (принятые в виде 
единого документа) и неписаные (представляющие собой совокупность законодательных 
актов) конституции. Существуют конституции, которые по своей структуре состоят не из 
одного, а из нескольких конституционных законов (Канада, Швеция и др.).  
В Великобритании и Новой Зеландии конституции не имеют четкой структуры. На прак-
тике к ним относят группу актов, составляющих некодифицированную конституцию. 

3. По способу принятия конституции подразделяются на: 
– принятые путем народного голосования (референдума); 
– принятые законодательным органом;  
– принятые специально создаваемым для этих целей учредительным органом 

(например, Конституционная ассамблея, учредительное собрание и т.п.); 
– введенные в действие посредством октоирования – одностороннего акта «даро-

вания» конституции народу. Так, например, во Франции одна из конституций была «да-
рована» императором Наполеоном I, а в 1990 году король Непала также даровал консти-
туцию народу. 

Конституция Республики Беларусь – это Основной Закон нашего государства, вы-
ражающий волю народа и закрепляющий основы конституционного строя и политики 
государства, основы правового положения личности, порядок осуществления избира-
тельной системы, формирования и компетенцию законодательной, исполнительной и су-
дебной властей, компетенцию Президента Республики Беларусь, местного управления и 
самоуправления, Прокуратуры, Комитета государственного контроля, порядок осу-
ществления финансово-кредитной системы в стране.  

Конституция Республики Беларусь принята 15 марта 1994 года. На референдумах 
24 ноября 1996 года и 17 октября 2004 года в нее были внесены изменения и дополнения. 
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 12 октября 2021 г. № 124-З «Об изме-
нении Конституции Республики Беларусь» была изменена статья 67, в следствии чего 
был введен единый день голосования для коллегиальных представительных органов: 
«Выборы депутатов проводятся в единый день голосования».  

Структура Конституции нашей страны представляет собой систему конституцион-
ных норм и их последовательное расположение. Конституционные нормы включают раз-
делы и главы. Сегодня структура Конституции Республики Беларусь выглядит следую-
щим образом: 

Преамбула 
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Раздел I. Основы конституционного строя. 
Раздел II. Личность, общество, государство. 
Раздел III. Избирательная система. Референдум. 
Раздел IV. Президент, Парламент, Правительство, суд. 
Раздел V. Местное управление и самоуправление. 
Раздел VI. Прокуратура. Комитет государственного контроля. 
Раздел VII. Финансово-кредитная система Республики Беларусь. 
Раздел VII. Действие Конституции Республики Беларусь и порядок ее изменения. 
Раздел IX. Заключительные и переходные положения. 
Весь текст Конституции состоит из 146 статей и ее положения необходимо тракто-

вать в системной взаимосвязанности.  
За всю историю развития Беларуси было принято пять Конституций: в 1919 году, 

1927 году, 1937 году, 1978 году и в 1994 году. Первые четыре конституции имели специ-
фические черты, но общим для них являлось то, что они имели явно классовый характер, 
закрепляли господствующей лишь одну идеологию, исключали многопартийность и 
многообразие форм собственности. Все было подчинено интересам социалистического, 
а затем и коммунистического строительства. Их недостатком было то, что  
в них, как правило, не получали отражение положения важнейших международных до-
кументов о правах и свободах человека и гражданина, многие нормы носили декларатив-
ный характер, не имели прямого, непосредственного действия на практике. Иногда под-
конституционные акты имели реальное преимущество перед Конституцией.  

 
3. Права и свободы человека и гражданина.  

Конституционные обязанности граждан Республики Беларусь 
 
Права и свободы человека в целом идентичные понятия. Права и свободы – это 

возможности индивида пользоваться определенными благами в политической, экономи-
ческой, социальной, духовной и иных сферах. Свободы, это те же права, представляю-
щие собой сферу человека, в которую (в отличие от прав) государство не должно вме-
шиваться.  

Свобода – это возможность человека избежать воздействия со стороны государ-
ства, это независимость от него. 

Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только на основа-
нии закона в тех пределах, которые продиктованы интересами развития правового госу-
дарства. В соответствии со ст.23. Конституции Республики Беларусь ограничение прав 
и свобод личности допускается только в случаях, предусмотренных законом, в интересах 
национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья 
населения, прав и свобод других лиц.  

Права и свободы можно классифицировать по различным признакам.  
С позиции субъекта (гражданина, человека) можно выделить: 
права и свободы человека; 
права и свободы гражданина. 
По сфере проявления человеческой деятельности: 
личные; 
политические; 
экономические; 
социальные; 
культурные. 
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Права человека – это субъективные права, выражающие реальные возможности ин-
дивида удовлетворять свои жизненные потребности и интересы. Такие права носят все-
общий универсальный характер. Эти права человек имеет где бы он ни находился. 

Права гражданина – совокупность прав и свобод, закрепляемых государством  
в отношении граждан. 

Личные права и свободы закреплены в Конституции Республики Беларусь. К ним 
относят: 

право на жизнь (ст. 24); 
право на свободу, неприкосновенность и достоинство личности (ст. 25); 
право не считаться виновным в совершении преступления, пока вина не будет до-

казана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в силу пригово-
ром суда – презумпция невиновности (ст. 26); 

право не давать показаний против себя, членов своей семьи, близких родственни-
ков (ст. 27); 

право на защиту от незаконного вмешательства в личную жизнь (ст. 28); 
право на неприкосновенность жилища (ст. 29); 
и др.  
К политическим правам и свободам, закрепленным Конституцией нашего государ-

ства, относят:  
право на управление делами государства (ст. 37); 
право избирать и быть избранным (ст. 38); 
право на обращение в государственные органы (ст. 40); 
свобода объединений (ст. 36); 
свобода собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования 

(ст. 35); 
право на равный доступ к любым должностям в государственных органах (ст. 39); 
и др. 
В Конституции Республики Беларусь закреплены также и экономические, социаль-

ные, культурные права: 
право на труд (ст. 41); 
на вознаграждение за труд (ст. 42); 
право на отдых (ст. 43); 
право собственности (ст. 44); 
право на охрану здоровья (ст. 45); 
право на жилище (ст. 48); 
право на образование (ст. 49); 
право сохранить свою национальную принадлежность (ст. 50); 
право на участие в культурной жизни (ст.5 1); 
и др. 
Каждый, кто находится на территории Республики Беларусь, обязан соблюдать ее 

Конституцию, законы, уважать национальные традиции.  
Помимо прав у каждого гражданина Республики Беларусь существует ряд обязан-

ностей: 
Соблюдать Конституцию, уважать законы Республики Беларусь и национальные 

традиции (ст. 52). 
Уважать достоинство, права, свободы и законные интересы других лиц (ст. 53). 
Бережно относится к историко-культурному, духовному наследию и другим наци-

ональным ценностям (ст. 54). 
Охранять природную среду (ст. 55). 
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Финансировать государственные расходы, путем уплаты государственных по-
шлин, налогов и иных платежей (ст. 56). 

Защищать Республику Беларусь (ст. 57). 
 

4. Органы государственной власти Республики Беларусь 
 
Орган государственной власти – это гражданин или коллектив граждан, наделенный 

государственно-властными полномочиями, и уполномоченные государством на осуществ-
ление его задач и функций и действующие в установленном государством порядке. 

Государство осуществляет свои функции через органы государственной власти.  
Согласно ст.6 Конституции государственная власть в Республике Беларусь осу-

ществляется на основе разделения ее на законодательную, исполнительную и судебную. 
Государственные органы в пределах своих полномочий самостоятельны: они взаимодей-
ствуют между собой с целью эффективного осуществления функций, стоящих перед гос-
ударством, сдерживают и уравновешивают друг друга.  

Особое место в системе государственной власти занимает Президент, который яв-
ляется Главой государства. По существу, мы можем говорить об еще одной мощной 
ветви власти – президентской.  

Президент олицетворяет единство народа, гарантирует реализацию основных 
направлений внутренней и внешней политики, представляет Республику Беларусь в от-
ношениях с другими государствами и международными организациями. Президент при-
нимает меры по охране суверенитета Республики Беларусь, ее национальной безопасно-
сти и территориальной целостности, обеспечивает политическую и экономическую ста-
бильность, преемственность и взаимодействие органов государственной власти, осу-
ществляет посредничество между органами государственной власти. 
Президент обладает неприкосновенностью, его честь и достоинство охраняются зако-
ном.  

Президентом может быть избран гражданин Республики Беларусь по рождению, не 
моложе 35 лет, обладающий избирательным правом и постоянно проживающий в Рес-
публике Беларусь не менее десяти лет непосредственно перед выборами. 

Президент избирается на пять лет непосредственно народом Республики Беларусь 
на основе всеобщего, свободного, равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании. Кандидаты на должность Президента выдвигаются гражданами Респуб-
лики Беларусь при наличии не менее 100 тыс. подписей избирателей. Порядок проведе-
ния выборов Президента определяется Избирательным кодексом Республики Беларусь.  

Органом законодательной власти является Парламент – Национальное собрание 
Республики Беларусь. Президент также обладает правом осуществлять законодательную 
деятельность, посредством издания указов и декретов. Законы Республики Беларусь, де-
креты и указы Президента обладают высшей после Конституции и ратифицированных 
международных договоров юридической силой. Президент Республики Беларусь и Пар-
ламент выступают и в качестве представительного органа. 

Органы исполнительной власти осуществляют исполнительную и распорядитель-
ную деятельность: исполняют либо организуют исполнение законодательных актов (за-
конов, декретов), решений вышестоящих по отношению к ним государственных органов 
(Президента, Правительства) и сами осуществляют распорядительную по отношению к 
нижестоящим органам деятельность, путем издания обязательных для исполнения пра-
вовых актов. 

Органы исполнительной власти можно классифицировать по масштабу деятельно-
сти на республиканские (министерства, государственные комитеты) и местные 
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(исполнительные комитеты, местная администрация). Правительство – Совет Мини-
стров Республики Беларусь – является центральным органом государственного управле-
ния.  

Судебная власть в Республике Беларусь является самостоятельной ветвью государ-
ственной власти. Судебная власть в нашей республике принадлежит судам. Система су-
дов строится на принципах территориальности и специализации.  

Судебная власть осуществляется судами общей юрисдикции (Верховный Суд Рес-
публики Беларусь, областные, Минский городской суд, экономические суды областей, 
Минский экономический суд, районные (городские) суды) и Конституционным Судом 
Республики Беларусь. При осуществлении правосудия судьи независимы и подчиняются 
только закону. (Более подробно информация раскрыта в теме «Общие положения о су-
доустройстве и судопроизводстве в Республике Беларусь). 

Особое место в системе органов государственной власти занимает Генеральная 
прокуратура Республики Беларусь, возглавляет которую Генеральный прокурор Респуб-
лики Беларусь.  

Прокуратура Республики Беларусь - единая и централизованная система органов, 
осуществляющих от имени государства надзор за точным и единообразным исполне-
нием нормативных правовых актов на территории страны, а также выполняющих иные 
функции, установленные законодательными актами.  

Прокуратура осуществляет надзор за исполнением законов при расследовании пре-
ступлений, соответствием закону судебных решений, в некоторых случаях проводит 
предварительное следствие, поддерживает государственное обвинение в судах.  

К контрольно-надзорным органам относится Комитет государственного контроля 
– это государственный орган, который осуществляет государственный контроль за ис-
полнением республиканского бюджета, использованием государственной собственно-
сти, исполнением законов, актов Президента, Парламента, Совета Министров и других 
государственных органов, регламентирующих отношения государственной собственно-
сти, хозяйственные, финансовые и налоговые отношения. 

Основные задачи:  
защита интересов государства от противоправных посягательств в экономической 

сфере, обеспечение экономической безопасности страны; 
проверка выполнения поручений Президента, контроль за исполнением которых в 

соответствии с законами и решениями Главы государства возложен на комитет; 
осуществление госконтроля за эффективным и рациональным использованием ор-

ганизациями и индивидуальными предпринимателями бюджетных средств и государ-
ственной собственности; 

осуществление государственного контроля за исполнением актов Президента, Пар-
ламента, Правительства и других госорганов, регулирующих отношения госсобственно-
сти, хозяйственные, финансовые и налоговые отношения, а также по иным вопросам в 
соответствии с законами и решениями Главы государства; 

проведение комплексных мероприятий по выявлению системных нарушений зако-
нодательства и отрицательных тенденций в экономике и социальной сфере; 

выявление неиспользуемых резервов повышения эффективности экономической 
деятельности, развития реального сектора экономики; 

предупреждение, выявление и пресечение правонарушений в экономической 
сфере; 

принятие эффективных мер по предотвращению легализации доходов, полученных 
преступным путем, и финансирования террористической деятельности.  
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Систему органов Комитета государственного контроля образуют Комитет государ-
ственного контроля (центральный аппарат), его территориальные органы, территориаль-
ные органы финансовых расследований Комитета государственного контроля. 

В структуру Комитета государственного контроля входят Департамент финансо-
вых расследований, Департамент финансового мониторинга с правами юридических лиц 
и иные структурные подразделения. 
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Тема 3 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
1. Общие положения административного права 

 
Административное право – отрасль права, регулирующая общественные отноше-

ния управленческого характера.  
Административное право представляет собой  совокупность правовых норм, при-

званных регулировать общественные отношения, складывающиеся в процессе организа-
ции и осуществления исполнительно-распорядительной деятельности органами испол-
нительной власти, государственного управления, иными организациями.  

Административное право регулирует отношения, складывающиеся в процессе гос-
ударственного управления, определяет принципы управления и его функции, то есть со-
держание управления. Иначе говоря, государственное управление является объектом ад-
министративного права. 

Предметом административного права являются общественные отношения, возни-
кающие между органами государственной власти, их должностными лицами и гражда-
нами (их объединениями) в процессе осуществления ими функций государственного 
управления. 

Исходя из содержания предмета, административное право можно определить как 
систему норм, регулирующих общественные отношения, возникающие между органами 
государственной власти и гражданами либо их объединениями, в процессе осуществле-
ния ими функций государственного управления. 

Основным признаком административно-правовых отношений является наличие 
обязательного участника таких отношений – государства, в лице его компетентных ор-
ганов, обладающего правом требовать от иных субъектов административно – правовых 
отношений должного поведения.  

Государственное управление – это разновидность социального управления, с функ-
ционированием которой традиционно связано формирование особой правовой отрасли, 
а именно административного права 

Государственное управление -  одна из форм деятельности государства, состоящая 
в практическом осуществлении его задач и функций в процессе непосредственного по-
вседневного руководства хозяйственным, социально-культурным и административно-
политическим строительством. 

К основным принципам государственного управления относятся: социальная 
направленность; приоритетность человека, его прав и свобод; законность; гласность; 
народность; интернациональность; сочетание централизации и децентрализации, декон-
центрация; ответственность; профессионализм; научность. 

К числу общих управленческих функций можно отнести прогнозирование, плани-
рование, нормативное регулирование, методическое руководство, работу с кадрами, 
учёт, контроль и другие. Каждый субъект управления осуществляет одну или несколько 
функций. 

В соответствии со ст. 5 Закона Республики Беларусь «О государственной службе в 
Республике Беларусь» от 14 июня 2003 г. № 204-З,  государственным служащим является 
гражданин Республики Беларусь, занимающий в установленном законодательством по-
рядке государственную должность, наделенный соответствующими полномочиями и 
выполняющий служебные обязанности за денежное вознаграждение из средств респуб-
ликанского или местных бюджетов либо других предусмотренных законодательством 
источников финансирования. 

Поступление, прохождение и прекращение государственной службы регулируются 
Законом Республики Беларусь «О государственной службе в Республике Беларусь». 
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С 1 марта 2021 года вступили в силу сразу два кодекса – Кодекс Республики Бела-
русь об административных правонарушениях, принятый Палатой представителей 18 де-
кабря 2020 года, одобренный Советом Республики 18 декабря 2020 года (далее – КоАП) 
и Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных 
правонарушениях, принятый Палатой представителей 18 декабря 2020 года, одобренный 
Советом Республики 18 декабря 2020 года (далее – ПИКоАП). 

КоАП  основывается на принципах законности, справедливости, гуманизма, равен-
ства перед законом, а также виновной ответственности физических лиц. 

Административные правоотношения представляют собой определенную систему, 
элементами которой являются: 

субъекты (участники); 
объект (по поводу чего возникли отношения); 
содержание правоотношений (поведение субъектов и их юридические права и обя-

занности).  
Под субъектами административных правоотношений понимают участников управ-

ленческих отношений, которые наделены правами и обязанностями, способностью всту-
пать в административные правоотношения. Участниками административно-правовых 
отношений могут стать граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица 
без гражданства, предприятия, учреждения, организации и т.д.  

Все субъекты административных правоотношений должны обладать таким юриди-
ческим свойством как административная правосубъектность, зависящая от объема и со-
держания административной правоспособности и дееспособности. 

Административная правоспособность – способность граждан быть носителем прав 
и обязанностей в административно-правовой сфере. Правоспособность граждан в ряде 
случаев, предусмотренных законодательством, может ограничиваться.  

Это происходит в связи с совершением административных правонарушений, за ко-
торые закон предусматривает санкции в виде лишения специальных прав.  

Административная дееспособность – способность гражданина своими действиями 
приобретать и осуществлять предоставленные ему законом права, выполнять установ-
ленные обязанности и нести юридическую ответственность в административно-право-
вой сфере.  

Одним из проявления дееспособности является административная деликтоспособ-
ность, т.е. признаваемая государством способность нести юридическую ответствен-
ность. 

В ст. 4.2. Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях от 
6 января 2021 г. № 91-З сказано, что административной ответственности подлежит фи-
зическое лицо, достигшее ко времени совершения правонарушения шестнадцатилетнего 
возраста, за исключением случаев, предусмотренных самим Кодексом. 

Однако в ряде случаев, предусмотренных ст. 4.2. КоАП, устанавливается админи-
стративная ответственность лиц совершивших запрещенное КоАП деяние в возрасте от 
четырнадцати до шестнадцати лет (за умышленное причинение телесного повреждения 
и иные насильственные действия либо нарушение защитного предписания (статья 10.1); 
оскорбление (статья 10.2); мелкое хищение (статья 11.1); умышленные уничтожение 
либо повреждение чужого имущества (статья 11.3); жестокое обращение с животным 
или избавление от животного (статья 16.29); мелкое хулиганство (статья 19.1)).  

В процессе управленческой, исполнительной и распорядительной деятельности об-
щественные отношения регулируются посредством административно-правовых норм.  

Административно-правовые нормы представляют собой общеобязательные пра-
вила поведения, устанавливаемые уполномоченными государственными органами в 
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сфере государственного управления и охраняемые в необходимых случаях принудитель-
ной силой государства. 

 
2. Административное правонарушение и административная ответственность 
 
В ст.2.1. КоАП приводится понятие административного правонарушения. Так ад-

министративным правонарушением признается противоправное виновное, а также ха-
рактеризующееся иными признаками, предусмотренными КоАП, деяние (действие или 
бездействие), за которое установлена административная ответственность. 

Административным правонарушением признается противоправное виновное дея-
ние (действие или бездействие) физического лица, а равно противоправное деяние юри-
дического лица, за совершение которого установлена административная ответствен-
ность. 

В соответствии со ст. 2.2 КоАП, в зависимости от характера и степени обществен-
ной вредности административные правонарушения подразделяются на: 

1) административные проступки; 
2) значительные административные правонарушения; 
3) грубые административные правонарушения. 
Общими признаками, присущими всем административным правонарушениям, яв-

ляются: общественная вредность, противоправность, виновность, наказуемость.  
Деяние является общественно-вредным, если причиняет  вред  личности, обществу, 

государству либо создает угрозу причинения такого вреда.  
Противоправность означает совершение деяния, нарушающего нормы администра-

тивного права.  
Виновность означает, что деяние представляет собой проявление воли и разума 

действующего либо бездействующего лица. Виновные противоправные деяния могут 
быть совершены умышленно или неосторожно. 

Совершение административного проступка влечет наказание виновного в виде 
применения административного взыскания. В этом заключается суть признака наказуе-
мости. Следует отметить, что в административном праве отсутствует понятие «наказа-
ние». Заменой ему выступает понятие «взыскание». 

Все названные признаки административного правонарушения образуют юридиче-
ский состав, являющийся основанием для привлечения правонарушителя к администра-
тивной ответственности. 

Обстоятельствами, исключающими признание деяния административным правона-
рушением являются: необходимая оборона (ст. 3.1), причинение вреда при задержании 
физического лица, совершившего преступление или административное правонарушение 
(ст.3.2.), крайняя необходимость (ст. 3.3.), обоснованный риск (3.4.), иные обстоятель-
ства, исключающие признание деяния административным правонарушением ( ст. 3.4.), 
закрепленные в главе 3 КоАП.  

Признаки административного правонарушения следует отличать от его юридиче-
ского состава. При наличии всех признаков может отсутствовать состав административ-
ного правонарушения, что исключает возможность привлечения к административной от-
ветственности.  

Административная ответственность представляет собой наиболее распространен-
ный вид юридической ответственности. 

Административная ответственность – вид юридической ответственности, выража-
ющийся в применении уполномоченным органом или должностным лицом администра-
тивного взыскания, установленного нормами административного права, к лицу, совер-
шившему правонарушение.  
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Административная ответственность выражается в порицании лица, совершившего 
административное правонарушение, и наложении административного взыскания на фи-
зическое лицо, совершившее административное правонарушение, юридическое лицо, 
подлежащее административной ответственности (ст.4.1 КоАП). 

Физическому лицу, совершившему административное правонарушение, должно 
быть назначено административное взыскание, необходимое и достаточное для его вос-
питания. Административное взыскание не имеет своей целью унижение человеческого 
достоинства физического лица, совершившего административное правонарушение, или 
причинение ему физических страданий. 

Административное взыскание, налагаемое на юридическое лицо и индивидуаль-
ного предпринимателя, не имеет целью причинение вреда их деловой репутации. 

Административная ответственность обладает следующими особенностями: 
основанием для наступления административной ответственности является админи-

стративное правонарушение; 
административная ответственность не влечет судимости и увольнения с работы; 
состоит в применении к субъектам административных взысканий; 
к административной ответственности привлекают органы, которым законом предо-

ставлено такое право; 
субъектами административной ответственности являются физические лица; 
существует особый порядок привлечения к административной ответственности. 
Не подлежит административной ответственности физическое лицо, которое во 

время совершения деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло со-
знавать его фактический характер и противоправность либо руководить им вследствие 
психического расстройства (заболевания). 

 
3. Профилактические меры воздействия и административные взыскания  
 
При освобождении лица, совершившего административное правонарушение от ад-

министративной ответственности в случаях, предусмотренных КоАП, применяются про-
филактические меры воздействия. 

Согласно ч.1. ст.5.1. КоАП, к лицу, совершившему административное правонару-
шение, в целях предупреждения совершения им новых административных правонаруше-
ний могут применяться следующие профилактические меры воздействия: 

1) устное замечание; 
2) предупреждение; 
3) меры воспитательного воздействия (в отношении несовершеннолетних). 
Устное замечание заключается в разъяснении физическому лицу противоправного 

характера и общественной вредности совершенного им административного правонару-
шения и предостережении о недопустимости противоправного поведения с его стороны. 

Предупреждение состоит в письменном предостережении лица, совершившего ад-
министративное правонарушение, о недопустимости противоправного поведения с его 
стороны и правовых последствиях повторного совершения данного административного 
правонарушения. 

Меры воспитательного воздействия применяются к несовершеннолетним, совер-
шившим административное правонарушение, в случаях, предусмотренных главой 
9 КоАП. 

В соответствии со ст. 6.1. КоАП , административное взыскание является мерой ад-
министративной ответственности, налагаемой на физическое лицо, совершившее адми-
нистративное правонарушение, и (или) на юридическое лицо, подлежащее привлечению 
к административной ответственности. 
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Применение административного взыскания призвано способствовать восстановле-
нию справедливости и является основанием для взыскания с физического или юридиче-
ского лица возмещения вреда в порядке, предусмотренном законодательством Респуб-
лики Беларусь. 

За совершение административных правонарушений применяются следующие виды 
административных взысканий (ч.1. ст.6.2. КоАП): 

-в отношении физических лиц -  штраф;  общественные работы;  административ-
ный арест;  лишение права заниматься определенной деятельностью;  депортация; кон-
фискация;  взыскание стоимости;  запрет на посещение физкультурно-спортивных со-
оружений. 

- в отношении юридических лиц  -  штраф;  лишение права заниматься определен-
ной деятельностью;  конфискация;  взыскание стоимости. 

Административные взыскания в виде общественных работ, административного 
ареста, конфискации, взыскания стоимости, запрета на посещение физкультурно-спор-
тивных сооружений налагаются только судом. Административное взыскание в виде ад-
министративного ареста за совершение административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 10.20 КоАП «Уклонение родителей от трудоустройства по судеб-
ному постановлению либо работы» , налагается органами внутренних дел. 

При наложении административного взыскания на физическое лицо – учитываются 
характер и степень общественной вредности совершенного административного правона-
рушения, обстоятельства его совершения, личность физического лица, совершившего 
данное правонарушение, форма и степень его вины, характер и размер причиненного им 
вреда, имущественное положение, а также обстоятельства, смягчающие или отягчающие 
административную ответственность; на  юридическое лицо – учитываются характер 
и степень общественной вредности административного правонарушения, характер и раз-
мер причиненного вреда, обстоятельства, смягчающие или отягчающие административ-
ную ответственность, а также финансово-экономическое положение юридического лица. 

При наложении взыскания учитывается характер совершенного правонарушения, 
личность правонарушителя, степень его вины, имущественное положение, обстоятель-
ства, смягчающие (ст. 7.2. КоАП) и  отягчающие административную ответственность (ст. 
7.3 КоАП). 

 

4. Административный процесс 
 

Административный процесс – определенный  Процессуально-исполнительным ко-
дексом Республики Беларусь об административных правонарушениях порядок деятель-
ности его участников по делу об административном правонарушении 

Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административ-
ных правонарушениях от 6 января 2021 г. № 92-З (далее ПИКоАП) устанавливает поря-
док административного процесса, права и обязанности его участников, а также порядок 
исполнения административного взыскания. 

ПИКоАП является единственным законом, определяющим порядок администра-
тивного процесса, действующим на территории Республики Беларусь.  

Административный процесс  ведется на территории Республики Беларусь в соот-
ветствии с ПИКоАП  независимо от места совершения административного правонару-
шения. 

Задачами административного процесса являются защита личности, ее прав, свобод 
и законных интересов, интересов юридических лиц, общества и государства путем быст-
рого и полного рассмотрения дел об административных правонарушениях, изобличения 
и привлечения виновных к административной ответственности; обеспечение 
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правильного и единообразного применения закона с тем, чтобы каждый, кто совершил 
административное правонарушение, был подвергнут справедливому административ-
ному взысканию и ни один невиновный не был привлечен к административной ответ-
ственности. 

Согласно ч.1. ст.3.1. ПИКоАП дела об административных правонарушениях рас-
сматриваются: 

1) судом; 
2) сельским, поселковым исполнительным комитетом; 
3) административной комиссией районного (городского) исполнительного коми-

тета, администрации района в городе; 
4) комиссией по делам несовершеннолетних районного (городского) исполнитель-

ного комитета, администрации района в городе; 
5) органами внутренних дел; 
6) органами Комитета государственного контроля; 
7) Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира при Пре-

зиденте Республики Беларусь; 
8) органами государственного пожарного надзора Министерства по чрезвычайным 

ситуациям; 
9) органами государственного санитарного надзора; 
10) органами пограничной службы; 
11) таможенными органами; 
12) налоговыми органами; 
13) органами Министерства финансов, финансовыми управлениями (отделами) 

местных исполнительных и распорядительных органов; 
14) Национальным банком; 
15) органами Министерства транспорта и коммуникаций; 
16) органами железнодорожного транспорта; 
17) органами Министерства лесного хозяйства; 
18) органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды; 
19) Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов; 
20) органом государственного энергетического и газового надзора Министерства 

энергетики; 
21) органами Департамента государственной инспекции труда Министерства труда 

и социальной защиты; 
22) органами государственной безопасности; 
23) государственными природоохранными учреждениями, осуществляющими 

управление заповедниками и национальными парками; 
24) органами Министерства юстиции; 
25) органами Государственного комитета по имуществу; 
26) органами Государственного комитета по стандартизации. 
Дела об административных правонарушениях рассматриваются должностными ли-

цами органов, ведущих административный процесс, уполномоченными составлять про-
токолы об административных правонарушениях. 

Дела об административных правонарушениях, рассмотрение которых относится 
к компетенции районного (городского) суда и в материалах которых содержатся сведе-
ния, составляющие государственные секреты, рассматриваются единолично судьей об-
ластного (Минского городского) суда. 

Участниками административного процесса являются: лицо, в отношении которого 
ведется административный процесс, потерпевший, законный представитель физиче-
ского лица, представитель юридического лица, защитник (представитель), свидетель, 



33 

эксперт, специалисты, переводчик, понятой. Права и обязанности участников админи-
стративного процесса изложены в Главе 4 ПИКоАП. 

В целях пресечения административных правонарушений, установления личности 
физического лица, в отношении которого ведется административный процесс, составле-
ния протокола об административном правонарушении, обеспечения своевременного 
и правильного рассмотрения дела и исполнения постановлений по делу об администра-
тивном правонарушении к физическому лицу в соответствии с ч.1 ст. 8.1. ПИКоАП  мо-
гут быть применены следующие меры обеспечения административного процесса: 

1) административное задержание физического лица; 
2) личный обыск задержанного; 
3) наложение ареста на имущество; 
4) изъятие вещей и документов; 
5) задержание и принудительная отбуксировка (эвакуация) транспортного сред-

ства; 
6) отстранение от управления транспортным средством; 
7) блокировка колес транспортного средства; 
8) привод; 
9) удаление из помещения, в котором рассматривается дело об административном 

правонарушении; 
10) временное ограничение права лица, в отношении которого ведется администра-

тивный процесс, на выезд из Республики Беларусь; 
11) временное ограничение права лица, в отношении которого ведется администра-

тивный процесс, на управление механическими транспортными средствами, моторными 
маломерными судами, мощность двигателя которых превышает 3,7 киловатта (5 лоша-
диных сил), права на охоту, за исключением случаев, когда пользование указанными 
правами необходимо лицу в связи с инвалидностью либо в качестве единственного сред-
ства получения дохода. 

В соответствии с ч.2. ст. 8.1. ПИКоАП, в  отношении юридического лица могут 
быть применены следующие меры обеспечения административного процесса: 

1) изъятие документов и имущества, принадлежащих юридическому лицу; 
2) наложение ареста на товары, транспортные средства и иное имущество, принад-

лежащие юридическому лицу. 
В ст. 9.1 ПИКоАП закреплены поводы к началу административного процесса, ко-

торыми являются: 
1) заявление физического лица; 
2) сообщение должностного лица государственного органа, общественного объ-

единения, иной организации; 
3) непосредственное обнаружение признаков административного правонарушения 

судом, органом, ведущим административный процесс. 
ПИКоАП в ст. 9.6. закрепляет  обстоятельства, исключающие административный 

процесс в отношении физических и юридических лиц.  
В соответствии с ч.1 ст. 9.6. ПИКоАП, обстоятельствами, исключающими админи-

стративный процесс в отношении физического лица, являются:: 
1) отсутствие события административного правонарушения; 
2) отсутствие в деянии состава административного правонарушения; 
3) истечение сроков наложения административного взыскания; 
4) вступление в силу законодательного акта, устраняющего административную от-

ветственность, либо акта законодательства, устраняющего противоправность деяния; 
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5) недостижение физическим лицом на день совершения деяния, предусмотрен-
ного Особенной частью КоАП, возраста, с которого наступает административная ответ-
ственность; 

6) невменяемость физического лица, совершившего деяние, предусмотренное Осо-
бенной частью КоАП; 

7) утрата физическим лицом, в отношении которого ведется административный 
процесс, дееспособности; 

8) отсутствие заявления потерпевшего или его законного представителя, либо при-
мирение потерпевшего или его законного представителя с физическим лицом, в отноше-
нии которого ведется административный процесс, по делам о правонарушениях, влеку-
щих административную ответственность по требованию потерпевшего или его закон-
ного представителя, либо отказ потерпевшего от освидетельствования или прохождения 
судебно-медицинской экспертизы по административному правонарушению, предусмот-
ренному ч.1 ст. 10.1 КоАП « Умышленное причинение телесного повреждения и иные 
насильственные действия либо нарушение защитного предписания»; 

9) смерть физического лица, в отношении которого был начат административный 
процесс, за исключением случаев, предусмотренных ПИКоАП , а также случаев, когда 
административный процесс необходим для реабилитации физического лица; 

10) наличие по тому же факту в отношении физического лица, в отношении кото-
рого ведется административный процесс, постановления о наложении административ-
ного взыскания либо неотмененного постановления о прекращении дела об администра-
тивном правонарушении, за исключением постановления о прекращении дела об адми-
нистративном правонарушении при неустановлении лица, подлежащего привлечению 
к административной ответственности, а также наличие по данному факту уголовного 
дела; 

11) недоказанность виновности физического лица, в отношении которого ведется 
административный процесс, в совершении административного правонарушения; 

12) наличие оснований для освобождения от административной ответственности, 
предусмотренных Особенной частью КоАП. 

В соответствии с ч.2 ст. 9.6. ПИКоАП, обстоятельствами, исключающими админи-
стративный процесс в отношении юридического лица или индивидуального предприни-
мателя, являются: 

1) отсутствие события административного правонарушения; 
2) отсутствие в деянии состава административного правонарушения; 
3) истечение сроков наложения административного взыскания; 
4) вступление в силу законодательного акта, устраняющего административную от-

ветственность, либо акта законодательства, устраняющего противоправность деяния; 
5) ликвидация юридического лица, либо прекращение деятельности индивидуаль-

ного предпринимателя, либо признание их экономически несостоятельными (банкро-
тами), имевшие место ко дню вынесения постановления по делу об административном 
правонарушении; 

6) смерть индивидуального предпринимателя, в отношении которого был начат ад-
министративный процесс; 

7) наличие по тому же факту в отношении юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя, в отношении которых ведется административный процесс, по-
становления о наложении административного взыскания либо неотмененного постанов-
ления о прекращении дела об административном правонарушении; 

8) недоказанность виновности индивидуального предпринимателя, в отношении 
которого ведется административный процесс, в совершении административного право-
нарушения; 
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9) недоказанность оснований и (или) условий административной ответственности 
юридического лица, в отношении которого ведется административный процесс; 

10) наличие оснований для освобождения от административной ответственности, 
предусмотренных Особенной частью КоАП; 

11) отсутствие заявления потерпевшего или его законного представителя либо при-
мирение потерпевшего или его законного представителя с индивидуальным предприни-
мателем или юридическим лицом, в отношении которых ведется административный 
процесс, по делам о правонарушениях, влекущих административную ответственность 
по требованию потерпевшего или его законного представителя. 

 
Тема 4 

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

1. Общие положения финансового права  
 
Финансовое право - это отрасль права, регулирующая общественные отношения 

возникающие, развивающиеся и прекращающиеся в сфере финансовой деятельности 
государства. 

Предметом финансового права являются экономические отношения, возникаю-
щие, развивающиеся и прекращающиеся в процессе финансовой деятельности государ-
ства. 

Субъектами финансовых правоотношений являются:  государство, администра-
тивно-территориальные единицы,  органы государственной власти и управления общей 
компетенции,  специализированные органы управления финансовой системой государ-
ства,   финансовые органы,  юридические лица,  физические лица. 

Финансы - это элемент системы экономических отношений, представляющий со-
бой совокупность денежных средств, право формирования, распределения и использова-
ния которых принадлежит республиканским органам государственной власти и государ-
ственного управления в интересах решения задач в сфере экономической деятельности. 
Финансы – совокупность экономических отношений в процессе создания и использова-
ния организованных государством централизованных и децентрализованных фондов де-
нежных средств. 

Функции финансов: распределительная и контрольная. 
Распределительная функция финансов проявляется при образовании финансов в 

процессе материального производства, а также распределения и перераспределения 
национального дохода. 

Контрольная функция финансов проявляется в их использовании в качестве ин-
струмента контроля за финансово-хозяйственной деятельностью организаций. 

Финансы играют важную роль в руководстве экономикой, приводят к образова-
нию необходимых государству фондов денежных средств. При помощи их и других эко-
номических рычагов обеспечивается экономическая политика государства и развитие 
всех отраслей народного хозяйства. 

Финансовая система Республики Беларусь - это совокупность взаимосвязанных 
между собой звеньев финансовых отношений, посредством которых государство плано-
мерно образует, распределяет и использует соответствующие фонды денежных средств 
и выполняет общие задачи, определяемые финансовой политикой. 

 Финансовая система состоит из следующих звеньев  финансы Республики Бела-
русь,   финансы местного управления,   республиканский бюджет,  местные бюджеты,  
бюджеты свободных экономических зон,   республиканские внебюджетные фонды,  
местные внебюджетные фонды,  финансы предприятий и отраслей,  имущественное 
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личное страхование и страхование ответственности,  государственный и банковский кре-
диты. 

Местные финансы - совокупность денежных средств, формируемых и используе-
мых для решения вопросов местного значения. 

Система финансового права представляет собой внутреннее построение финан-
сово-правовых норм, их расположение в определенной последовательности и взаимо-
связь между отдельными правовыми институтами. 

Финансовое право включает общую и особенную части. Общая часть включает в 
себя нормы финансового права, закрепляющие основные принципы финансовой дея-
тельности государства, ее задачи, формы и методы осуществления; устанавливающие 
круг и компетенцию органов, участвующих в финансовой деятельности; определяющие 
правовые основы финансового контроля, а также устанавливающие общие положения 
(принципы), характерные для всех институтов финансового права - бюджетного, нало-
гового права и т.д. 

Особенная часть включает в себя нормы, регулирующие отдельные однородные 
финансовые отношения, и состоит из нескольких финансово-правовых институтов: бюд-
жетное право; налоговое право; банковское право; правовое регулирование в области 
внебюджетных фондов; финансов предприятий;  государственного кредита;  банков-
ского кредита;  денежного обращения и расчетов;  валютного регулирования и валютных 
отношений. 

Источники финансового права: 
– Конституция Республики Беларусь (ст. 132 -136); 
– Банковский кодекс Республики Беларусь  от 25 октября 2000 г. № 441-З; 
– Бюджетный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 2008 г. № 412-З; 
– Налоговый кодекс Республики Беларусь (общая часть ) от 19 декабря 2002 г. № 

166-З; 
– Налоговый кодекс Республики Беларусь (особенная  часть ) от 19 декабря 2002 

г. № 166-З; 
– Налоговый кодекс Республики Беларусь (особенная часть) от 29 декабря 2009 

г. № 71-З; 
– Закон о бюджете Республики Беларусь на очередной финансовый (бюджетный) 

год; 
 – О валютном регулировании и валютном  контроле: Закон Республики Беларусь 

от 22 июля 2003 года №226-З и др. 
 

2. Финансово-кредитная  и бюджетная система Республики Беларусь 
 
Согласно ст.132 Конституции Республики Беларусь, финансово-кредитная система 

Республики Беларусь включает бюджетную систему, банковскую систему, а также фи-
нансовые средства внебюджетных фондов, предприятий, учреждений, организаций и 
граждан. 

Согласно ст. 5 Банковского кодекса Республики Беларусь (далее - БК), банковская 
система Республики Беларусь – составная часть финансово-кредитной системы Респуб-
лики Беларусь. Банковская система Республики Беларусь является двухуровневой и 
включает в себя Национальный банк и иные банки. 

Финансово-кредитная система Республики Беларусь кроме банков включает в себя 
и небанковские кредитно-финансовые организации. 

Банк – юридическое лицо, имеющее исключительное право осуществлять в сово-
купности следующие банковские операции: привлечение денежных средств физических 
и (или) юридических лиц на счета и (или) во вклады (депозиты), размещение  
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привлеченных денежных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратно-
сти, платности и срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и (или) 
юридических лиц и иные 

Небанковская кредитно-финансовая организация, согласно ст.9  БК,  представляет 
собой юридическое лицо, имеющее право осуществлять отдельные банковские операции 
и виды деятельности. 

На официальном сайте Национального банка Республики Беларусь представлен пе-
речень системно значимых банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в 
Республике Беларусь. К основным белорусским банкам относятся: открытое акционер-
ное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк»; открытое акционерное общество 
«Белагропромбанк»; совместное белорусско-российское oткрытое акционерное обще-
ство «Белгазпромбанк»; открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк»; «Приор-
банк» открытое акционерное общество; открытое акционерное общество «Белвнешэко-
номбанк»; открытое акционерное общество «Белорусский банк развития и реконструк-
ции «Белинвестбанк». 

Перечень банковских операций, которые могут осуществлять небанковские кре-
дитно-финансовые организации, и их допустимые сочетания устанавливаются Нацио-
нальным банком. 

При создании, реорганизации небанковской кредитно-финансовой организации, 
осуществлении и прекращении ее деятельности применяются положения, предусмотрен-
ные для банков, если иное не установлено БК и иным банковским законодательством 
Республики Беларусь. 

В соответствии со статьями 25, 32 Банковского кодекса Республики Беларусь одной 
из основных целей деятельности Национального банка Республики Беларусь (далее – 
Национальный банк) является организация эффективного, надежного и безопасного 
функционирования платежной системы. 

В рамках достижения этой цели Национальный банк осуществляет управление 
функционированием платежной системы Республики Беларусь и надзор за ней посред-
ством установления правил осуществления платежей, тарифной политики, управления 
ликвидностью, а также посредством сбора, накопления и анализа показателей, характе-
ризующих состояние платежной системы Республики Беларусь. 

Национальный банк определяет правила, сроки и стандарты проведения в Респуб-
лике Беларусь расчетов в безналичной и наличной формах и ответственность за их нару-
шение. 

В Республике Беларусь сложилась система банковского надзора, в целом соответ-
ствующая мировым стандартам. Она включает регистрацию и лицензирование банков и 
небанковских кредитно-финансовых организаций (банки), осуществление дистанцион-
ного надзора за банками и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» (Банк развития) 
на основании отчетности, надзора на местах в виде инспекционных проверок, примене-
ние соответствующих мер надзорного реагирования к банкам и Банку развития в случае 
нарушения ими банковского законодательства, ухудшения их финансового состояния, 
реорганизацию и ликвидацию банков, системный анализ рисков банковского сектора, 
регулирование и контроль в сфере предотвращения легализации доходов, полученных 
преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования 
распространения оружия массового поражения, осуществление валютного контроля. Ор-
ганом банковского надзора является Национальный банк. 

Платежная система Республики Беларусь включает в себя платежную систему 
Национального банка, платежные системы банков Республики Беларусь, расчетно-кли-
ринговую систему по ценным бумагам, систему безналичных расчетов по розничным 

https://www.nbrb.by/payment/supervision/regulation
https://www.nbrb.by/publications/paymentcyclestructure
https://www.nbrb.by/publications/paymentcyclestructure
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платежам, автоматизированную информационную систему единого расчетного и инфор-
мационного пространства. 

Денежная система Республики Беларусь включает следующие элементы: 
     1) официальную денежную единицу; 
     2) эмиссию наличных денег; 
     3)организацию и регулирование денежного обращения. 
Официальной денежной единицей (валютой) Республики Беларусь является рубль. 

Введение на территории страны других денежных единиц и выпуск денежных суррога-
тов запрещаются. Их подделка и незаконное изготовление преследуются по закону. 

Официальный курс рубля к денежным единицам других государств устанавлива-
ется и публикуется Национальным банком Республики Беларусь. 

Эмиссия наличных денег – это выпуск денег в оборот, ведущий к увеличению де-
нежной массы, находящейся в обороте. Эмиссия денег относится к исключительной ком-
петенции Национального банка Республики Беларусь. 

Денежное обращение – это процесс непрерывного движения денег в наличной и 
безналичной формах. 

Главная задача финансово-правового регулирования денежного обращения заклю-
чается в поддержании правильного соотношения между доходами населения и органи-
заций в денежной форме и стоимостью товаров и платных услуг, предлагаемых на внут-
реннем рынке, поскольку именно в этом случае в обращении находится достаточное, не-
обходимое количество денег, в чем и заинтересовано государство.   

Регулирование денежного обращения в стране осуществляется с помощью таких 
методов, как денежная реформа, деноминация и эмиссия. 

Денежное обращение включает  наличное и безналичное. В процентном соотноше-
нии налично-денежный оборот меньше, чем безналичный, и обслуживает в основном по-
лучение и расходование денежных доходов населения, а также часть платежей предпри-
ятий и организаций. 

Наличный денежный оборот является непрерывным процессом движения налич-
ных денег в форме банкнот (банковских билетов), казначейских билетов, металлических 
монет. 

 Безналичное денежное обращение состоит в списании определенной денежной 
суммы со счета одного субъекта в кредитной организации и зачислении ее на счет дру-
гого субъекта в этой же или иной кредитной организации либо в иной форме, при кото-
рой наличные денежные знаки как средство платежа отсутствуют. 

Существует три разновидности безналичного денежного обращения: списание 
определенной денежной суммы со счета одного субъекта в кредитной организации и за-
числении ее на счет другого субъекта в этой же или иной кредитной организации; рас-
четы с помощью векселей и иных подобных денежных обязательств; расчеты с помощью 
кредитных банковских карточек. 

 
3. Бюджетное право Республики Беларусь  

 
Бюджетное право Республики Беларусь - это совокупность финансово-правовых 

норм, регулирующих общественные отношения по поводу образования, распределения 
и использования средств основного централизованного денежного фонда государства. 

Бюджетное устройство - организация бюджетной системы и принципы ее постро-
ения.Бюджетное устройство в Республике Беларусь основывается на принципах един-
ства бюджетной системы, полноты, реальности, гласности и самостоятельности всех 
бюджетов, входящих в бюджетную систему Республики Беларусь, и определяется адми-
нистративно-территориальным делением Республики Беларусь. 
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Согласно ст. 2 Бюджетного кодекса Республики Беларусь от  16 июля 2008 г. № 
412-З бюджетная система Республики Беларусь – регулируемая законодательством со-
вокупность республиканского бюджета и местных бюджетов Республики Беларусь, ос-
нованная на экономических отношениях и государственном устройстве Республики Бе-
ларусь. Бюджетная система Республики Беларусь включает республиканский и местные 
бюджеты. 

Бюджетные отношения – отношения между участниками бюджетного процесса, 
возникающие при составлении, рассмотрении, утверждении, исполнении республикан-
ского бюджета, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фон-
дов, составлении, рассмотрении и утверждении отчетов об их исполнении, определении 
прав и обязанностей участников бюджетного процесса, осуществлении заимствований в 
бюджеты, в межбюджетных отношениях, а также при осуществлении контроля за испол-
нением бюджетов и применении ответственности за нарушение бюджетного законода-
тельства. 

Доходы бюджета формируются за счет налогов, определяемых законом, других 
обязательных платежей, а также иных поступлений. 

Общегосударственные расходы осуществляются за счет республиканского бюд-
жета в соответствии с его расходной частью. 

Бюджетное законодательство основывается на Конституции Республики Бела-
русь, Бюджетном кодексе Республики Беларусь от 16 июля 2008 г. № 412-З и принятых 
в соответствии с ним законах, регулирующих вопросы бюджетных отношений, декретах, 
указах и распоряжениях Президента Республики Беларусь, регулирующих вопросы бюд-
жетных отношений и других нормативных правовых актов. 

Закон о республиканском бюджете на очередной финансовый год, решения мест-
ных Советов депутатов о бюджете на очередной финансовый год должны вступать в силу 
с 1 января очередного финансового года. Финансовый год для всех бюджетов на терри-
тории Республики Беларусь устанавливается с 1 января по 31 декабря календарного года. 

Местные бюджеты делятся на: бюджеты первичного уровня (сельские, поселко-
вые, городские (городов районного подчинения)); бюджеты базового уровня (районные 
и городские (городов областного подчинения)); бюджеты областного уровня (областные 
бюджеты и бюджет г. Минска). 

Государственные займы. Государственный долг Республики Беларусь включает в 
себя подлежащую возврату и невозвращенную сумму внутренних государственных зай-
мов и внешних государственных займов, фактически полученных Республикой Беларусь 
от резидентов и нерезидентов Республики Беларусь, и сумму обязательств, подлежащих 
исполнению в соответствии с гарантиями Правительства Республики Беларусь по внут-
ренним и внешним займам. Классификация видов государственного долга Республики 
Беларусь является группировкой внешних государственных займов и внутренних госу-
дарственных займов исходя из видов кредиторов и форм долговых обязательств.  

Государственные займы – займы (кредиты), по которым возникают долговые обя-
зательства Республики Беларусь как заемщика, эмитента ценной бумаги. Внешние госу-
дарственные займы – государственные займы, привлекаемые от нерезидентов Респуб-
лики Беларусь (ст. 2). 

Основные направления расходования государственных финансовых ресурсов. 
Формирование расходов бюджетов осуществляется в соответствии с расходными обяза-
тельствами, обусловленными установленным законодательством разграничением пол-
номочий государственных органов. 

Расходы республиканского бюджета и местных бюджетов определяются с учетом 
программ социально-экономического развития Республики Беларусь и соответствующей 
административно-территориальной единицы, нормативов бюджетной обеспеченности и 

https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=v19402875


40 

осуществляются по направлениям и в размерах, установленных законом о республикан-
ском бюджете на очередной финансовый год и решениями местных Советов депутатов 
о бюджете на очередной финансовый год. 

В бюджете на очередной финансовый год в соответствии с принятыми ранее обя-
зательствами предусматриваются в полном объеме ассигнования на обслуживание дол-
говых обязательств. В составе республиканского бюджета и местных бюджетов созда-
ются соответственно резервные фонды Президента Республики Беларусь, Правительства 
Республики Беларусь и местных исполнительных и распорядительных органов. 

Текущие расходы бюджетов являются частью расходов бюджетов, обеспечиваю-
щей текущее функционирование бюджетных организаций, обслуживание долговых обя-
зательств, предоставление субсидий, межбюджетных трансфертов, других расходов 
бюджетов, в том числе в рамках государственно-частного партнерства в соответствии с 
законодательством, не увеличивающих стоимости основных средств, нематериальных 
активов и материальных запасов. 

Капитальные расходы бюджетов являются частью расходов бюджетов, обеспечи-
вающей инновационную и инвестиционную деятельность, в том числе в рамках согла-
шений о государственно-частном партнерстве, включающей в себя расходы, предназна-
ченные для инвестиций в действующие или вновь создаваемые организации, расходы на 
проведение модернизации, реконструкции и другие расходы, связанные с увеличением 
стоимости основных средств, нематериальных активов и материальных запасов, а также 
расходы, при осуществлении которых создается или увеличивается имущество органи-
заций. 

Капитальные расходы бюджетов также включают в себя расходы на создание гос-
ударственных запасов и резервов, приобретение земельных участков и имущественных 
прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Расходование средств резервного фонда Президента Республики Беларусь осу-
ществляется на основании решений Президента Республики Беларусь. 

 
4.  Налоговое право Республики Беларусь  

 
В 2021 году  введена в действие новая редакция Налогового кодекса Республики 

Беларусь (Общая часть и Особенная часть). Проведенные преобразования направлены 
на улучшение условий для ведения бизнеса и исполнения налоговых обязательств, со-
здание благоприятного инвестиционного климата, усиление развития частной инициа-
тивы и предпринимательства. 

В настоящее время налоговое законодательство опирается на единый закон - Нало-
говый кодекс, который является документом прямого действия, содержащим основные 
правила взимания налогов в стране.  

Налоговая система построена по единым принципам, единому механизму исчисле-
ния и сбора налогов. К налогоплательщикам предъявляются одинаковые требования и 
создаются равные условия путем определения перечня налогов, упорядочения льгот и 
механизма их предоставления. 

Принципы налогообложения формируют систему налогообложения и изложены  в 
ст. 2  Налогового кодекса:  

1) законность налогообложения;  
2) обязательность налогообложения;  
3) равенство налогообложения;  
4) презумпция добросовестности плательщика;  
5) справедливость налогообложения;  
6) стабильность налогового законодательства;  
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7) гласность налогового законодательства;  
8) экономическая обоснованность налогообложения. 
За всеми налогами и сборами осуществляется единый контроль со стороны налого-

вых органов. Налоги вводятся и отменяются только путем принятия соответствующих 
законодательных актов. 

 Центральным налоговым органом Республики Беларусь является Министерство по 
налогам и сборам Республики Беларусь (далее – МНС).  

Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь является организацией с 
территориально-распределённой структурой и объединяет 153 инспекции, из них 7 – об-
ластного уровня и по г. Минску, 14 – по городам и районам.  

МНС является республиканским органом государственного управления, проводя-
щим государственную политику и осуществляющим регулирование и управление в 
сфере налогообложения, государственного контроля за производством и оборотом алко-
гольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта и та-
бачных изделий (далее – алкогольной продукции и табачных изделий), оборотом табач-
ного сырья, рекламой алкогольных напитков и табачных изделий, а также координиру-
ющим деятельность в этой сфере других республиканских органов государственного 
управления. 

МНС возглавляет Министр, назначаемый на должность и освобождаемый от долж-
ности Президентом Республики Беларусь. Министр имеет заместителей, назначаемых на 
должность и освобождаемых от должности Советом Министров Республики Беларусь по 
согласованию с Президентом Республики Беларусь. 

В качестве территориальных органов, МНС создает инспекции МНС по областям, 
районам, городам (не имеющим районного деления) и районам в городах. 

В соответствии со ст.6 Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь 
налогом признается обязательный индивидуальный безвозмездный платеж, взимаемый 
с организаций и физических лиц в форме отчуждения, принадлежащих им на праве соб-
ственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в 
республиканский и (или) местные бюджеты. 

Сбором (пошлиной) признается обязательный платеж в республиканский и (или) 
местные бюджеты, взимаемый с организаций и физических лиц, как правило, в виде од-
ного из условий совершения в отношении их государственными органами, в том числе 
местными Советами депутатов, исполнительными и распорядительными органами, 
иными уполномоченными организациями и должностными лицами, юридически значи-
мых действий. 

Не являются налогами, сборами (пошлинами) платежи, осуществляемые в рамках 
отношений, не регулируемых НК и иными актами налогового законодательства, а также 
платежи в виде штрафов или иных санкций за нарушение законодательства. 

В Республике Беларусь устанавливаются республиканские налоги, сборы (по-
шлины) и местные налоги и сборы.  

К республиканским налогам, сборам (пошлинам) относятся: налог на добавленную 
стоимость; акцизы; налог на прибыль; налог на доходы иностранных организаций, не 
осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через постоянное представитель-
ство; подоходный налог с физических лиц; налог на недвижимость; земельный налог; 
экологический налог; налог за добычу (изъятие) природных ресурсов; оффшорный сбор; 
гербовый сбор; консульский сбор; государственная пошлина; патентные пошлины; та-
моженные пошлины и таможенные сборы, таможенные платежи в отношении товаров 
для личного пользования; утилизационный сбор; транспортный налог (ст.8). 

К местным налогам и сборам относятся: налог за владение собаками; курортный 
сбор; сбор с заготовителей (ст.9). 
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Плательщиками налогов, сборов (пошлин) являются организации и физические 
лица, на которых в соответствии с налоговым или таможенным законодательством воз-
ложена обязанность уплачивать налоги, сборы (пошлины). 

Под организациями понимаются юридические лица Республики Беларусь; ино-
странные и международные организации, в том числе не являющиеся юридическими ли-
цами; простые товарищества (участники договора о совместной деятельности, кроме 
участников договора консорциального кредитования). 

Филиал, представительство или иное обособленное подразделение юридического 
лица Республики Беларусь, имеющее отдельный баланс, которым для совершения опе-
раций юридическим лицом открыт счет с предоставлением права распоряжаться денеж-
ными средствами на счете должностным лицам этих обособленных подразделений (да-
лее – филиал), исчисляют суммы налогов, сборов (пошлин) и исполняют налоговые обя-
зательства этого юридического лица в части своей деятельности, если иное не установ-
лено НК либо Президентом Республики Беларусь. 

Под физическими лицами понимаются: граждане Республики Беларусь; граждане 
либо подданные иностранного государства; лица без гражданства (подданства) (ст.14). 

 
Тема 5 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

1. Основные положения гражданского права 
 
В соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь от 7 декабря 1998 

года № 218-з (далее – ГК) гражданское законодательство определяет правовое положе-
ние участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществле-
ния права собственности и других вещных прав, прав на результаты интеллектуальной 
деятельности, регулирует отношения между лицами, осуществляющими предпринима-
тельскую деятельность, или с их участием, договорные и иные обязательства, а также другие 
имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения. 

Гражданское право – это совокупность правовых норм, регулирующих на началах 
юридического равенства сторон товарно-денежные отношения и иные имущественные 
отношения, связанные с имущественными личные неимущественные отношения, и лич-
ные неимущественные отношения, не связанные с имущественными.  

Таким образом, гражданское право регулирует следующие группы общественных 
отношений. 

1.  Основанные на равенстве сторон имущественные отношения: 
 товарно-денежные отношения (купля-продажа товаров, возмездное выполнение 

работ или оказание услуг и т.п.); 
 иные имущественные отношения, не являющиеся товарно-денежными (дарение 

имущества, передача вещи в безвозмездное пользование); 
2.  Связанные с имущественными личные неимущественные отношения (отноше-

ния, возникающие в связи с созданием произведений литературы, искусства); 
3.  Личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными  

(отношения по защите чести, достоинства и деловой репутации, права на личную и се-
мейную тайну и т.п.) 

Гражданское законодательство – это совокупность актов государственных орга-
нов, уполномоченных осуществлять регулирование таких отношений, содержащих 
гражданско-правовые нормы.  

Основным нормативным актом, содержащим гражданско-правовые нормы явля-
ется Гражданский кодекс Республики Беларусь. Гражданские правоотношения 



43 

регулируются также законами, декретами и указами Президента Республики Беларусь, 
постановлениями Правительства, актами Конституционного Суда, Верховного Суда, 
Национального банка Республики Беларусь, актами министерств, иных республиканских 
органов государственного управления, местных органов управления и самоуправления.  

Гражданское правоотношение представляет собой юридическую связь между 
участниками урегулированного гражданским правом имущественного или личного не-
имущественного отношения, выражающуюся в наличии у них взаимосвязанных субъек-
тивных прав и обязанностей.  

Элементы гражданского правоотношения: 
 объект; 
 субъект; 
 содержание (права и обязанности субъектов). 
Под объектом гражданских правоотношений понимается то, на что направлены 

права и обязанности его субъектов: 
 вещи, деньги, дом (квартира); 
 действия (перемещение грузов по договору, отправка товаров по договору по-

ставки и т.п.); 
 результаты интеллектуального творчества (произведения литературы, науки, ис-

кусства); 
 личные неимущественные блага (честь, имя, достоинство). 
Все субъекты гражданских правоотношений имеют общее название «лица». Субъ-

ектами гражданских правоотношений являются граждане (физические лица), юридиче-
ские лица, административно-территориальные единицы Республики Беларусь, Респуб-
лика Беларусь, вступившие в гражданско-правовое отношение и связанные между собой 
правами и обязанностями.  

К гражданам (физическим лицам) относятся граждане Республики Беларусь, ино-
странные граждане и лица без гражданства. 

К юридическим лицам относятся организации, которые имеет в собственности, хо-
зяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество, несут са-
мостоятельную ответственность по своим обязательствам, могут от своего имени приоб-
ретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять 
обязанности, быть истцами и ответчиками в суде, прошедшие в установленном порядке 
государственную регистрацию в качестве юридических лиц либо признанные таковыми 
законодательным актом. 

Юридическое лицо должно иметь самостоятельный баланс или смету.  
Юридическими лицами являются как коммерческие, так и некоммерческие органи-

зации. Отличие между ними состоит в том, что основной целью деятельности коммерче-
ских организаций является извлечение прибыли.  

Юридическое лицо прекращает свою деятельность в силу реорганизации и ликви-
дации.  

Реорганизация – прекращение деятельности юридического лица, которое влечет 
его исключение из состава участников гражданского оборота с передачей прав и обязан-
ностей другому лицу. Реорганизация может проходить в форме слияния, разделения, 
присоединения, выделения, преобразования.  

Ликвидация юридического лица влечет прекращение его деятельности без перехода 
прав и обязанностей к другим лицам, если законодательством специально не предусмот-
рен переход прав и обязанностей к другим лицам.  

Обладание правовым статусом участника гражданских правоотношений обуслов-
лено наличием у лица таких правовых качеств, как правоспособность, дееспособность и 
деликтоспособность.  

consultantplus://offline/ref=BF8435DFBC631B648A992A2A7418B38D188055AC879F9BBFE9F1ED6760D2692C809F0CAD2E776B11CF3E3DBF951DY5J
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Гражданская правоспособность – это способность лица иметь гражданские права 
и обязанности. Правоспособность гражданина возникает с момента его рождения и пре-
кращается с его смертью. Правоспособность юридического лица возникает с момента 
его государственной регистрации.  

Гражданская дееспособность представляет собой способность лица активно 
участвовать в гражданских отношениях – своими действиями приобретать гражданские 
права и создавать для себя гражданские обязанности. Дееспособность физических лиц 
возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия. Дееспособность юриди-
ческих лиц возникает одновременно с возникновением правоспособности.  

Деликтоспособность представляет собой способность лица нести самостоятельно, 
за свой счет, гражданско-правовую имущественную ответственность по своим обяза-
тельствам. Деликтоспособность физических лиц может возникать при достижении ими 
14-летнего возраста. Деликтоспособность юридических лиц возникает с момента их со-
здания.  

Под содержанием гражданского правоотношения понимают составляющие его 
права и обязанности субъектов.  

Субъективное гражданское право – это предоставленная законом участнику граж-
данского правоотношения возможность определенного поведения, а также возможность 
требовать соответствующего поведения от другого лица (других лиц) с использованием 
в необходимых случаях мер государственного принуждения.  

Обязанность, соответствующая субъективному праву – это необходимость опре-
деленного поведения, обеспеченная применением мер государственного принуждения в 
случае уклонения от такого поведения.  

 
2. Право собственности и другие вещные права 

 
Под понятием права собственности подразумевается два значения: 
 право собственности в объективном смысле; 
 право собственности в субъективном смысле. 
Право собственности в объективном смысле есть совокупность правовых норм, за-

крепляющих и охраняющих отношения по владению, пользованию и распоряжению 
средствами и продуктами производства либо в интересах гражданина (частная собствен-
ность), либо в интересах государства (государственная собственность), либо коллектива 
(коллективная собственность). 

Право собственности в субъективном смысле означает возможность коллектива 
или индивида по своему усмотрению использовать и распоряжаться имуществом в пре-
делах, установленных законом. 

Право собственности наделяет собственника рядом прав. Это, прежде всего, пра-
вомочия владения, пользования и распоряжения.  

Владение – это фактическое нахождение вещи в хозяйстве у лица, обладающего ею, да-
ющее возможность физического или хозяйственного воздействия на нее. Право владения мо-
жет принадлежать и не собственнику (например, по договору хранения, залога). 

Пользование – это возможность извлекать из вещи полезные свойства в целях удо-
влетворения возможного рода потребностей, в том числе получать плоды и доходы в 
процессе эксплуатации этой вещи.  

Распоряжение – это возможность определять юридическую судьбу вещи.  
Основаниями приобретения права собственности являются юридические факты, с 

которыми закон связывает права собственности (глава 14 ГК): 
 первоначальное право собственности возникает на имущество, вообще никому не 

принадлежащее, или возникает независимо от права и воли предшествующего  
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собственника (изготовление или создание гражданином для себя новой вещи, а также 
создание материальных объектов в процессе производства, получение плодов, продук-
ции, доходов в результате использования имущества, вещи, не имеющие владельца 
(вещь, которая не имеет собственника или собственник которой не известен, либо вещь, 
от которой собственник отказался), находка-вещь, выбывшая из владения собственника 
помимо его воли и кем-либо найденная, безнадзорные животные, клад и т.п.) 

 производное право собственности возникает, когда право нового собственника 
зависит от права предшествующего собственника (договоры купли-продажи, мены, да-
рения, займа, наследование по закону и завещанию, биржевые сделки и т.п.) 

Основания прекращения права собственности закреплены в главе 15 ГК Респуб-
лики Беларусь: 

 обращение взыскания на имущество по обязательствам (на основании решения 
суда, например, в случаях, когда не возвращается взятый взаймы долг или не погашаются 
другие обязательства перед кредитором) – ст.238;  

 прекращение права собственности лица на имущество, которое не может ему при-
надлежать (ст. 239); если по основаниям, допускаемым законодательством,  
в собственности лица оказалось имущество, которое в силу законодательного акта не 
может ему принадлежать, это имущество должно быть отчуждено собственником в те-
чение года с момента возникновения права собственности на имущество, если законода-
тельством не установлен иной срок; 

 отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка, на 
котором оно находится  (ст.240); 

 выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей (ст.241); 
 выкуп домашних животных при ненадлежащем обращении с ними (ст.242); 
 реквизиция (ст.243); 
 конфискация, в виде санкции за совершение преступления или иного правонару-

шения, изымаемое безвозмездно (ст.244); 
 приватизация (ст.218); 
 национализация – обращение в собственность государства имущества, принадле-

жащего гражданам и юридическим лицам (ст.245);  
 и другие основания. 
Итак, собственность представляет собой определенную форму присвоения мате-

риальных благ. Право собственности не может быть ограничено каким-либо временным 
сроком. Правомочия владения, пользования и распоряжения собственник осуществляет 
по своему усмотрению и в своих интересах.  

 
3. Понятие и виды сделок 

 
С целью реализации своих интересов участники гражданских правоотношений осу-

ществляют целенаправленные волевые действия – сделки. 
Сделка – это действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст.154 ГК).  
В гражданском праве сделки классифицируются по различным основаниям.  
1. По числу сторон (ст.155 ГК) различают сделки односторонние, дву- или много-

сторонние (договоры). 
2. По форме совершения сделки разделяют на устные (не предполагает необходимости 

материальной фиксации согласованности воли сторон) и письменные (ст.159 ГК). Письмен-
ные сделки делятся на простые письменные и нотариально удостоверенные. Ряд сделок 
(например, договор продажи предприятия) подлежат государственной регистрации.  



46 

Правовые последствия влечет только та сделка, которая отвечает установленным 
законодательством условиям действительности: 

 содержание сделки не должно противоречить нормативным правовым актам; 
 участники сделки должны быть дееспособными; 
 волеизъявление сторон должно быть совершено не для вида, а с намерением по-

родить юридические последствия; 
 сделка должна быть совершена в форме, предусмотренной законодательством. 
Нарушение любого из условий является основанием признания сделки недействи-

тельной. Такая сделка будет являться ничтожной.  
Ничтожная сделка – это сделка, совершение которой запрещено законодатель-

ством. 
Ничтожные сделки разделяются на: 
 мнимые сделки (п.1. ст.171 ГК), совершаемые лишь для вида, без намерения со-

здать соответствующие ей юридические последствия (мнимый раздел имущества между 
супругами, мнимая продажа имущества с намерением скрыть его от описи и т.п.); 

 притворные сделки (п.2 ст.171 ГК), которые совершаются с целью прикрыть дру-
гую сделку (например, договор дарения автомобиля или выдачи доверенности на управ-
ление им, прикрывающие куплю-продажу, мену автомобиля); 

 сделки, совершенные с гражданами, признанными судом недееспособными 
(ст.172 ГК); 

 сделки, совершенные с несовершеннолетними, не достигшими 14 лет (малолет-
ними) (ст.173 ГК). 

Нарушение других условий может повлечь недействительность сделки только  
в силу признания ее таковой судом. Такие сделки называются оспоримыми. 

Иск об установлении факта ничтожности сделки и о применении последствий ее 
недействительности может быть предъявлен в течение десяти лет со дня, когда началось 
ее исполнение. 

 

4. Понятие и виды договоров 
 
Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, из-

менении или прекращении гражданских прав и обязанностей (ст.390 ГК). 
Совокупность условий договора называется его содержанием. По порядку опреде-

ления и правовому значению условия договора разделяют существенные, обычные и слу-
чайные. 

Наибольшее значение для договора имеют существенные условия. Договор счита-
ется заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение по всем существен-
ным условиям. Договор может содержать только существенные условия.  

Существенными являются: 
 условия о предмете договора (имущество, действия, результаты интеллектуаль-

ного труда); 
 условия, которые названы в законодательстве как существенные; 
 условия, которые необходимы для договоров данного вида; 
 условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть до-

стигнуто соглашение. 
Обычными являются условия, применяемые без специальной договоренности сто-

рон и предусмотренные законодательством. 
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Случайные условия – это условия, включение которых в договор зависит от усмот-
рения сторон и отсутствие которых не имеет значения для признания договора заклю-
ченным.  

Классификация договоров производится по различным критериям.  
В зависимости от момента, когда договор считается заключенным, а стороны свя-

заны своими правами и обязанностями, различаются договоры консенсуальные (возни-
кают с момента достижения сторонами соглашения и его надлежащего оформления) и 
реальные (для их возникновения необходимо осуществление передачи вещи). 

По наличию встречного удовлетворения, получаемого стороной в ответ на свои 
действия, различают договоры возмездные (каждая из сторон предоставляет друг другу 
встречное благо) и безвозмездные (имущественную выгоду получает одна из сторон). 

Процедура заключения договора состоит из оферты (направление предложения о 
заключении договора) и акцепта (принятие предложения). Договор считается заключен-
ным с момента получения лицом, направившим оферту, акцепта с другой стороны.  

К основным видам договоров относят договоры купли-продажи, найма жилого по-
мещения, возмездного оказания услуг, выполнения научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ, ренты, займа и кредита, банковского вклада, 
банковского счета, франчайзинга, факторинга, мены, дарения, аренды, подряда, пере-
возки, хранения, поручения, доверительного управления имуществом и др.  

 

5. Основные положения наследственного права 
 
Наследственное право – это отрасль права, совокупность правовых норм, регули-

рующих переход имущественных и некоторых неимущественных прав граждан после их 
смерти к другим лицам. 

Согласно п.1. ст.1069 ГК Республики Беларусь для приобретения наследства 
наследник должен его принять. Принятие наследником наследства означает принятие 
всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно не заключалось и где бы оно ни 
находилось. Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками.  
В соответствии со ст.1070 ГК принятие наследства осуществляется подачей нотариусу 
по месту открытия наследства заявление наследника о принятии наследства либо его за-
явление о выдаче свидетельства о праве на наследство.  

Наследство может быть принято в течение 6 месяцев со дня открытия наследства 
(п.1 ст.1071 ГК). Наследование может осуществляться по закону или по завещанию.  

Завещание – это личное волеизъявление только одного гражданина, обладающего 
дееспособностью в полном объеме по распоряжению принадлежащим ему имуществом 
на случай смерти (п.1 ст.1040 ГК).  

Если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо никто из наследников 
не имеет права наследовать, либо все наследники отказались от наследства, наследство 
по решению суда признается выморочным и переходит в собственность администра-
тивно-территориальной единицы по месту нахождения имущества, входящего в состав 
наследства. 

Гражданин может завещать все свое имущество или часть его одному или несколь-
ким лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также 
Республике Беларусь и ее административно-территориальным единицам. 

Завещатель вправе без объяснения причин лишить наследства одного, нескольких 
или всех наследников по закону (п.2 ст.1041 ГК).  

Завещание должно быть составлено в письменной форме и заверено у нотариуса. 
По желанию завещателя завещание может быть удостоверено нотариусом без ознаком-
ления с его содержанием. Такое завещание называется закрытым (ст.1046 ГК). В этом 
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случае завещание должно быть написано и подписано собственноручно завещателем. За-
крытое завещание подписывается в присутствии двух свидетелей, которые, как и заве-
щатель, ставят свои подписи на конверте.  

Наследники делятся на наследников по закону первой очереди (дети, супруг, роди-
тели умершего), второй очереди (полнородные и не полнородные братья и сестры), тре-
тьей очереди (дед и бабка умершего со стороны отца или матери). Наследниками других 
очередей являются другие родственники (ст.ст.1060,1061). Доля наследника по закону, 
умершего до открытия наследства, переходит по праву представления его соответству-
ющим потомкам и делится поровну.  

Каждый из наследников, принявших наследство, отвечает по долгам наследодателя 
в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.  

 
Гражданское право определяет положение участников гражданского оборота, 

основания возникновения и порядок осуществления права собственности и других 
вещных прав, прав на результаты интеллектуальной деятельности, регулирует отно-
шения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, дого-
ворные и иные обязательства. 

 
Основные принципы гражданского права 

Недопустимость произ-
вольного вмешательства в част-
ные дела 

Беспрепятственное 
осуществление граждан-
ских прав 

Обеспечение вос-
становление нарушен-
ных прав, их судебной 
защиты 

Свобода договора Диспозитивность  
Неприкосновенность соб-

ственности, приобретенной за-
конным путем  

 

  
Правоспособность граждан – это способность иметь гражданские права и нести 

гражданские обязанности. Признается в равной мере за всеми гражданами, возникает 
в момент рождения и прекращается со смертью. 

 
Граждане могут: 

Иметь имущество на праве соб-
ственности 

Совершать не противоречащие за-
кону сделки, участвовать в обязательствах 

Наследовать и завещать имущество Избирать место жительства 
Заниматься предпринимательской 

и другой, не запрещенной законом, дея-
тельностью 

Иметь иные имущественные и лич-
ные неимущественные права 

 
Дееспособность – это способность гражданина своими действиями приобретать 

и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и ис-
полнять их. Гражданская дееспособность в полном объеме возникает с наступлением 
совершеннолетия. 

 
Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на 

установление, изменении или прекращение гражданских прав и обязанностей. 
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Тема 6 
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
1. Понятие брака. Условия и порядок заключения брака 

 
В ст.12 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье от 9 июля 1999 года № 278-з 

(далее – КоБС) законодатель определил брак как добровольный союз мужчины и жен-
щины, который заключается в порядке, на условиях с соблюдением требований, опреде-
ленных законом, направлен на создание семьи и порождает для сторон взаимные права 
и обязанности. 

В целях подготовки лиц, вступающих в брак, к семейной жизни при отделах записи 
актов гражданского состояния районных, городских исполнительных комитетов и мест-
ных администраций районов в городах (далее – отделы записи актов гражданского со-
стояния) могут создаваться службы правового, медицинского и психологического кон-
сультирования. 

Услуги указанного характера могут быть оказаны лицам, вступающим в брак, 
также другими специализированными учреждениями, созданными в порядке, опреде-
ленном законодательством Республики Беларусь. 

Лица, вступающие в брак, вправе до заключения брака пройти бесплатное меди-
цинское обследование в государственных организациях здравоохранения в целях опре-
деления состояния их здоровья и выявления наследственных заболеваний в порядке, 
установленном Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 

Брак заключается в органах, регистрирующих акты гражданского состояния. Реги-
страция заключения брака устанавливается как с целью охраны личных неимуществен-
ных и имущественных прав и законных интересов супругов и детей, так и в интересах 
общества и государства. 

Заключение брака происходит в согласованные сторонами сроки, но не ранее чем 
через пятнадцать дней и не позже чем через три месяца после подачи желающими всту-
пить в брак заявления в орган, регистрирующий акты гражданского состояния. 

При наличии уважительных причин руководитель органа, регистрирующего акты 
гражданского состояния, может разрешить заключение брака до истечения пятнадцати-
дневного срока. При наличии особых обстоятельств (беременность, рождение ребенка, 
непосредственная угроза для жизни лица, вступающего в брак, и другие особые обстоя-
тельства) брак может быть заключен в день подачи желающими вступить в брак заявле-
ния в орган, регистрирующий акты гражданского состояния. 

Заключение брака производится в помещении органа, регистрирующего акты граж-
данского состояния. По заявлению лиц, вступающих в брак, заключение брака может 
производиться по месту проживания одного из них, по месту предоставления стационар-
ной медицинской помощи или в другом месте, если они не могут по уважительным при-
чинам прибыть в орган, регистрирующий акты гражданского состояния. 

Заключение брака производится, как правило, публично, а по желанию лиц, всту-
пающих в брак, – в присутствии двух совершеннолетних свидетелей. По желанию лиц, 
вступающих в брак, органы, регистрирующие акты гражданского состояния, обеспечи-
вают торжественную обстановку регистрации заключения брака. 

Согласно ст.17 КоБС для заключения брака необходимы взаимное согласие лиц, 
вступающих в брак, достижение ими брачного возраста и отсутствие препятствий к за-
ключению брака, предусмотренных ст.19 КоБС. 

Брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет. 
В исключительных случаях, обусловленных беременностью, рождением ребенка, а 

также в случае приобретения несовершеннолетним полной дееспособности до 
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достижения совершеннолетия орган, регистрирующий акты гражданского состояния, 
может снизить лицам, вступающим в брак, брачный возраст, установленный частью пер-
вой настоящей статьи, но не более чем на три года. 

Снижение брачного возраста производится по заявлению лиц, вступающих в брак. 
При этом согласия родителей, попечителей несовершеннолетних на заключение брака 
не требуется. 

В ст.19 КоБС содержит обстоятельства, при наличии которых заключение брака не 
допускается. 

Так не допускается заключение брака: 
между лицами, из которых хотя бы одно лицо состоит уже в другом браке, зареги-

стрированном в установленном порядке; 
между родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии, между полно-

родными и неполнородными братьями и сестрами, а также между усыновителями и усы-
новленными; 

между лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным 
вследствие душевной болезни или слабоумия. 

Сокрытие лицом, вступающим в брак, обстоятельств, препятствующих его заклю-
чению, является основанием для признания брака недействительным. 

Действительным признается только брак, зарегистрированный в органах ЗАГС, а 
фактическое сожительство не порождает правовых последствий для сожителей. Религи-
озный обряд заключения брака правового значения не имеет. 

В целях укрепления брака и семьи, повышения культуры семейных отношений, 
осознания прав и обязанностей супругов, ответственности за детей и друг за друга лица, 
вступающие в брак, и супруги могут заключить Брачный договор, в котором определя-
ются их соглашения о: 

совместном имуществе и имуществе каждого из супругов; 
порядке раздела совместного имущества супругов в случае расторжения брака; 
материальных обязательствах по отношению друг к другу в случае расторжения брака; 
формах, методах и средствах воспитания детей; 
месте проживания детей, размере алиментов на них, порядке общения с детьми от-

дельно проживающего родителя, а также другие вопросы содержания и воспитания де-
тей в случае расторжения брака. 

В Брачном договоре могут быть урегулированы и другие вопросы взаимоотноше-
ний между супругами, если это не противоречит законодательству о браке и семье. 

Лица, вступающие в брак, и супруги могут заключить Брачный договор в любое 
время и в определенном ими объеме соглашений. Несовершеннолетние лица, вступаю-
щие в брак, заключают Брачный договор с согласия своих родителей, попечителей, за 
исключением случаев приобретения ими полной дееспособности до заключения брака. 

Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному 
удостоверению. Брачный договор, заключенный между лицами, вступающими в брак, 
вступает в силу со дня регистрации заключения брака органами, регистрирующими акты 
гражданского состояния. 

Лица, вступающие в брак, а также супруги до расторжения брака по взаимному 
согласию могут внести в любое время изменения и дополнения в Брачный договор, удо-
стоверив их нотариально. 

Брачный договор не должен нарушать права и законные интересы других лиц. 
Брачный договор может быть признан судом недействительным полностью или ча-

стично по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Республики Беларусь.  



51 

2. Прекращение брака. Основания признания брака недействительным 
 
Прекращением брака называется обусловленное наступлением определенных юри-

дических фактов прекращение правоотношений, возникших между супругами из юри-
дически оформленного брака. 

Брак прекращается вследствие смерти или объявления в судебном порядке умер-
шим одного из супругов (ст.34 КоБС). 

При жизни супругов брак может быть расторгнут судом по заявлению одного из 
супругов. Брак считается прекращенным со дня вступления в законную силу решения 
суда о расторжении брака. 

Расторжение брака недопустимо во время беременности жены и до достижения ре-
бенком возраста трех лет без письменного согласия другого супруга на расторжение 
брака при условии, что он проживает с ребенком и осуществляет родительскую заботу о 
нем, за исключением случаев, когда отцовство по отношению к ребенку признано дру-
гим лицом или по решению суда сведения о муже как об отце ребенка исключены из 
записи акта о рождении ребенка. 

Порядок расторжения брака содержится в ст.351, 36 КоБС. Расторжение брака про-
изводится органом, регистрирующим акты гражданского состояния, и судом в порядке 
искового производства. 

Расторжение брака органом, регистрирующим акты гражданского состояния, про-
изводится по взаимному согласию супругов, не имеющих общих несовершеннолетних 
детей и спора об имуществе. При обращении в орган, регистрирующий акты граждан-
ского состояния, супруги должны подтвердить, что у них не имеется общих несовершен-
нолетних детей и спора об имуществе. 

При приеме заявления о расторжении брака орган, регистрирующий акты граждан-
ского состояния, разъясняет супругам предусмотренные настоящим Кодексом условия, 
при наличии которых расторжение брака может быть произведено органом, регистриру-
ющим акты гражданского состояния, а также их право на участие в информационной 
встрече с медиатором. Расторжение брака производится органом, регистрирующим акты 
гражданского состояния, в согласованный с супругами срок, но не ранее чем через месяц 
и не позднее чем через два месяца со дня подачи совместного заявления о расторжении 
брака. 

Расторжение брака производится судом в порядке искового производства. При при-
еме искового заявления о расторжении брака суд предоставляет супругам трехмесячный 
срок для принятия мер к примирению, а также для достижения соглашения о совместных 
несовершеннолетних детях и разделе имущества. По истечении трехмесячного срока 
брак расторгается, если судом будет установлено, что дальнейшая совместная жизнь су-
пругов и сохранение семьи стали невозможными. При вынесении решения о расторже-
нии брака суд принимает меры к защите интересов несовершеннолетних детей и нетру-
доспособного супруга. При рассмотрении искового заявления суд принимает меры, 
направленные на сохранение семьи, и вправе отложить разбирательство дела, назначив 
супругам дополнительный срок для примирения в пределах шести месяцев. 

Существует особый порядок расторжения брака – без предоставления права на 
примирение.  

Без предоставления срока на примирение брак расторгается по заявлению одного 
из супругов, если другой супруг: 

признан в установленном законом порядке безвестно отсутствующим; 
признан в установленном законом порядке недееспособным вследствие душевной 

болезни или слабоумия; 
осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок не менее трех лет. 
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По взаимному согласию супругов, не имеющих несовершеннолетних детей, брак 
расторгается также без предоставления срока на примирение. 

В целях обеспечения прав и законных интересов своих несовершеннолетних детей 
супруги при расторжении брака могут заключить между собой Соглашение о детях в 
порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь 
для заключения мировых соглашений. 

В Соглашении о детях родители определяют место проживания детей, размер али-
ментов на них, порядок общения с детьми отдельно проживающего родителя и другие 
условия жизни и воспитания детей в соответствии с их правами, закрепленными КоБС 
Республики Беларусь и иными актами законодательства Республики Беларусь. 

В случае нарушения Соглашения о детях оно подлежит исполнению в порядке, 
определенном Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь от 11 ян-
варя 1999 года № 238-з (далее – ГПК). 

При отсутствии Соглашения о детях и наличии спора о воспитании и содержании 
детей суд обязан при вынесении решения о расторжении брака определить, при ком из 
родителей и кто из детей остается, порядок участия в их воспитании отдельно прожива-
ющего родителя, а также с кого из родителей и в каком размере взыскиваются алименты 
на содержание детей. 

На основании ст.40 КоБС по заявлению супруга, имеющего право на содержание 
от другого супруга, суд обязан при вынесении решения о расторжении брака определить 
размер содержания, подлежащего взысканию с другого супруга, если иное не предусмот-
рено Брачным договором. 

Супруг, изменивший свою фамилию после вступления в брак на другую, вправе и 
после расторжения брака носить эту фамилию или по его желанию при вынесении реше-
ния о расторжении брака суд присваивает ему добрачную фамилию. 

Статья 44 КоБС содержит основания восстановление брака в случае явки супруга, 
объявленного умершим или признанного безвестно отсутствующим. В случае явки су-
пруга, объявленного в установленном законом порядке умершим, и отмены решения 
суда об объявлении его умершим, брак считается восстановленным, если другой супруг 
не вступил в новый брак. 

Если один из супругов был признан в установленном законом порядке безвестно 
отсутствующим и на этом основании брак с ним был расторгнут, то в случае его явки и 
отмены решений о признании его безвестно отсутствующим и о расторжении брака брак 
может быть восстановлен органом, регистрирующим акты гражданского состояния, на 
основании решений суда. Брак не может быть восстановлен, если супруг лица, признан-
ного безвестно отсутствующим, вступил в новый брак. 

Основания признания брака недействительным содержаться в ст.45 КоБС. Брак при-
знается недействительным при нарушении условий, установленных статьями 17-19 КоБС, а 
также в случаях регистрации заключения брака без намерения создать семью (фиктивный 
брак). 

Брак не может быть признан фиктивным, если лица, зарегистрировавшие этот брак, 
до рассмотрения дела судом фактически создали семью. Признание брака недействи-
тельным производится в судебном порядке. 

Иск о признании брака недействительным может быть предъявлен супругами и ли-
цами, права которых нарушены заключением этого брака, органами опеки и попечитель-
ства, а также прокурором в случаях, предусмотренных законом, и органами внутренних 
дел в случаях, когда брак, заключенный иностранным гражданином или лицом без граж-
данства с гражданином Республики Беларусь либо иностранным гражданином или ли-
цом без гражданства, постоянно проживающими в Республике Беларусь,  
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послужил основанием для выдачи иностранному гражданину или лицу без гражданства 
разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь. 

Если при рассмотрении дела о признании брака недействительным суд установит, 
что отпали обстоятельства, препятствовавшие заключению брака, он вправе по своей 
инициативе отказать в удовлетворении иска и признать брак действительным с момента 
отпадения этих обстоятельств. 

При рассмотрении дела о признании брака недействительным как заключенного  
с лицом, признанным недееспособным вследствие душевной болезни или слабоумия,  
к участию в деле должен быть привлечен орган опеки и попечительства. 

По вступлении в законную силу решения суда о признании брака недействитель-
ным копия этого решения в десятидневный срок направляется судом в орган, регистри-
рующий акты гражданского состояния, по месту регистрации заключения брака. 

Брак, заключенный с несовершеннолетним лицом, которому брачный возраст не 
был снижен в установленном порядке (ст.18 КоБС), может быть признан недействитель-
ным, если этого требуют интересы супруга, вступившего в брак до достижения брачного 
возраста. 

Иск о признании брака недействительным по этому основанию вправе предъявить 
несовершеннолетний супруг, органы опеки и попечительства, а также прокурор в слу-
чаях, предусмотренных законом. 

Если к моменту разрешения дела несовершеннолетний супруг достиг совершенно-
летия, то брак может быть признан недействительным только по его требованию. 

Брак, признанный недействительным, считается недействительным со дня его за-
ключения. 

У лиц, состоявших в браке, признанном недействительным, никаких прав и обязан-
ностей супругов не возникает, за исключением некоторых случаев. 

К имуществу, приобретенному совместно лицами, состоявшими в браке, признан-
ном недействительным, применяются правила, предусмотренные Гражданским кодек-
сом Республики Беларусь. 

Если один из супругов скрыл от другого, что состоит в браке, то при признании 
брака недействительным суд вправе взыскать с него средства на содержание лица, со-
стоявшего с ним в недействительном браке, по правилам статей 29-33, 40 КоБС, а также 
вправе применить к имуществу, приобретенному этими лицами совместно с момента за-
ключения брака до момента признания брака недействительным, правила, установлен-
ные статьями 23-26, 41 КоБС. 

Супруг, не знавший о наличии препятствий к заключению брака, вправе сохранить 
фамилию, избранную им при регистрации заключения брака. 

Признание брака недействительным не влияет на права детей, родившихся в таком 
браке, в том числе не исключает возможности заключения Соглашения о детях. 

 

3. Права и обязанности супругов 
 
Права и обязанности супругов возникают со дня регистрации заключения брака ор-

ганами, регистрирующими акты гражданского состояния. 
Все вопросы брачных и семейных отношений супруги решают совместно, по обо-

юдному согласию и на основе равенства. 
Супруги обязаны строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения и вза-

имопомощи, справедливого распределения семейных обязанностей, содействия  
в реализации каждым из них права на материнство (отцовство), физическое и духовное 
развитие, получение образования, проявление своих способностей, труд и отдых. 
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Супруги вправе самостоятельно решать вопросы, касающиеся их личных интере-
сов, если иное не оговорено в Брачном договоре. 

При заключении брака супруги по своему желанию избирают фамилию одного из 
супругов в качестве их общей фамилии или каждый из них сохраняет свою добрачную 
фамилию. 

Супруги или один из них могут избрать двойную фамилию, состоящую из добрач-
ных фамилий супругов. Если двойной фамилией желают именоваться оба супруга, по их 
согласию определяется, с какой добрачной фамилии она будет начинаться. 

Соединение более двух фамилий не допускается. Если до вступления в брак су-
пруги или один из них имели двойные фамилии, по их согласию определяется, из каких 
составных частей добрачных фамилий будет состоять новая фамилия. 

Право выбора супругами фамилии реализуется при регистрации заключения брака 
до совершения соответствующей записи в книге регистрации актов гражданского состо-
яния. 

Изменение супругами фамилии после вступления в брак осуществляется в общем 
порядке. 

Перемена фамилии одним из супругов не влечет за собой изменения фамилии другого 
из них, хотя последний тоже вправе ходатайствовать об изменении своей фамилии. 

Супруги свободны в выборе занятий, профессии и места жительства. 
Имущество, нажитое супругами в период брака, согласно ст.23 КоБС Республики 

Беларусь независимо от того, на кого из супругов оно приобретено либо на кого или кем 
из супругов внесены денежные средства, является их общей совместной собственно-
стью. Супруги имеют равные права владения, пользования и распоряжения этим имуще-
ством, если иное не предусмотрено Брачным договором. 

Супруги пользуются равными правами на совместно нажитое имущество и в том 
случае, если один из них в период брака был занят ведением домашнего хозяйства, ухо-
дом за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного зара-
ботка (дохода), если иное не предусмотрено Брачным договором. 

В случае раздела имущества, являющегося общей совместной собственностью су-
пругов, их доли признаются равными, если иное не предусмотрено Брачным договором. 
Суд вправе отступить от признания долей равными, учитывая интересы несовершенно-
летних детей или заслуживающие внимания интересы одного из супругов. Доля одного 
из супругов, в частности, может быть увеличена, если другой супруг уклонялся от тру-
довой деятельности или расходовал общее имущество в ущерб интересам семьи. 

При разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью супру-
гов, при наличии Брачного договора суд исходит из его условий и определяет, какие 
предметы подлежат передаче каждому из них. 

В случае, когда одному из супругов передаются предметы, стоимость которых пре-
вышает причитающуюся долю, другому супругу присуждается соответствующая денеж-
ная компенсация. 

При разделе имущества судом учитываются также общие долги супругов и права 
требования по обязательствам, возникшим в интересах семьи. 

Для требований о разделе имущества, являющегося общей совместной собственно-
стью супругов, брак которых расторгнут, устанавливается трехлетний срок исковой дав-
ности. 

Вещи профессиональных занятий каждого из супругов (музыкальные инстру-
менты, специальная библиотека, изделия медицинского назначения, медицинская тех-
ника и т.п.), приобретенные в период брака, являются общей совместной собственностью 
супругов, если иное не предусмотрено Брачным договором. 
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В случае раздела имущества суд может присудить вещи профессиональных заня-
тий, приобретенные в период брака, тому из супругов, в чьем пользовании они находи-
лись, с уменьшением доли в имуществе другого супруга или возложением на него обя-
занности компенсировать их стоимость другому. 

Имущество, принадлежавшее супругам до вступления в брак, а также полученное 
ими в период брака в дар или в порядке наследования, является собственностью каждого 
из них. 

Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и т.д.), за исключением драго-
ценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные в период брака за счет 
общих средств супругов, признаются имуществом того супруга, который ими пользо-
вался. 

Имущество каждого из супругов может быть признано их общей совместной соб-
ственностью, если будет установлено, что в период брака были произведены вложения, 
значительно увеличившие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, переобору-
дование и т.п.), если иное не предусмотрено Брачным договором. 

Супруги могут вступать между собой во все не запрещенные законодательством 
имущественные сделки относительно имущества, являющегося собственностью каждого 
из них. 

По обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено лишь на 
имущество, находящееся в его собственности, и на его долю в общей совместной соб-
ственности супругов, которая ему причиталась бы при разделе этого имущества. 

По обязательствам одного из супругов супруги отвечают имуществом, являю-
щимся их общей совместной собственностью, если судом будет установлено, что полу-
ченное по обязательствам использовано в интересах всей семьи. 

Взыскание возмещения за ущерб, причиненный преступлением, может быть обра-
щено также на имущество, являющееся общей совместной собственностью супругов, 
если приговором суда по уголовному делу установлено, что это имущество было приоб-
ретено на средства, полученные преступным путем. 

По обязательствам, которые приняты на себя обоими супругами, взыскание может 
быть обращено на их совместное имущество и на имущество каждого из них. 

Супруги обязаны материально поддерживать друг друга. 
В случае отказа в такой поддержке нуждающиеся в материальной помощи нетру-

доспособный супруг, жена в период беременности, супруг в течение трех лет после рож-
дения ребенка, который находится в отпуске по уходу за ребенком и осуществляет роди-
тельскую заботу о нем, имеют право требовать предоставления алиментов в судебном по-
рядке от другого супруга, обладающего необходимыми для этого средствами. 

Брачным договором могут быть предусмотрены и другие случаи, при которых 
наступает обязанность супруга оказывать материальную помощь другому супругу. 

Право нуждающегося в материальной помощи нетрудоспособного супруга на по-
лучение содержания от другого супруга, обладающего необходимыми для этого сред-
ствами, сохраняется и после расторжения брака, если он (она) стал нетрудоспособным 
до расторжения брака или в течение одного года после его расторжения. 

Если супруги состояли длительное время (не менее десяти лет) в браке, суд вправе 
взыскать алименты в пользу разведенного супруга и в том случае, когда он достиг пен-
сионного возраста не позднее пяти лет со дня расторжения брака. 

Бывшая жена сохраняет право на получение содержания от бывшего мужа, облада-
ющего необходимыми для этого средствами, в период беременности, если беременность 
наступила до расторжения брака, и в течение трех лет после рождения общего ребенка, 
если она находится в отпуске по уходу за ребенком и осуществляет родительскую заботу 
о нем. 
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Бывший муж сохраняет право на получение содержания от бывшей жены, облада-
ющей необходимыми для этого средствами, в течение трех лет после рождения общего 
ребенка, если он находится в отпуске по уходу за ребенком и осуществляет родитель-
скую заботу о нем. 

В случае изменения материального или семейного положения одного из супругов 
каждый из них вправе обратиться в суд с иском об изменении размера средств, взыски-
ваемых на содержание. 

Суд может, принимая во внимание непродолжительность срока пребывания супру-
гов в браке или недостойное поведение супруга, требующего выплаты ему алиментов, 
освободить другого супруга от обязанности по его содержанию или ограничить эту обя-
занность определенным сроком. 

Право одного супруга на получение содержания от другого супруга утрачивается, 
если отпали условия, являющиеся, согласно статьям 29 и 30 КоБС, основанием для по-
лучения содержания, а также если разведенный супруг, получающий средства на содер-
жание, вступит в новый брак. 

 

4. Личные неимущественные права и обязанности родителей 
 
К личным неимущественным правам и обязанностям родителей относятся права и 

обязанности по: 
 определению собственного имени, отчества, фамилии детей; 
 определению гражданства детей в случаях, предусмотренных законодательством 

о гражданстве; 
 определению места жительства детей; 
 воспитанию детей, осуществлению ухода и надзора за ними; 
 осуществлению представительства от имени своих детей; 
 обеспечению защиты прав и законных интересов детей. 
Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. При разных фамилиях роди-

телей ребенку присваивается фамилия матери или отца с согласия родителей, а при от-
сутствии согласия – по указанию органа опеки и попечительства. 

Собственное имя ребенку дается с согласия родителей. Ребенку может быть дано 
не более двух собственных имен. Собственное имя, записанное в записи акта о рождении 
первым, считается основным. Орган, регистрирующий акты гражданского состояния, не 
вправе отказать в присвоении ребенку выбранного родителями собственного имени, если 
только оно не противоречит нормам общественной морали, национальным традициям. 

Отчество ребенку присваивается по собственному имени отца, либо по собствен-
ному имени лица, записанного в качестве отца. 

Прекращение брака между родителями или признание брака недействительным не 
влечет изменения фамилии ребенка. 

Если родитель, у которого ребенок остался проживать после прекращения брака 
или признания брака недействительным либо после вступления в новый брак, желает 
присвоить ему свою фамилию, орган опеки и попечительства вправе разрешить измене-
ние фамилии ребенка исходя из интересов ребенка. 

Изменение фамилии ребенка, достигшего десяти лет, во всех случаях производится 
с его согласия, которое выявляется органами опеки и попечительства. 

Родитель, чью фамилию носит ребенок, ставится в известность о возбуждении хо-
датайства об изменении фамилии ребенка, и его мнение наряду с другими обстоятель-
ствами учитывается органами опеки и попечительства при решении вопроса об измене-
нии фамилии ребенка. 
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Фамилия детей может быть изменена при усыновлении, установлении материнства 
и (или) отцовства. 

Собственное имя ребенка может быть изменено по заявлению родителей в течение 
года после регистрации рождения ребенка, если при регистрации ему было дано соб-
ственное имя без учета пожелания родителей, или в течение шести лет после регистра-
ции рождения, а в исключительных случаях – с согласия ребенка и органа опеки и попе-
чительства до достижения шестнадцати лет, если ребенок фактически носит не то соб-
ственное имя, которое ему было дано при регистрации. 

Отчество ребенка, не достигшего шестнадцати лет, изменяется, если изменил  
в установленном порядке собственное имя отец или в случае установления отцовства, 
когда собственное имя лица, признавшего себя (признанного судом) отцом, не совпадает 
с собственным именем отца, записанным по указанию матери или других лиц, подавших 
заявление о рождении ребенка,  

Родители обязаны защищать права и законные интересы детей (ст.73 КоБС). 
Родители являются законными представителями своих несовершеннолетних детей 

и выступают в защиту их прав и законных интересов во всех учреждениях, в том числе 
в судах, без специальных полномочий. 

Свои полномочия на защиту прав и законных интересов детей родители подтвер-
ждают документами об отцовстве и материнстве – свидетельством о рождении ребенка, 
а также своим паспортом. 

Местом жительства ребенка считается место жительства его родителей. 
Место жительства ребенка в случае отдельного проживания родителей вследствие 

расторжения брака или по другим причинам определяется по обоюдному согласию ро-
дителей. 

При отсутствии согласия между родителями спор о том, с кем будет проживать ре-
бенок, разрешается судом исходя из интересов ребенка и с учетом его желания. 

Суд учитывает, кто из родителей проявляет большую заботу и внимание к ребенку, 
возраст ребенка и привязанность к каждому из родителей, личные качества родителей, 
возможность создания надлежащих материально-бытовых условий и нравственно-пси-
хологической атмосферы, обеспечения надлежащего уровня воспитания. Учет мнения 
ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением случаев, когда это 
противоречит его интересам. 

Родители осуществляют воспитание детей, попечительство над ними и их имуще-
ством. Они обязаны заботиться о физическом, духовном и нравственном развитии детей, 
об их здоровье, образовании и подготовке к самостоятельной жизни в обществе. 

Все вопросы о формах и методах воспитания детей, получении ими образования, 
об отношении к религии, организации свободного времени и иные вопросы воспитания 
детей решаются обоими родителями по взаимному согласию. При отсутствии согласия 
спор разрешается органом опеки и попечительства с участием родителей. Решение ор-
гана опеки и попечительства может быть обжаловано в суд. 

Несовершеннолетние родители имеют право на участие в воспитании ребенка. 
До приобретения несовершеннолетними родителями, не состоящими в браке, дее-

способности в полном объеме их ребенку назначается с согласия законных представите-
лей опекун, который будет осуществлять его воспитание совместно с несовершеннолет-
ними родителями ребенка. Разногласия по вопросам воспитания детей, возникающие 
между опекуном ребенка и несовершеннолетними родителями, разрешаются органом 
опеки и попечительства. 

Отец и мать имеют равные права и обязанности в отношении своих детей  
(ст.76 КоБС). 
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Родители пользуются равными правами и несут равные обязанности в отношении 
своих детей и в случае расторжения брака между ними, если иное не предусмотрено в 
Соглашении о детях. 

В случае установления отцовства в судебном порядке отец приобретает права и 
обязанности с момента вступления решения суда в законную силу, за исключением обя-
занности по содержанию, которая может быть возложена с момента предъявления иска 
об установлении отцовства. 

Родитель, проживающий отдельно от детей, имеет право общаться с ними и обязан 
принимать участие в их воспитании. Родитель, при котором проживают дети, не вправе пре-
пятствовать другому родителю общаться с детьми и участвовать в их воспитании. 

Суд может принять решение об ограничении общения с ребенком одного или обоих 
родителей на определенный или неопределенный срок, если они нарушают Соглашение 
о детях или решение суда либо если их общение ущемляет права и законные интересы 
ребенка. 

Дед и бабка имеют право общаться со своими несовершеннолетними внуками неза-
висимо от того, находятся в браке их родители или расторгли его. В случае отказа роди-
телей от предоставления деду или бабке возможности общаться с внуками порядок об-
щения определяет суд, если такое общение не будет мешать нормальному воспитанию 
ребенка. Время и условия общения должны быть точно указаны в решении суда. 

На основании ст.80 КоБС родители или один из них могут быть лишены родитель-
ских прав в отношении несовершеннолетнего ребенка, если будет установлено, что: 

 они уклоняются от воспитания и (или) содержания ребенка; 
 они злоупотребляют родительскими правами и (или) жестоко обращаются с ре-

бенком; 
 они ведут аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на ре-

бенка; 
 они отказались от ребенка и подали письменное заявление о согласии на усынов-

ление при их раздельном проживании с ребенком; 
 в течение шестимесячного срока после отобрания у них ребенка по решению ко-

миссии по делам несовершеннолетних районного, городского исполнительного коми-
тета, местной администрации района в городе по месту нахождения ребенка не отпали 
основания для отобрания у них ребенка. 

Лишение родительских прав производится только в судебном порядке. Дела  
о лишении родительских прав рассматриваются с обязательным участием прокурора и 
представителя органа опеки и попечительства. 

При отказе без уважительных причин взять ребенка из родильного дома (отделе-
ния) и других детских лечебно-профилактических и учебно-воспитательных учрежде-
ний, а также от лиц, у которых ребенок находится на воспитании, в обязательном порядке 
предъявляется иск о лишении родительских прав. 

При лишении родительских прав обоих родителей, а также одного родителя, если 
передача ребенка другому родителю нецелесообразна или невозможна, суд принимает 
решение о передаче ребенка на попечение органа опеки и попечительства. 

Родители, лишенные родительских прав, на основании ст.82 КоБС теряют все 
права, основанные на факте родства с ребенком, в отношении которого они были ли-
шены родительских прав, в том числе и право на получение содержания от него, право 
на пенсионное обеспечение после смерти ребенка и право наследования по закону. 

Родитель, лишенный родительских прав, не может быть опекуном, попечителем 
или усыновителем. 

Лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанностей по содер-
жанию детей. 
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По просьбе родителей, лишенных родительских прав, органы опеки и попечитель-
ства могут разрешить им свидание с детьми, если общение с родителями не окажет на 
детей вредного влияния. 

Разрешение на свидание оформляется решением органа опеки и попечительства,  
в котором указываются время, место и продолжительность свидания. 

Восстановление в родительских правах допускается на сновании ст.84 КоБС, если 
этого требуют интересы детей и если дети не усыновлены. Восстановление в родитель-
ских правах производится только в судебном порядке по иску лица, лишенного роди-
тельских прав. 

Иски о восстановлении в родительских правах предъявляются к другому родителю, 
опекуну, попечителю или детскому учреждению, на чьем попечении находится ребенок, 
и рассматриваются с обязательным участием прокурора и представителя органа опеки и 
попечительства. 

Согласно ст.85 КоБС суд может принять решение об отобрании ребенка и передаче 
его на попечение органа опеки и попечительства без лишения родительских прав, если 
оставление ребенка у лиц, у которых он находится, опасно для него. 

В исключительных случаях при непосредственной угрозе жизни или здоровью ре-
бенка орган опеки и попечительства вправе принять решение о немедленном отобрании 
ребенка у родителей или других лиц, на воспитании которых он фактически находится. 
В этих случаях орган опеки и попечительства обязан немедленно уведомить прокурора 
и в семидневный срок после принятия решения обратиться в суд с иском  
о лишении родителей или одного из них родительских прав или об отобрании ребенка. 

Отобрание детей без лишения родительских прав производится в том же порядке, 
что и лишение родительских прав. 

Суд по заявлению родителей и исходя из интересов ребенка выносит решение  
о возвращении его родителям, если, согласно заключению органа опеки и попечитель-
ства, отпали причины, послужившие основанием к отобранию ребенка. При этом должно 
учитываться желание ребенка, достигшего десяти лет. 

 

 
Тема 7 

ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Жилищное право представляет собой отрасль права, совокупность правовых норм, 

регулирующих правоотношения между гражданами Республики Беларусь, иностран-
ными гражданами и лицами без гражданства, государственными органами и юридиче-
скими лицами, независимо от форм собственности, складывающиеся по поводу жилья.  

Именно поэтому мы рассматриваем основные положения жилищного права в 
настоящей главе.  

Жилищные отношения представляют собой имущественные отношения товарно-
денежного характера, регулирующиеся нормами гражданского права. 

Находящиеся на территории Республики Беларусь жилые дома, а также жилые по-
мещения в других строениях образуют жилищный фонд.  

В соответствии со ст.10 Жилищного кодекса Республики Беларусь от 28 августа 
2012 г. № 428-З жилищный фонд состоит из государственного и частного жилищных 
фондов. 

Государственный фонд включает: республиканский жилищный фонд и комму-
нальный жилищный фонд. 

Частный жилищный фонд включает: жилищный фонд граждан и жилищный фонд 
юридических лиц негосударственной формы собственности. 
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В настоящее время все большее значение приобретает деление жилищного фонда 
в зависимости от назначения жилых помещений.  

Различают жилищный фонд социального использования(право на одноразовое по-
лучение жилого помещения социального пользования имеют малообеспеченные нетру-
доспособные граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, а также граждане, жилые помещения которых в результате стихийного бедствия, 
техногенных и социальных катастроф стали непригодными для проживания; дети-си-
роты, находившиеся в детских учреждениях, у родственников, опекунов; больные актив-
ной формой туберкулеза и др.), а также жилищный фонд, используемый на коммерческих 
началах, т.е. для использования по договору найма жилого помещения. 

В состав жилищного фонда, находящегося в собственности граждан, входят: 
индивидуальные жилые дома; 
приватизированные квартиры, дома; 
приобретенные и построенные дома; 
квартиры в домах жилищных и жилищно-строительных кооперативов с полностью 

и не полностью выплаченным паевым взносом; 
квартиры и дома, приобретенные в собственность на иных основаниях (например, 

при принятии жилого помещения в наследство, передачи жилого дома или квартиры  
в собственность вместо снесенного жилого дома в связи с изъятием земельного участка 
для государственных нужд; совершении гражданско-правовых сделок и т.п.). 

Порядок учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и предо-
ставления жилых помещений в Беларуси, устанавливаются Жилищным кодексом и 
иными нормативными правовыми актами. 

Согласно ст.36 Жилищного кодекса Республики Беларусь нуждающимися  
в улучшении жилищных условий признаются граждане: 

не имеющие в собственности и (или) во владении и пользовании жилых помещений 
в населенном пункте по месту принятия на учет нуждающихся в улучшении жилищных 
условий (по месту работы (службы)), а граждане без определенного места жительства, 
ранее имевшие регистрацию (прописку) по месту жительства в данном населенном 
пункте, – по месту пребывания; 

обеспеченные общей площадью жилого помещения менее пятнадцати квадратных 
метров (в городе Минске – менее десяти квадратных метров) на одного человека; 

проживающие в жилом помещении, признанном не соответствующим установлен-
ным для проживания санитарным и техническим требованиям; 

проживающие в общежитиях, за исключением граждан, которым предоставлено 
право владения и пользования жилым помещением в общежитии в связи с обучением, 
спортивной подготовкой, прохождением клинической ординатуры, а также сезонных и 
временных работников; 

проживающие в жилых помещениях частного жилищного фонда по договору 
найма жилого помещения, договору финансовой аренды (лизинга) жилого помещения; 

проживающие в арендном жилье на условиях договора найма арендного жилья, за-
ключенного на период трудовых (служебных) отношений; 

проживающие в одной комнате или однокомнатной квартире с другими гражда-
нами и имеющие заболевания, указанные в перечне, определяемом Министерством здра-
воохранения; 

проживающие в одной квартире либо одноквартирном жилом доме, заселенных не-
сколькими собственниками жилых помещений, при условии, что их собственность вы-
делена в установленном порядке; 

проживающие в неизолированных (смежных) жилых комнатах и не являющиеся 
близкими родственниками; 
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проживающие в однокомнатной квартире с другим гражданином независимо от его 
пола (в том числе независимо от того, являются они или не являются близкими родствен-
никами), кроме супругов; 

относящиеся к молодым семьям, впервые вступившие в брак (оба супруга), если ни 
один из них не имеет в собственности квартиры; 

проживающие в жилых помещениях специальных домов для ветеранов, престаре-
лых и инвалидов, имеющие несовершеннолетних детей; 

молодые рабочие (служащие), молодые специалисты, прибывшие по распределению, 
направленные на работу в соответствии с договором о целевой подготовке специалиста; 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Расширенный перечень обстоятельств, при наличии которых граждане признаются 
нуждающимися в улучшении жилищных условий содержится в п.3. Положения  
о порядке учета граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий, предоставле-
ния жилых помещений государственного жилищного фонда, утвержденного Указом 
Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах правового регулирования жи-
лищных отношений» от 16 декабря 2013 года № 563. 

Не могут быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий граж-
дане, имеющие в собственности жилые помещения в данном населенном пункте, в кото-
рых они не проживают, за исключением случаев, если при вселении указанных граждан 
в эти жилые помещения они стали бы нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Семья вправе состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий 
одновременно и по месту постоянного проживания, и по месту работы каждого ее члена.  

Принятие на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, про-
изводится либо по месту их проживания (в исполкоме) или (и) по месту работы на осно-
вании письменного заявления лица. 

 
 

Тема 8 
ТРУДОВОЕ ПРАВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
1. Общие положения трудового права.  

Источники регулирования трудовых правоотношений 

 
Трудовое право – отрасль права, регулирующая общественные отношения в сфере 

трудовой деятельности.  
Предметом регулирования трудового права являются общественные отношения, 

сложившиеся в сфере трудовой деятельности на основе государственной и частной форм 
собственности.  

Трудовые правоотношения представляют собой волевые общественные отноше-
ния, связанные с реализацией индивидами своих способностей к труду. 

Законодательство о труде – совокупность нормативных правовых актов, регулиру-
ющих общественные отношения в сфере трудовых и связанных с ними отношений. 

Источниками регулирования трудовых и связанных с ними отношений являются: 
1) Конституция Республики Беларусь; 
2) Трудовой кодекс Республики Беларусь и другие акты законодательства о труде; 
3) коллективные договоры, соглашения и иные локальные правовые акты, заклю-

ченные и принятые в соответствии с законодательством; 
4) трудовые договоры. 
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Локальные правовые акты, содержащие условия, ухудшающие положение работ-
ников по сравнению с законодательством о труде, являются недействительными. 

Трудовой кодекс регулирует трудовые отношения, основанные на трудовом дого-
воре, а также отношения, связанные с профессиональной подготовкой работников на 
производстве,  деятельностью профсоюзов и объединений нанимателей,  ведением кол-
лективных переговоров, взаимоотношениями между работниками (их представителями) 
и нанимателями,  обеспечением занятости,  надзором за соблюдением законодательства 
о труде,  государственным социальным страхованием,  рассмотрением трудовых споров. 

Трудовые правоотношения возникают, как правило, из одного волевого юридиче-
ского акта, т.е. официального документа, порождающего определенные правовые по-
следствия. Трудовые правоотношения возникают из правомерных волеизъявлений сто-
рон. Чаще всего в основе их возникновения лежит трудовой договор. В некоторых слу-
чаях трудовые правоотношения возникают из совокупности юридических фактов на ос-
нове сложного юридического состава (прием на работу по конкурсу; возникновение тру-
довых правоотношений с 14-летним лицом и т.п.). 

 Трудовые правоотношения возникают,  изменяются и прекращаются  вследствие 
правомерных действий сторон в форме юридических актов, выражающих волю обоих 
субъектов или исходящих от одного из них.  

 
2. Коллективный договор 

 
Коллективный договор – локальный правовой акт, регулирующий трудовые и со-

циально-экономические отношения между нанимателем и работающими у него работ-
никами (ст. 361 ТК). 

Коллективные договоры могут заключаться в организациях любых организаци-
онно-правовых форм, их обособленных подразделениях (по вопросам, относящимся к 
компетенции этих подразделений). Условия коллективного договора, соглашения, ухуд-
шающие положение работников по сравнению с законодательством, являются недей-
ствительными. 

Сторонами коллективного договора являются работники организации в лице их 
представительного органа (ст.354 ТК) и наниматель или уполномоченный им представи-
тель. 

Согласно ст. 364 ТК, содержание коллективного договора определяется сторонами 
в соответствии с генеральным, тарифным и местным соглашениями (при их наличии) в 
пределах их компетенции, а также ТК в предусмотренных им случаях. 

Коллективный договор может содержать положения об (о): 
1) организации труда и повышении эффективности производства; 
2) нормировании, формах, системах оплаты труда, иных видах доходов работни-

ков; 
3) размерах тарифных ставок (тарифных окладов), окладов, должностных окладов, 

стимулирующих и компенсирующих выплат; 
4) продолжительности рабочего времени и времени отдыха; 
5) создании здоровых и безопасных условий труда, в том числе выдаче работникам 

средств индивидуальной защиты сверх установленных норм, об улучшении охраны здо-
ровья, гарантиях государственного социального страхования работников и их семей, 
охране окружающей среды; 

6) заключении и расторжении трудовых договоров; 
7) обеспечении занятости, профессиональной подготовке, повышении квалифика-

ции, переподготовке, трудоустройстве высвобождаемых работников; 
8) регулировании внутреннего трудового распорядка и дисциплины труда; 
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9) строительстве, содержании и распределении жилья, объектов социально-куль-
турного назначения; 

10) организации санаторно-курортного лечения и отдыха работников и членов их 
семей; 

11) предоставлении дополнительных гарантий многодетным и неполным семьям, а 
также семьям, воспитывающим детей-инвалидов; 

12) улучшении условий жизни ветеранов, инвалидов и пенсионеров, работающих 
или работавших у нанимателя; 

13) создании условий для повышения культурного уровня и физического совер-
шенствования работников; 

14) минимуме необходимых работ (услуг), обеспечиваемых при проведении заба-
стовки; 

15) ответственности сторон за невыполнение коллективного договора; 
16) гарантиях социально-экономических прав работников при разгосударствлении 

и приватизации; 
17) ответственности нанимателя за вред, причиненный жизни и здоровью работ-

ника; 
18) других трудовых и социально-экономических условиях. 
Коллективный договор может иметь приложения, являющиеся его неотъемлемой 

составной частью. 
Положения коллективного договора о рабочем времени и времени отдыха, регули-

ровании внутреннего трудового распорядка, нормах труда, формах, системах, размерах 
оплаты труда, сроках выплаты и порядке индексации заработной платы, охране труда, 
гарантиях и компенсациях, предоставляемых в соответствии с законодательством, при-
меняются в отношении всех работников организации. 

Действие иных положений коллективного договора распространяется на работни-
ков, от имени которых он не заключался, при условии, что они выразят согласие на это 
в письменной форме, если иные порядок и условия распространения действия таких по-
ложений коллективного договора на указанных работников не определены коллектив-
ным договором. 

Коллективный договор, соглашение заключаются в письменной форме. В тексте не 
должно быть исправлений и ошибок, искажающих их смысл. 

Согласно ст. 367 ТК, коллективный договор  заключается на срок, который опре-
деляют стороны, но не менее одного года и не более трех лет.  

Коллективный договор вступает в силу с момента подписания или со дня, который 
устанавливается сторонами, и действуют до заключения нового коллективного договора, 
соглашения, если в них не предусмотрено иное, но не более шести месяцев после окон-
чания срока их действия. 

Коллективный договор   подписывается уполномоченными представителями сто-
рон. При этом должна быть подписана каждая страница коллективного договора. 

Подписанный  коллективный договор регистрируется в местном исполнительном 
или распорядительном органе по месту нахождения (регистрации) нанимателя. 

Все работники, в том числе впервые принятые, должны быть ознакомлены нанима-
телем с действующими у него коллективными договорами. 

 
3. Трудовой договор. Обязанности работников и нанимателей 

 
Трудовой договор в трудовом праве рассматривается обычно в трех аспектах: 
-как один из важнейших институтов трудового права; 
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-юридический факт, влекущий возникновение и существование трудовых правоот-
ношений; 

-соглашение о содержании и условиях труда между работником и нанимателем.  
В соответствии со ст. 1 ТК , трудовой договор представляет собой  соглашение 

между работником и нанимателем, в соответствии с которым работник обязуется выпол-
нять работу по определенным одной или нескольким должностям служащих (профес-
сиям рабочих) соответствующей квалификации согласно штатному расписанию и со-
блюдать внутренний трудовой распорядок, а наниматель обязуется предоставлять работ-
нику обусловленную трудовым договором работу, обеспечивать условия труда, преду-
смотренные законодательством о труде, локальными правовыми актами и соглашением 
сторон, своевременно выплачивать работнику заработную плату. 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземпля-
рах. Каждая страница трудового договора и приложений к нему нумеруется и подписы-
вается работником и нанимателем либо уполномоченным им должностным лицом. Один 
экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у нанимателя.  

Трудовые договоры могут заключаться на: 
1) неопределенный срок; 
2) определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). 
Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, трудовой договор счита-

ется заключенным на неопределенный срок. 
Сторонами трудового договора выступают работник и наниматель.  
Работник – лицо, состоящее в трудовых отношениях с нанимателем на основании 

заключенного трудового договора. 
Наниматель – юридическое или физическое лицо, которому законодательством 

предоставлено право заключения и прекращения трудового договора с работником. 
Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими шестнадцати 

лет. С письменного согласия одного из родителей (усыновителей (удочерителей), попе-
чителей) трудовой договор может быть заключен с лицом, достигшим четырнадцати лет, 
с соблюдением условий, предусмотренных ст. 272 ТК. 

Совокупность условий, определяющих права и обязанности сторон (работника и 
нанимателя) составляет содержание трудового договора. 

Законодательством установлено (ч.2 ст.19 ТК), что трудовой договор должен со-
держать в качестве обязательных следующие сведения и условия: 

Трудовой договор должен содержать в качестве обязательных следующие сведения 
и условия: 

1) данные о работнике и нанимателе, заключивших трудовой договор; 
2) место работы с указанием структурного подразделения, в которое работник при-

нимается на работу; 
3) трудовую функцию. При этом наименование должности служащего (профессии 

рабочего) должно соответствовать квалификационным справочникам, утверждаемым в 
порядке, определяемом Правительством Республики Беларусь, нормативным правовым 
актам, регламентирующим деятельность работников по отдельным должностям служа-
щих; 

4) основные права и обязанности работника и нанимателя; 
5) срок трудового договора (для срочных трудовых договоров); 
6) режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника отличается от 

общих правил, установленных у нанимателя); 
7) оплату труда работника. 
В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия об уста-

новлении испытательного срока, срока обязательной работы после получения 
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образования не менее установленного договором, если обучение производилось за счет 
средств нанимателя, и иные условия, не ухудшающие положения работника по сравне-
нию с законодательством и коллективным договором. 

Согласно ст. 22 ТК, трудовой договор признается недействительным в случаях его 
заключения: 

1) под влиянием обмана, насилия, угрозы, а также если он заключен на крайне не-
выгодных для работника условиях вследствие стечения тяжелых обстоятельств; 

2) без намерения создать юридические последствия (мнимый трудовой договор); 
3) с гражданином, признанным недееспособным; 
4) с лицом моложе четырнадцати лет; 
5) с лицом в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет без письменного согла-

сия одного из родителей (усыновителя (удочерителя), попечителя). 
Отдельные условия трудового договора признаются недействительными, если они-

ухудшают положение работника по сравнению с законодательством, коллективным до-
говором, соглашением; носят дискриминационный характер. 

Недействительность отдельных условий трудового договора не влечет недействи-
тельности трудового договора в целом (ст.23 ТК). 

Трудовой договор может быть изменен только с согласия сторон. 
После заключения трудового договора прием на работу оформляется приказом 

(распоряжением) нанимателя, который объявляется работнику под роспись. Работа ука-
зывается в соответствии с квалификационным справочником или штатным расписанием. 
Соответствующие данные отражаются в трудовой книжке.  

При заключении трудового договора наниматель обязан потребовать, а гражданин 
должен предъявить нанимателю (ст.26 ТК): 

При заключении трудового договора наниматель обязан потребовать, а гражданин 
должен предъявить нанимателю: 

1) документ, удостоверяющий личность; документы воинского учета (для военно-
обязанных и лиц, подлежащих призыву на воинскую службу); 

2) трудовую книжку, за исключением впервые поступающего на работу и совме-
стителей; 

3) документ об образовании или документ об обучении, подтверждающий наличие 
права на выполнение данной работы; 

4) направление на работу в счет брони для отдельных категорий работников в со-
ответствии с законодательством; 

5) индивидуальную программу реабилитации инвалида (для инвалидов); 
6) декларацию о доходах и имуществе, страховое свидетельство, медицинскую 

справку о состоянии здоровья и другие документы о подтверждении иных обстоятельств, 
имеющих отношение к работе, если их предъявление предусмотрено законодательными 
актами. 

Прием на работу без указанных документов не допускается. 
Наниматель вправе при приеме на работу гражданина запрашивать характеристику 

с предыдущих мест его работы, которая выдается в течение пяти календарных дней со 
дня получения соответствующего запроса. 

Запрещается требовать при заключении трудового договора документы, не преду-
смотренные законодательством. 

Контракт  представляет собой  срочный трудовой договор, заключаемый в пись-
менной форме на определенный в нем срок для выполнения работы и содержащий осо-
бенности регулирования трудовых отношений между нанимателем и работником (ст. 1 
ТК). 
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Контракт может заключаться на срок не менее года и не более пяти лет  по согла-
шению сторон  при приеме на работу;  с работником, с которым заключен трудовой до-
говор на неопределенный срок, срочный трудовой договор;  в иных случаях, предусмот-
ренных ТК и иными законодательными актами. 

Рабочим временем считаются время, в течение которого работник обязан нахо-
диться на рабочем месте или в ином установленном по согласованию с нанимателем ме-
сте и исполнять трудовые обязанности, а также время работы, выполняемой по предло-
жению, распоряжению или с ведома нанимателя сверх установленной продолжительно-
сти рабочего времени (сверхурочная работа, работа в выходные дни, а также в государ-
ственные праздники и праздничные дни. Полная норма продолжительности рабо-
чего времени не может превышать 40 часов в неделю. 

Работники имеют право на трудовые (основной и дополнительный) и социаль-
ные отпуска (по беременности и родам, по уходу за детьми, в  связи с получением обра-
зования; в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС; по уважительным причинам лич-
ного и семейного характера). 

 Под отпуском  в соответствии с ч.1 ст. 150 ТК понимается освобождение от работы 
по трудовому договору на определенный период для отдыха и иных социальных целей с 
сохранением прежней работы и среднего заработка в случаях, предусмотренных  ТК. 

Обязанности работников закреплены ст. 53 ТК: 
1) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, в том числе выполнять 

установленные нормы труда; 
2) подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, иным документам, 

регламентирующим вопросы дисциплины труда, выполнять письменные и устные при-
казы (распоряжения) нанимателя, не противоречащие законодательству и локальным 
правовым актам; 

3) не допускать действий, препятствующих другим работникам выполнять их тру-
довые обязанности; 

4) обеспечивать соблюдение установленных требований к качеству производимой 
продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг, не допускать брака в работе, со-
блюдать производственно-технологическую дисциплину; 

5) соблюдать установленные нормативными правовыми актами требования по 
охране труда и безопасному ведению работ, пользоваться средствами индивидуальной 
защиты; 

6) бережно относиться к имуществу нанимателя, принимать меры к предотвраще-
нию ущерба; 

7) принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствую-
щих нормальному выполнению работы (авария, простой и т.д.), и немедленно сообщать 
о случившемся нанимателю; 

8) поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном 
состоянии, порядке и чистоте; 

9) соблюдать установленный порядок хранения документов, материальных и де-
нежных ценностей; 

10) хранить государственную и служебную тайну, не разглашать коммерческую 
тайну нанимателя, коммерческую тайну третьих лиц, к которой наниматель получил до-
ступ; 

11) исполнять иные обязанности, вытекающие из законодательства, локальных 
правовых актов и трудового договора. 

Обязанности нанимателей при приеме на работу закреплены ст. 54 ТК , при орга-
низации труда работников  - ст. 55 ТК.  
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За противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение работ-
ником своих трудовых обязанностей (дисциплинарный проступок) устанавливается дис-
циплинарная ответственность (ст.198–204 ТК). 

За совершение дисциплинарного проступка наниматель может применить к работ-
нику следующие меры дисциплинарного взыскания:  замечание,  выговор, лишение пол-
ностью или частично стимулирующих выплат на срок до двенадцати месяцев;  увольне-
ние . 

Право выбора меры дисциплинарного взыскания принадлежит нанимателю. При 
выборе меры дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть дисциплинар-
ного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и 
поведение работника на производстве. 

К работникам, совершившим дисциплинарный проступок, независимо от примене-
ния мер дисциплинарного взыскания могут применяться: лишение премий, изменение 
времени предоставления трудового отпуска и другие меры.  

Охрана труда работников осуществляется в соответствии с законодательством 
об охране труда с учетом особенностей, установленных ТК. 

Неурегулированные разногласия между нанимателем и работником (лицом, кото-
рому отказано в заключении трудового договора, уволенным работником) по вопросам 
применения законодательства о труде, коллективного договора, соглашения, иных ло-
кальных правовых актов, соблюдения условий трудового договора – индивидуальные 
споры – рассматриваются   комиссиями по трудовым спорам, судами. 

 
4. Прекращение трудового договора. Правовой статус безработного 

 
Трудовой договор может быть прекращен только по основаниям, указанным в ч. 2 

ст. 35 ТК: 
1) соглашение сторон (ст. 37); 
2) истечение срока действия срочного трудового договора, кроме случаев, ко-

гда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала 
их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по желанию (ст.40), или по требованию работ-
ника (ст. 41), или по инициативе нанимателя (ст. 42); 

4) перевод работника, с его согласия, к другому нанимателю или переход на выбор-
ную должность служащего; 

5) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с нанимате-
лем; отказ от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда, а 
также отказ от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества и (или) 
реорганизацией (слиянием, присоединением, разделением, выделением, преобразова-
нием) организации, сдачей имущественного комплекса организации в аренду или пере-
дачей в доверительное управление акций (долей в уставном фонде) организации; 

6) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 44); 
7) расторжение трудового договора с предварительным испытанием (ст. 29) 
Расторжение трудового договора по основаниям, не предусмотренным законода-

тельством, считается незаконным, и работник должен быть восстановлен на работе. 
Помимо оснований, предусмотренных ТК, трудовой договор с некоторыми катего-

риями работников может быть прекращен на основании ст. 47 в случаях: 
1) однократного грубого нарушения трудовых обязанностей руководителем орга-

низации (ее обособленного подразделения), его заместителями, главным бухгалтером и 
его заместителями, в том числе сокрытия руководителем организации фактов нарушения 



68 

работниками трудовых обязанностей либо непривлечения без уважительных причин ви-
новных лиц к установленной законодательством ответственности за такие нарушения; 

смены собственника имущества организации, сдачи имущественного комплекса 
организации в аренду или передачи в доверительное управление акций организации; 

нарушения руководителем организации без уважительных причин порядка и сро-
ков выплаты заработной платы и (или) пособий; 

2) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 
денежные и материальные ценности, если эти действия являются основанием для утраты 
доверия к нему со стороны нанимателя; 

3) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

4) направления работника по постановлению суда в лечебно-трудовой профилак-
торий; 

5) неподписания работником, являющимся государственным должностным лицом, 
письменного обязательства по соблюдению ограничений, предусмотренных законода-
тельством о борьбе с коррупцией; 

нарушения работником, являющимся государственным должностным лицом, пись-
менного обязательства по соблюдению ограничений, предусмотренных законодатель-
ством о борьбе с коррупцией, совершения правонарушения, создающего условия для 
коррупции, или коррупционного правонарушения; 

6) неподписания работником, которому для исполнения своих трудовых обязанно-
стей необходим доступ к коммерческой тайне, обязательства о неразглашении коммер-
ческой тайны либо разглашения коммерческой тайны работником, имеющим к ней до-
ступ; 

7) возникновения (установления) обстоятельств, препятствующих осуществлению 
педагогической деятельности или педагогической деятельности в сфере физической 
культуры и спорта в соответствии с законодательными актами; 

8) отказа в соответствии с законодательными актами в предоставлении допуска к 
государственным секретам работнику, которому для исполнения своих трудовых обя-
занностей необходим такой допуск, а равно отказа такого работника от предоставления 
ему допуска к государственным секретам либо прекращения в соответствии с законода-
тельными актами допуска к государственным секретам такого работника, когда прекра-
щение его допуска к государственным секретам является препятствием для продолжения 
им работы по занимаемой должности служащего; 

9) неисполнения, ненадлежащего или несвоевременного исполнения должностным 
лицом выраженного в установленной законодательством форме требования должност-
ного лица, осуществляющего государственный контроль (надзор), предписания органа 
государственной безопасности, представления органа государственной охраны либо не-
принятия мер по устранению указанных в них нарушений; 

10) нарушения работником порядка сбора, систематизации, хранения, изменения, 
использования, обезличивания, блокирования, распространения, предоставления, удале-
ния персональных данных. 

Трудовой договор с работниками организаций физической культуры и спорта, 
участвующими в спортивной подготовке спортсмена, расторгается в случае их спортив-
ной дисквалификации за допинг в спорте 

Безработным в соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь «О занятости 
населения Республики Беларусь» от 15 июня 2006 г. № 125-З  признается  трудоспособ-
ный гражданин, не имеющий работы и заработка, который зарегистрирован в органе  по 
труду, занятости и социальной в целях поиска подходящей работы, ищет работу и готов 
приступить к ней. 
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Безработными не могут быть зарегистрированы занятые граждане, а также граж-
дане: 

-не достигшие 16-летнего возраста; 
-которым в соответствии с законодательством назначены пенсия по возрасту, за 

выслугу лет или профессиональная пенсия; 
-отбывающие наказание по приговору суда в виде исправительных работ, ареста, 

ограничения свободы, лишения свободы или пожизненного заключения; 
-находящиеся в лечебно-трудовых профилакториях; 
-представившие документы, содержащие заведомо ложные сведения об отсутствии 

работы и заработка, а также другие недостоверные данные, для регистрации их безра-
ботными; 

-являющиеся выпускниками, которым место работы предоставлено путем распре-
деления (перераспределения) или направления (последующего направления) на работу и 
которые не отработали сроки обязательной работы по распределению (перераспределе-
нию) или при направлении (последующем направлении) на работу, установленные зако-
нодательством об образовании. 

В соответствии со ст. 9 1 Закона Республики Беларусь «О занятости населения Рес-
публики Беларусь», безработные обязаны: 

-самостоятельно заниматься поиском работы и информировать о результатах орган 
по труду, занятости и социальной защите по его требованию; 

-являться в орган по труду, занятости и социальной защите по его приглашению 
для получения направления на работу (обучение), а при отсутствии приглашения – не 
реже одного раза в месяц в установленный день; 

-явиться на переговоры с нанимателем по вопросу о трудоустройстве в течение 
двух рабочих дней со дня выдачи органом по труду, занятости и социальной защите 
направления на работу; 

-возвратить в орган по труду, занятости и социальной защите в случае отказа нани-
мателя в трудоустройстве выданное направление на работу с указанием причины отказа, 
заверенное подписью уполномоченного должностного лица нанимателя; 

-информировать в течение двух рабочих дней орган по труду, занятости и социаль-
ной защите об изменении места жительства, о самостоятельном трудоустройстве (в том 
числе на временную работу), заключении гражданско-правовых договоров, предметом 
которых является выполнение работ (оказание услуг, создание объектов интеллектуаль-
ной собственности), наступлении иных обстоятельств, влекущих снятие с учета безра-
ботных, прекращение, приостановку выплаты пособия по безработице или снижение его 
размера. 

 
 
 
 
 

Тема 9 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
1. Понятие, объекты и источники экологического права. 

Экологические правоотношения 
 

В процессе осуществления хозяйственной, предпринимательской,  управленческой 
и иной деятельности человек может оказывать и оказывает отрицательное воздействие 
на окружающую природную среду, в результате чего уменьшаются не восполняемые 
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природные ресурсы, ухудшаются условия жизни людей. В связи с этим возникает необ-
ходимость в упорядочении экономических и природоохранительных отношений, скла-
дывающихся между людьми в процессе использования природных ресурсов, охраны по-
следних и окружающей среды. 

Отношения, возникающие в результате взаимодействия общества и окружающей 
природной среды (экологические отношения), регулируются отдельной отраслью права 
экологическим правом.  

Экологическое право – это комплексная отрасль права, представляющая собой со-
вокупность правовых норм, регулирующих экологические и связанные с ними другие 
общественные отношения. 

В качестве предмета экологического права выступают экологические природоре-
сурсные и природоохранительные общественные отношения. Природоресурсные отно-
шения возникают в процессе пользования природными ресурсами в целях удовлетворе-
ния материальных, физиологических, иных потребностей или интересов людей. Приро-
доохранительные отношения связаны с деятельностью по охране окружающей среды для 
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека. 

Природоресурсные отношения могут быть подразделены на земельные, водные, 
лесные и другие отношения по использованию конкретных видов природных ресурсов 
или объектов. Классификация природоохранительных отношений может охватывать от-
ношения по охране земель, вод, лесов, иных природных ресурсов и объектов, отношения 
природного заповедания и отношения в связи с охраной окружающей среды. 

В экологических, как и любых правовых отношениях, имеются их субъекты, объ-
екты и содержание. 

Субъектами экологических правоотношений являются государство и его органы, 
юридические и физические лица. Объекты экологических правоотношений – это пред-
меты и явления реальной действительности, на которые направлены юридические права 
и обязанности субъектов данных правоотношений (земли, воды, другие природные ре-
сурсы, памятники природы и др.) Содержание экологических правоотношений включает 
права и обязанности субъектов, в соответствии с которыми данные субъекты должны 
сообразовывать свои действия (бездействия) применительно к индивидуально опреде-
ленным участкам природных ресурсов, природным объектам, природным и природно-
антропогенным комплексам. 

При регулировании экологических отношений используются известные методы 
правового регулирования общественных отношений. В первую очередь это администра-
тивно-правовой метод регулирования общественных отношений, основанный на подчи-
нении одной стороны другой, т.е. одна сторона, наделенная властью (соответствующий 
орган государственного управления), в одностороннем порядке устанавливает правила 
поведения, обязательные для другой стороны. Применительно к охране окружающей 
природной среды это установление предельно допустимых концентраций (ПДК) ве-
ществ, загрязняющих окружающую среду, лицензирование отдельных видов деятельно-
сти, оказывающих на нее воздействие. 

Другим широко используемым методом правового регулирования экологических 
отношений является гражданско-правовой метод, при котором участвующие в правоот-
ношении лица занимают по отношению друг к другу равное, а не подчиненное положе-
ние. Наиболее полно этот метод проявляется при заключении таких договоров, как дого-
вор аренды земельного участка, аренды участка лесного фонда, договор пользования 
водным объектом и т.п. 

Объектом экологического права в самом широком смысле является природа (окру-
жающая среда) как совокупность естественных условий существования человечества на 
нашей планете.  



71 

В соответствии о ст.1 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей 
среды» от 26 ноября 1992 года, окружающая среда - совокупность компонентов при-
родной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных 
объектов. 

Антропогенный объект – объект, созданный человеком для обеспечения его соци-
альных потребностей и не обладающий свойствами природных объектов. 

Природным объектом является естественная экологическая система, природный ланд-
шафт, биотоп и составляющие их компоненты природной среды, сохранившие свои природ-
ные свойства. 

Объектами отношений в области охраны окружающей среды являются земля (вклю-
чая почвы), недра, воды, атмосферный воздух, озоновый слой, околоземное космическое 
пространство, леса, растительный и животный мир в его видовом разнообразии, особо охра-
няемые природные территории и природные территории, подлежащие специальной охране, 
национальная экологическая сеть, биосферные резерваты, типичные и редкие природные 
ландшафты и биотопы, климат, естественные экологические системы, иные природные объ-
екты, право природопользования. 

Не признаются объектами экологического права добытые полезные ископаемые, 
взятая из водных источников вода, выловленная рыба, срубленные деревья и другие ком-
поненты, отделенные от элементов природной среды в процессе человеческой деятель-
ности и включенные в гражданский оборот. 

Источником экологического права, обладающим высшей юридической силой, яв-
ляется Конституция Республики Беларусь, установившая, что недра, воды, леса состав-
ляют исключительную собственность государства. Земли сельскохозяйственного назна-
чения находятся в собственности государства (ч. 6 ст. 13 Конституции). Другим важным 
конституционным положением является то, что каждый человек имеет право на благо-
приятную окружающую среду и на возмещение ущерба, причиненного нарушением 
этого права. Государство осуществляет контроль за рациональным использованием при-
родных ресурсов в целях защиты и улучшения условий жизни, а также охраны и восста-
новления окружающей среды (ст. 46 Конституции). В то же время Конституция Респуб-
лики Беларусь (ст. 55) устанавливает: «охрана природной среды – долг каждого». 

Конституционные основы экологического права получают дальнейшее развитие и за-
крепление в специальном природоресурсном и природоохранительном законодательстве: 

– Кодекс Республики Беларусь о  земле от 23 июля 2008 г. № 425-З  (далее – Кодекс 
о земле); 

– Водный кодекс Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. № 149-З; 
– Лесной кодекс Республики Беларусь  от 24 декабря 2015 г. № 332-З; 
– Кодекс Республики Беларусь  о недрах 14 июля 2008 г. № 406-З; 
– Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 года 

№ 1982-XII; 
– Закон Республики Беларусь «О животном мире»  

от 10 июля 2007 г. № 257-З; 
– Закон Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях» 15 

ноября 2018 г. № 150-З– и др. 
Источником экологического права являются также Гражданский кодекс Республики Бе-

ларусь от 7 декабря 1998 года, указы Президента Республики Беларусь, постановления Совета 
Министров  Республики Беларусь, правовых акты республиканских органов государствен-
ного управления, местных органов исполнительной и распорядительной власти. 

 
 

2. Право природопользования 
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Природопользование – это совокупность всех форм воздействия человека на при-

родную среду, включая её освоение, преобразование и охрану, использование полезных 
для человека свойств природной среды (экологических, экономических, культурных, 
оздоровительных). 

Природопользование – рациональное и экономное использование природных ре-
сурсов без допущения нарушения экологического равновесия окружающей среды в це-
лях удовлетворения социально-экономических потребностей общества с учетом нужд 
будущих поколений. 

Право природопользования рассматривается как совокупность установленных за-
конодательством норм и правил, которые обуславливают деятельность физических и 
юридических лиц по использованию природных ресурсов. 

Субъектами права природопользования могут быть физические и юридические лица. 
Объектом права природопользования являются конкретные природных объекты и 

их части. 
Природопользование может быть двух видов: общим и специальным. 
Общее природопользование – это использование природных ресурсов для личных 

потребностей на бесплатной основе. Общее природопользование распространяется на 
общедоступные богатства (например, пользование атмосферным воздухом). 

Специальным признаётся природопользование, которое осуществляется на основе 
специального разрешения (лицензии), выдаваемого компетентными органами государства. 
Перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию и органов, осуществляю-
щих выдачу специальных разрешений, установлен законодательством. 

Признаками права специального природопользования является его производность 
от права собственности, целевой характер, устойчивость, специализация, индивидуали-
зация и возмездность. 

По признаку способа природопользования различают право природопользования, кото-
рое осуществляется с изъятием или без изъятия природного ресурса из природной среды. 

По признаку предоставления природопользование бывает первичным и вторичным. 
По признаку срочности это право может быть постоянным (бессрочным) или вре-

менным (срочное пользование). 
По субъектному составу природопользование может быть совместным (пользова-

ние двух и более лиц) и обособленным (пользование одного лица). 
Право природопользования возникает только на основании правомерных юриди-

ческих фактов – действий. Основанием возникновения специального права природо-
пользования является разрешение компетентного государственного органа на предостав-
ление природного объекта в пользование или гражданско-правового договор. Для лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность, дополнительным основанием 
возникновения специального природопользования в отношении конкретного объекта яв-
ляется специальное разрешение (лицензия). 

Объём и состав прав и обязанностей, которыми наделяются конкретные природо-
пользователи, обусловлены видом природных объектов, их целевым назначением, раз-
личным статусом субъектов права природопользования. 

Основными правами природопользователей являются: право пользоваться природ-
ными объектами в соответствии с их целевым назначением; право извлекать полезные 
свойства из природных объектов; право распоряжаться добытыми природными ресур-
сами; право возводить на земельном участке строения и сооружения, связанные с осу-
ществлением своей деятельности; право передавать природные объекты во вторичное 
пользование, если оно предусмотрено действующим законодательством; право требо-
вать защиты нарушенных прав и охраняемых законом интересов. 
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Основными обязанностями природопользователей являются: рациональное и целе-
вое использование природных ресурсов; ведение учёта природных объектов; своевре-
менное и полное внесение платы за пользование природными объектами; осуществление 
мероприятий по охране, улучшению, воспроизводству и восстановлению природных ре-
сурсов; соблюдение прав и законных интересов других природопользователей; соблю-
дение норм действующего экологического законодательства. 

Земельные отношения - отношения, связанные с созданием, изменением, прекра-
щением существования земельных участков, возникновением, переходом, прекраще-
нием прав, ограничений (обременений) прав на земельные участки, а также с использо-
ванием и охраной земель, земельных участков. 

Земли, земельные участки, которые используются или могут быть использованы в 
хозяйственной или иной деятельности являются  земельными  ресурсами. 

В соответствии со ст. 6 Кодекса о земле, земли Республики Беларусь делятся на 
следующие категории: 

-земли сельскохозяйственного назначения; 
-земли населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов; 
-земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначе-

ния; 
-земли природоохранного, оздоровительного, рекреационного, историко-культур-

ного назначения; 
-земли лесного фонда; 
-земли водного фонда; 
-земли запаса. 
Виды земель закреплены ст.7 Кодекса о земле: пахотные земли, залежные земли, 

земли под постоянными культурами, луговые земли, лесные земли и др. 
Собственность на землю, земельные участки может быть государственной и част-

ной. Земли, земельные участки, не находящиеся в частной собственности граждан, него-
сударственных юридических лиц Республики Беларусь и в собственности иностранных 
государств, международных организаций, находятся в собственности государства. 

Не подлежат предоставлению в частную собственность, собственность иностран-
ных государств, международных организаций земельные участки, относящиеся к землям 
следующих категорий и видов земли сельскохозяйственного назначения, земли приро-
доохранного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурного назначения, 
земли лесного фонда, земли водного фонда, земли под дорогами и иными транспорт-
ными коммуникациями, земли общего пользования. 

 Земельные участки могут предоставляться в частную собственность гражданам 
Республики Беларусь для строительства и (или) обслуживания жилого дома; обслужива-
ния зарегистрированной организацией по государственной регистрации недвижимого 
имущества, прав на него и сделок с ним, квартиры в блокированном жилом доме, отде-
ленной от других квартир вертикальной стеной и расположенной непосредственно на 
земельном участке, ведения личного подсобного хозяйства в сельских населенных пунк-
тах, поселках городского типа - зарегистрированным по месту жительства в этих насе-
ленных пунктах или в иных населенных пунктах, расположенных на территории соот-
ветствующего сельсовета, коллективного садоводства, дачного строительства. 

Земельные участки могут предоставляться в пожизненное наследуемое владение 
гражданам Республики Беларусь для строительства и обслуживания жилого дома - в слу-
чаях, установленных Президентом Республики Беларусь, когда земельные участки 
предоставляются без проведения аукциона; для обслуживания принадлежащих им на 
праве собственности или ином законном основании жилого дома, зарегистрированной 
организацией по государственной регистрации квартиры в блокированном жилом доме; 
для ведения личного подсобного хозяйства в сельских населенных пунктах, поселках 
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городского типа - зарегистрированным по месту жительства в этих населенных пунктах 
или в иных населенных пунктах, расположенных на территории соответствующего сель-
совета; для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства; для коллективного садовод-
ства; для дачного строительства;     для традиционных народных промыслов (ремесел). 

Государственное регулирование и управление в области использования и 
охраны земель осуществляют Президент Республики Беларусь, Совет Министров Рес-
публики Беларусь, Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь, иные 
специально уполномоченные республиканские органы государственного управления, 
областные, Минский городской, городские (городов областного, районного подчине-
ния), районные, сельские, поселковые исполнительные комитеты в соответствии с их 
компетенцией, предусмотренной  Кодексом о земле  и иными актами законодательства. 

 
3. Ответственность за нарушение экологического законодательства 

 
Удовлетворяя свои экономические потребности, общество воздействует на окру-

жающую среду и посягает на целостность экологии. При несогласованном поведении 
причиняется вред природной среде и нарушается гармония в природе.  

Экологическая ответственность является важным социальным и правовым инсти-
тутом: 

1) Экологическая ответственность – это обязанность соблюдать нормы взаимодей-
ствия общества и природы с целью сохранения научно обоснованного сочетания эколо-
гических и экономических интересов общества. 

2) Экологическая ответственность – это обязанность претерпевать неблагоприят-
ные последствия, вызванные нарушением норм взаимодействия общества и природы.  

Нарушение законодательства об охране окружающей среды влечет ответствен-
ность в соответствии с законодательными актами. Привлечение лиц к ответственности 
за нарушение законодательства об охране окружающей среды не освобождает их от воз-
мещения вреда, причиненного окружающей среде, и выполнения мероприятий по 
ее охране 

Административная ответственность означает применение компетентными орга-
нами и должностными лицами в установленном порядке административных взысканий 
к нарушителям в сфере использования природных ресурсов и охраны окружающей 
среды. Виды экологических правонарушений, за совершение которых лицо подлежит ад-
министративной ответственности, предусмотрены главой 16 КоАП – Административные 
правонарушения против экологической безопасности, окружающей среды и порядка 
природопользования. 

Если говорить об уголовной ответственности, то согласно Уголовному кодексу, 
преступлениями против экологической безопасности и природной среды признаются со-
вершенные умышленно или по неосторожности общественно опасные деяния, причи-
нившие или могущие причинить вред земле, водам, недрам, лесам, животному и расти-
тельному миру, атмосфере и другим природным объектам, отнесенным к таковым зако-
нодательством об охране окружающей среды, независимо от форм собственности. Раздел 
IX  «Преступления против экологической безопасности,  окружающей среды и порядка 
природопользования». 

Правила возмещения ущерба определены статьями 14 и 15 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь, где отмечается, что вред, причиненный личности или имуществу 
гражданина, а также вред причиненный организации, подлежит возмещению лицом, 
причинившим вред, в полном объеме. 

Дисциплинарная ответственность – это одна из правовых форм воздействия на 
нарушителя трудовой дисциплины. Дисциплинарная ответственность – это применение 
нанимателем к работнику мер воздействия за неисполнение последним трудовых 
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обязанностей. В экологических отношениях дисциплинарная ответственность может 
применяться в том случае, когда соблюдение природоохранных норм входит в трудовые 
обязанности работника. За нарушение трудовой дисциплины наниматель может приме-
нять к нарушителю следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, уволь-
нение, а также иные формы правового воздействия (лишение премий и т.д.). 

Основанием возникновения экологической ответственности является совершение эко-
логического правонарушения.  

Экологическое правонарушение – это противоправное, виновное действие или бездей-
ствие, нарушающее урегулированные нормами права общественные отношения и причиняю-
щее вред государству, природопользователям и окружающей среде, здоровью человека, либо 
содержащее угрозу причинения такого вреда. 

Экологическое правонарушение имеет ряд особенностей, обусловленных специфи-
кой посягательства.  

Вред, причиненный экологическими правонарушениями, рассматривается в двух 
аспектах: экономическом (материальном) и экологическом (нематериальном). Экономи-
ческий вред можно реально исчислить в денежном выражении. Экологический вред при-
чиняется природным объектам прежде всего не как материальным ценностям, а как окру-
жающей среде, месту обитания человека, животных и растений. 

Сущность экологического, как и любого другого правонарушения, раскрывается 
через его состав: субъект, объект, субъективную и объективную стороны. 

Причинение вреда окружающей среде – это вредное воздействие на окружающую 
среду, связанное с нарушением требований в области охраны окружающей среды, иным 
нарушением законодательства Республики Беларусь, в том числе путем выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух, сбросов сточных вод в водные объекты с пре-
вышением установленных в соответствии с законодательством Республики Беларусь 
нормативов допустимых выбросов и сбросов химических и иных веществ по одному или 
более загрязняющему веществу или в отсутствие таких нормативов, если их установле-
ние требуется законодательством Республики Беларусь, незаконного изъятия дикорастущих 
растений и (или) их частей, диких животных, других природных ресурсов. 

Порядок определения размера возмещения вреда, причиненного окружающей 
среде, устанавливается Советом Министров Республики Беларусь. 

Споры в области охраны окружающей среды разрешаются Министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь или его территориальными ор-
ганами и (или) судом в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.  
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Тема 10 
УГОЛОВОЕ ПРАВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
1. Уголовное право: понятие, предмет, метод и функции 

 
Уголовное право одно из старейших отраслей права, своё название оно получило 

от старославянского слова «головщина» – т.е. месть. Историки пишут, что ещё в исто-
рико-правовых документах нормы уголовного права нашли свое детальное отражение. В 
Древнем Риме это были законы XXI таблиц, в Древней Индии – Законы Ману, у славян-
ских племен – Русская правда, Польская правда, у германцев – Салическая правда, Бур-
гундская правда и т.д. 

В системе отраслей права уголовное право занимает особое место. Обычно отрасли 
права (гражданское, семейная, трудовое и др.) охраняют и регулируют аналогичные от-
расли общественных отношений (имущественные, семейные, трудовые и др.). Уголов-
ное право охраняет и регулирует наиболее важные эти же отношения и именно в случаях 
общественно опасного посягательства на их функционирование. 

Предметом уголовного права являются общественные отношения, которые возни-
кают между государством и гражданином (или физическим лицом вообще) с момента 
совершения им деяния, содержащего признаки уголовного преступления, по поводу от-
ветственности. 

Основным методом уголовного права является установление уголовно-правовых 
запретов государства на конкретные виды общественно опасного поведения путем при-
знания их преступлениями и установления наказаний за их совершение. 

Уголовное право – это самостоятельная отрасль права, представляющая собой со-
вокупность юридических норм, определяющих, какие общественно опасное деяния яв-
ляются преступлениями, закрепляющих основания и условия привлечения к уголовной 
ответственности, устанавливающих наказания и иные меры уголовной ответственности, 
применяемые к лицам, совершившим преступления. 

Значение уголовного права состоит в реализации следующих функций: 
Охранительная функция предпологает защиту человека, государства и общества от 

преступных посягательств. 
Предупредительная функция состоит в общей (путем воздействия на сознание 

граждан уголовно-правовых запретов) и частной (недопущение совершения новых пре-
ступлений лицом, уже совершившим преступления) превенции. 

Воспитательная функция состоит в формирование у граждан соответствующего 
уважения, понимания и исполнения закона 

Регулятивная функция, предполагает регламентацию общественных отношений, 
возникающих в связи с совершением преступлений и применением уголовно-правовых 
мер, а также реализацией гражданами прав на причинение вреда при обстоятельствах, 
исключающих преступность деяния 

Источниками уголовного права Республики Беларусь являются Конституция Рес-
публики Беларусь, общепризнанные принципы и нормы международного права, Уголов-
ный кодекс Республики Беларусь (далее – УК Республики Беларусь) от 9 июля  
1999 года № 275-з. 
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2. Понятие и признаки преступления 
 
Одним из основных понятий уголовного права, является понятие преступления.  

В ст. 11 УК Республики Беларусь говорится, что преступлением признается совершенное 
виновно общественно опасное деяние (действие или бездействие), характеризующееся 
признаками, предусмотренными Уголовным кодексом и запрещенное им под угрозой 
наказания.  

Преступлением может быть признано только совершенное человеком деяние, при-
знаками которого являются:  

1. Общественная опасность – это объективное свойство деяния причинять суще-
ственный вред обществу или создавать угрозу причинения такого вреда. 

Преступления в зависимости от характера и степени общественной опасности под-
разделяются на преступления, не представляющие большой общественной опасности, 
менее тяжкие, тяжкие и особо тяжкие. 

К преступлениям, не представляющим большой общественной опасности, отно-
сятся умышленные преступления и преступления, совершенные по неосторожности, за 
которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не свыше 
двух лет или иное более мягкое наказание. 

К менее тяжким преступлениям относятся умышленные преступления, за которые 
законом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок не 
свыше шести лет, а также преступления, совершенные по неосторожности, за которые зако-
ном предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет. 

К тяжким преступлениям относятся умышленные преступления, за которые зако-
ном предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок не свыше 
двенадцати лет. 

К особо тяжким преступлениям относятся умышленные преступления, за которые 
законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двенадцати 
лет, пожизненного заключения или смертной казни. 

2. Противоправность – это юридическое выражение признака общественной опас-
ности, т.е. преступлением являются только те деяния, которые прямо указаны в Уголов-
ном кодексе. Суть противоправности выражается принципом: нет преступления, если об 
этом не указано в законе.  

3. Виновностьозначает, что общественно опасное деяние, нарушающее уголовно-
правовой запрет, может быть признано преступлением только в том случае, если оно со-
вершено виновно, т.е. умышленно или по неосторожности.  

4. Наказуемость – это установление в Уголовном кодексе конкретного наказания 
за запрещаемое им общественно опасное деяние, т.е. наказуемость является неизбежным 
следствием установления уголовно – правового запрета.  

 
3. Состав преступления 

 
Составом преступления называется совокупность предусмотренных законом объ-

ективных и субъективных признаков, характеризующих конкретное деяние как преступ-
ление, т.е. признаков, необходимых и достаточных для привлечения лица к уголовной 
ответственности. 

Основными элементами состава преступления являются: объект, субъект, объек-
тивная сторона, субъективная сторона. Если отсутствует хотя бы один из этих элементов, 
то уголовная ответственность не наступает. Рассмотрим эти элементы подробнее. 
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Объект преступления– это охраняемые уголовным законом общественные отно-
шения, которым совершенным преступлением причиняется вред или они ставятся  
в опасность его причинения. 

Различают следующие виды объектов: 
– общий – это совокупность всех общественных отношений, взятых под охрану 

Уголовного кодекса; 
– родовой – это группа сходных общественных отношений, взятых под охрану, как 

правило, общим разделом Уголовного кодекса; 
– видовой – это группа однородных общественных отношений, взятых под охрану, 

как правило, одной главой Уголовного кодекса; 
– непосредственный – это конкретное общественное отношение, охраняемое, как 

правило, одной статьей Уголовного кодекса. 
От объекта преступления следует отличать предмет преступления – то, на что 

непосредственно воздействует преступник, посягая на объект преступления. 
Объективная сторона преступления – это совокупность признаков, характеризую-

щих внешнюю сторону преступления. 
В эту группу входят: 
общественно опасное деяние (действие – это волевое осознанное активное поведе-

ние или бездействие – это волевое осознанное пассивное поведение) 
общественно опасные последствия – вред, который причиняется совершенным де-

янием (материальные или нематериальный); 
причинная связь между деянием и последствиями – это объективная, необходимая, 

внутренне закономерная связь между общественно опасным деянием и общественно 
опасным последствием; 

место, время, обстановка, в которой совершается общественно опасное деяние; 
способ совершения деяния, орудия или средства его совершения. 
Субъективная сторона – это психическое отношение лица к совершенному дея-

нию и его последствиям. Содержание субъективной стороны преступления раскрывается 
с помощью таких признаков, как вина, мотив и цель. 

Вина – это психическое отношение лица к совершаемому им общественно-опас-
ному деянию, а в материальных составах – и к последствиям. В зависимости от сочетания 
интеллектуального и волевого состояния субъекта в момент совершения преступления 
она делится на две формы – умысел и неосторожность.  

Умышленная форма вины – это наиболее распространенная в законе и на практике 
форма вины, в ней различают прямой и косвенный умысел. 

Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо, его совер-
шившее, сознавало общественную опасность своего действия или бездействия, предви-
дело их общественно опасные последствия и желало их наступления. 

Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если лицо, его со-
вершившее, сознавало общественную опасность своего действия или бездействия, пред-
видело их общественно опасные последствия, не желало, но сознательно допускало 
наступление этих последствий либо относилось к ним безразлично. 

Неосторожная форма вины встречается реже, но общественно опасные послед-
ствия неосторожности иногда превышают вред, причиняемый умышленными преступ-
лениями (например, при крушениях поездов, столкновениях самолетов и т.д.). Различают 
два вида неосторожности: преступное легкомыслие и преступная небрежность. 

Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо, его совершив-
шее, предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своего 
действия или бездействия, но без достаточных оснований рассчитывало на их предот-
вращение. 
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Преступление признается совершенным по небрежности, если лицо, его совер-
шившее, не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий 
своего действия или бездействия, хотя при необходимой внимательности и предусмот-
рительности должно было и могло их предвидеть. 

Деяние признается совершенным невиновно (случай), если лицо, его совершившее, 
не сознавало и по обстоятельствам дела не должно было или не могло сознавать обще-
ственную опасность своего действия или бездействия либо не предвидело возможности 
наступления общественно опасных последствий и по обстоятельствам дела не должно 
было или не могло их предвидеть. 

Мотив – это побуждение субъекта к совершению преступления. Самыми распро-
страненными мотивами совершения преступлений являются корысть и ревность. 

Цель преступления – это результат, к которому стремится преступник (нажива, 
смерть и т.д.). 

Субъект преступления – это лицо, совершившее преступление, на которое по за-
кону может быть возложена обязанность отвечать перед государством за содеянное.  

По уголовному праву Республики Беларусь субъектом преступления может быть 
только физическое лицо. Не являются субъектами преступления юридические лица, жи-
вотные, предметы и явления природы. 

Субъектом преступления может быть только вменяемое физическое лицо. Не под-
лежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения общественно 
опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло сознавать 
фактический характер и общественную опасность своего действия (бездействия) или руко-
водить им вследствие хронического психического расстройства (заболевания), временного 
расстройства психики, слабоумия или иного болезненного состояния психики. 

Для привлечения лица к уголовной ответственности необходимо, чтобы оно до-
стигло установленного уголовным законом возраста (ст. 27 УК Республики Беларусь). 
По общему правилу лицо признается субъектом преступления по достижении 16 лет. 
Однако Уголовный кодекс называет ряд преступлений, за которые уголовная ответствен-
ность наступает с 14 лет, Такие как, убийство, причинение смерти по неосторожности, 
умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, изнасилование, кража, гра-
беж разбой, угон транспортного средства или маломерного судна, хулиганство, заведомо 
ложное сообщение об опасности и др. 

Специальный субъект – это лицо, которое обладает кроме общих признаков субъ-
екта, дополнительными признаками (гражданство, пол, должностное положение). 
Например, за такое преступление как взятка, ответственность будут нести должностные 
лица, в данном случае должностное лицо, будет выступать как специальный субъект. 

 
4. Уголовная ответственность. Понятие и виды наказаний 

 
Уголовная ответственность выражается в осуждении от имени Республики Бела-

русь по приговору суда лица, совершившего преступление, и применении на основе 
осуждения наказания либо иных мер уголовной ответственности в соответствии  
с УК Республики Беларусь. 

Уголовная ответственность имеет целью исправление лица, совершившего пре-
ступление, и предупреждение совершения новых преступлений, как осужденным, так и 
другими лицами.  

Уголовная ответственность за совершение преступлений реализуется в полном со-
ответствии со следующими принципами: 

Принцип законности, означает применение уголовной ответственности исключи-
тельно на основании УК Республики Беларусь и в точном соответствии с ним.  
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Преступлением может быть признано только то деяние, которое прямо указано  
в Уголовном кодексе.  

Принцип равенства граждан перед законом, предполагает в первую очередь реа-
лизацию уголовной ответственности в интересах общества в целом, а не в интересах от-
дельных личностей или социальных групп. Во-вторых, предполагается равная ответ-
ственность всех граждан перед законом независимо от их социальных характеристик 
(раса, национальность, пол, социальное положение, политические взгляды и т.п.). 

Принцип неотвратимости ответственности означает, что каждое лицо, винов-
ное в совершении преступления, подлежит уголовной ответственности и наказанию, 
если нет правовых оснований для освобождения его от ответственности или наказания. 

Принцип личной виновной ответственности включает в себя два основных момента: 
личный характер ответственности означает, что к уголовной ответственности мо-

жет быть привлечено только то лицо, которое непосредственно совершило преступле-
ние, и эта ответственность ни при каких обстоятельствах не может быть переложена на 
какое бы то ни было иное лицо; 

принцип виновной ответственности означает, что к уголовной ответственности 
лицо привлекается только в том случае, если судом в соответствии с законом будет уста-
новлена его вина в совершении деяния или причинении последствий, предусмотренным 
Уголовным кодексом. 

Принцип справедливости ответственности означает, что наказание и иные меры 
уголовной ответственности должны соответствовать характеру и степени тяжести совер-
шенного преступления, обстоятельств его совершения, а также личности его совершения.  

Принцип гуманизма (человеколюбия)имеет двоякое проявление: 
во-первых, уголовный закон направлен на всемерную защиту человека как высшую 

ценность общества; 
во-вторых, гуманизм должен проявляться и в отношении к преступнику. Это озна-

чает, что наказание не имеет своей целью причинение физических страданий или уни-
жение человеческого достоинства и что к преступнику допустимо применение только 
тех мер, которые необходимы и достаточны для достижения целей общей и частной пре-
венции. 

Уголовная ответственность реализуется в осуждении: 
1) с применением назначенного наказания; 
2) с отсрочкой исполнения назначенного наказания; 
3) с условным неприменением назначенного наказания; 
4) без назначения наказания; 
5) с применением в отношении несовершеннолетних принудительных мер воспи-

тательного характера. 
Основной мерой уголовной ответственности является наказание. 
Согласно ст. 47УК Республики Беларусь наказанием является принудительная 

мера уголовно-правового воздействия, применяемая по приговору суда к лицу, осужден-
ному за преступление, и заключающейся в предусмотренных законом лишении или огра-
ничении прав и свобод осужденного.  

Наказанию подлежит только лицо, виновное в совершении преступления (личный 
характер наказания). При этом никто не может быть признан виновным в совершении 
преступления и, тем самым, подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору 
суда и в соответствии с законом. Никакой другой орган государства, кроме суда, не об-
ладает полномочиями применять меры уголовного наказания. 

В ст. 48 УК Республики Беларусь содержится исчерпывающий перечень наказаний, 
которые могут применяться к лицам, совершившим преступления. Выделяют  
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основные и дополнительные виды наказаний, а также те, которые могут применяться как 
в качестве основных, так и дополнительных наказаний. 

Основные виды наказаний: 
1) общественные работы 
Общественные работы заключаются в выполнении осужденным бесплатного труда 

в пользу общества, вид которого определяется органами, ведающими применением об-
щественных работ. 

Общественные работы устанавливаются на срок от 60 до 360 часов. Осужденными, 
обучающимися в учреждениях образования либо имеющими постоянное место работы, 
общественные работы отбываются не свыше 4 часов в день в свободное от учебы или 
основной работы время. Осужденными, не обучающимися в учреждениях образования и 
не имеющими постоянного места работы, общественные работы с их согласия могут от-
бываться свыше 4, но не более 8 часов в день. 

2) штраф 
Штраф есть денежное взыскание, назначаемое судом в случаях, установленных 

Уголовным кодексом. 
Размер штрафа определяется с учетом размера базовой величины, установленного 

на день постановления приговора, в зависимости от характера и степени общественной 
опасности совершенного преступления и материального положения осужденного и уста-
навливается в пределах от 30 до 1 000 базовых величин. За преступления против порядка 
осуществления экономической деятельности и против интересов службы штраф устанав-
ливается в размере от 300 до 5000 базовых величин. 

3) лишение права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью может быть назначено судом в зависимости от характера и тяжести совершенного 
преступления на срок от одного года до пяти лет (в отдельных случаях до 8 лет). 

4) исправительные работы. 
Исправительные работы устанавливаются на срок от 6 месяцев до 2 лет и отбыва-

ются на основании приговора суда по месту работы осужденного. Из заработка по ос-
новному месту работы осужденного к исправительным работам производится удержание 
в доход государства в размере, установленном приговором суда, в пределах  
от 10 до 25 процентов, но не менее 1 базовой величины ежемесячно. 

5) ограничение по военной службе. 
Ограничение по военной службе назначается офицерам и иным военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту, на срок от 3 месяцев до 2 лет в случаях, 
предусмотренных соответствующими статьями Особенной части Уголовного кодекса за 
совершение воинских преступлений, а также вместо исправительных работ, предусмот-
ренных за иные преступления. 

Из денежного содержания осужденного к ограничению по военной службе произ-
водится удержание в доход государства в размере, установленном приговором суда, в 
пределах от 10 до 25 процентов. Во время отбывания этого наказания осужденный не 
может быть повышен в должности, воинском звании, а срок наказания не засчитывается 
в срок выслуги лет для присвоения очередного воинского звания. 

6) арест. 
Арест состоит в содержании осужденного в условиях строгой изоляции и устанав-

ливается на срок от одного до трёх месяцев. 
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7) ограничение свободы. 
Ограничение свободы состоит в наложении на осужденного обязанностей, ограни-

чивающих его свободу, и нахождении его в условиях осуществления за ним надзора ор-
ганами и учреждениями, ведающими исполнением наказания. 

Ограничение свободы устанавливается на срок от 6 месяцев до 5 лет. Наказание в 
виде ограничения свободы назначается с направлением в исправительное учреждение 
открытого типа. С учетом личности виновного, характера и степени общественной опас-
ности совершенного преступления, наличия у него постоянного места жительства суд 
может назначить наказание в виде ограничения свободы без направления в исправитель-
ное учреждение открытого типа. 

8) лишение свободы на определенный срок. 
Лишение свободы устанавливается на срок от 6 месяцев до 12 лет, за особо тяжкие 

преступления - на срок более 12 лет, но не свыше 15 лет, а за особо тяжкие преступления, 
сопряженные с умышленным посягательством на жизнь человека, - на срок не свыше 25 
лет. Срок лишения свободы за преступления, совершенные по неосторожности, не может 
превышать 10 лет. 

Совершеннолетним лицам отбывание наказания в виде лишения свободы назнача-
ется в исправительных колониях в условиях поселения, исправительных колониях в 
условиях общего, усиленного, строгого или особого режимов или в тюрьме. 

9) пожизненное лишение свободы. 
В качестве исключительной меры наказания как альтернатива смертной казни до-

пускается применение пожизненного заключения за преступления, сопряженные с 
умышленным лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах. 

Осужденные к пожизненному заключению отбывают наказание в исправительной 
колонии особого режима или в тюрьме. 

10) смертная казнь (до ее отмены). 
В качестве исключительной меры наказания допускается применение смертной 

казни – расстрела за некоторые особо тяжкие преступления, сопряженные с умышлен-
ным лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах (до отмены смертной 
казни). Смертная казнь в порядке помилования может быть заменена пожизненным за-
ключением. 

Пожизненное заключение и смертная казнь не могут быть назначены: 
1) лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет; 
2) женщинам; 
3) мужчинам, достигшим ко дню постановления приговора шестидесяти пяти лет. 
Кроме основных наказаний, к лицам, совершившим преступления, могут приме-

няться следующие дополнительные наказания: 
лишение воинского или специального звания. 
При осуждении за тяжкое или особо тяжкое преступление лицо, имеющее воинское 

или специальное звание, может быть по приговору суда лишено этого звания. 
В качестве не только основного, но и дополнительного наказания могут приме-

няться штраф и лишение права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью. 

К лицу, совершившему преступление в возрасте до восемнадцати лет, могут быть 
применены следующие наказания: 

1) общественные работы; 
2) штраф; 
3) лишение права заниматься определенной деятельностью; 
4) исправительные работы; 
5) арест; 
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5-1) ограничение свободы; 
6) лишение свободы. 
Если в процессе судебного рассмотрения будет установлено, что исправление несовер-

шеннолетнего, совершившего преступление, не представляющее большой общественной 
опасности, или впервые совершившего менее тяжкое преступление, возможно без примене-
ния уголовного наказания, суд может постановить обвинительный приговор и применить к 
такому лицу вместо наказания принудительные меры воспитательного характера. 

Суд может применить следующие принудительные меры воспитательного харак-
тера: 

1) предостережение, заключающееся в разъяснении несовершеннолетнему послед-
ствий повторного совершения преступлений; 

2) возложение обязанности публично или в иной форме, определяемой судом, при-
нести извинение потерпевшему; 

3) возложение на несовершеннолетнего, достигшего пятнадцатилетнего возраста 
ко дню постановления приговора, обязанности возместить своими средствами или устра-
нить своим трудом причиненный ущерб при условии, что несовершеннолетний имеет 
самостоятельный заработок и размер ущерба не превышает его среднемесячного зара-
ботка (дохода); 

4) ограничение свободы досуга несовершеннолетнего на срок от одного до шести 
месяцев, заключающееся в возложении на него обязанности соблюдения определенного 
порядка использования свободного от учебы и работы времени; 

5) помещение несовершеннолетнего на срок до двух лет, но не долее чем до дости-
жения им восемнадцатилетнего возраста в специальное учебно-воспитательное или ле-
чебно-воспитательное учреждение. 

 
5. Обстоятельства отягчающие, смягчающие  

и исключающие уголовную ответственность 
 
При назначении наказания суд исходит из принципа индивидуализации наказания, 

т.е. учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, 
мотивы и цели содеянного, личность виновного, характер нанесенного вреда и т.д. 

Обстоятельства, смягчающие ответственность (ст. 63 УК Республики Беларусь): 
явка с повинной; 
чистосердечное раскаяние; 
активное способствование раскрытию преступления; 
наличие на иждивении у виновного малолетнего ребенка; 
совершение преступления беременной женщиной; 
совершение преступлений престарелым лицом; 
оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно после со-

вершения преступления; 
и т.д. 
Суд может признать смягчающими ответственность и иные обстоятельства, не ука-

занные в прямо в Уголовном кодексе в качестве таковых. 
Обстоятельства, отягчающие ответственность (ст. 64 УК Республики Беларусь): 
неоднократность преступлений, рецидив преступлений; 
наступление тяжких последствий в результате совершения преступления; 
совершение преступления в составе группы лиц, группы лиц по предварительному 

сговору, организованной группы или преступного сообщества (преступной организа-
ции); 
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совершение преступления по мотиву национальной, расовой, религиозной ненави-
сти или вражды, из мести за правомерные действия других лиц, а также с целью скрыть 
другое преступление или облегчить его совершение; 

совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с осуществ-
лением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга; 

совершение преступления в отношении женщины, заведомо для виновного находя-
щейся в состоянии беременности, а также в отношении малолетнего, другого беззащитного 
или беспомощного лица либо лица, находящегося в зависимости от виновного; 

совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, издевательством, а 
также мучениями для потерпевшего; 

совершение преступления с использованием доверия, оказанного виновному в силу 
его служебного положения или договора и др. 

Суд не может признать отягчающими обстоятельства, не указанные прямо в уго-
ловном кодексе. 

Под обстоятельствами, исключающими преступность деяния, понимаются такие 
обстоятельства, при наличии которых не признается преступлением деяние, формально 
подпадающее под признаки состава какого-либо преступления, предусмотренного Уго-
ловным кодексом. 

К таким обстоятельствам, в частности, относятся: 
необходимая оборона (ст.34 УК Республики Беларусь); 
причинение вреда при задержании преступника (ст.35 УК Республики Беларусь); 
крайняя необходимость (ст.36 УК Республики Беларусь); 
ошибка в наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния (ст. 37 УК 

Республики Беларусь) 
пребывание среди соучастников преступления по специальному заданию  

(ст.38 УК Республики Беларусь); 
деяние, связанное с риском (ст.39 УК Республики Беларусь); 
исполнение приказа или распоряжения (ст.40 УК Республики Беларусь). 
Необходимая оборона – это правомерная защита от общественно опасного посяга-

тельства путем причинения вреда посягающему. Не является преступлением действие, 
совершенное в состоянии необходимой обороны, то есть при защите жизни, здоровья, 
прав обороняющегося или другого лица, интересов общества или государства от обще-
ственно опасного посягательства путем причинения посягающему вреда, если при этом 
не было допущено превышения пределов необходимой обороны.  

Превышением пределов необходимой обороны признается явное для обороняющегося 
лица несоответствие защиты характеру и опасности посягательства, когда посягающему без 
необходимости умышленно причиняется смерть или тяжкое телесное повреждение. 

Условия правомерности необходимой обороны: 
Посягательство должно быть общественно опасным, т.е. это те деяния, которые 

причиняют или способны причинить существенный вред правоохраняемым интересам 
личности, общества или государства. 

Посягательство должно быть наличным, когда выполняется действие, прямо 
направленное на причинение вреда (лицо замахивается топором для нанесения смертель-
ного удара), или при реальной угрозе причинения вреда (лицо еще только подходит с 
топором к намеченной жертве). 

Посягательство должно быть действительным, т.е. оно должно существовать объ-
ективно, а не в воображении какого-либо лица, т.е. посягательство должно быть реаль-
ным, а не мнимым. 

Грозящий от посягательства вред должен быть существенным, поэтому отражение 
малозначительных посягательств не образует необходимой обороны. 



85 

Посягательство должно угрожать немедленным причинением вреда. Если же 
наступление вреда отдалено по времени от момента совершения деяния и причинение 
вреда посягающему нецелесообразно, то право на необходимую оборону не возникает. 
В подобных случаях необходимо обращаться за защитой в компетентные государствен-
ные органы. 

Кроме того, существуют условия правомерности необходимой обороны, относящи-
еся к защите: 

вред причиняется посягающему, а не третьим лицам; 
своевременность защиты; 
соответствие защиты опасности посягательства (не должно быть допущено превы-

шение пределов необходимой обороны). 
Причинение вреда преступнику при его задержании. 
Не является преступлением причинение вреда лицу, совершившему преступление, 

при его задержании для доставления органам власти и пресечения возможности совер-
шения им новых преступлений, когда оно пытается или может скрыться от следствия и 
суда, если иными средствами задержать такое лицо не представлялось возможным и при 
этом не было допущено превышения для этого мер. 

Предоставление гражданам права задерживать преступников для доставления их в ор-
ганы власти, является одной из мер реализации принципа неотвратимости уголовной ответ-
ственности, и одновременно служит привлечению граждан к борьбе с преступностью. 

Условия правомерности задержания характеризуют преступника и совершенное 
им преступление: 

совершено преступление, а не какое-либо иное правонарушение; 
задерживается лицо, совершившее это преступление; 
своевременность задержания; 
необходимость задержания. 
Крайняя необходимость. 
Под крайней необходимостью в соответствии со ст.36 УК понимается совершение 

действия для предотвращения или устранения опасности, непосредственно угрожающей 
личности или правам данного лица или других лиц, интересам общества или государ-
ства, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена  
другими средствами и если причиненный вред не является более значительным, чем 
предотвращенный. 

Условия правомерности крайней необходимости: 
существование угрозы причинения существенного вреда правоохраняемым интересам; 
опасность должна быть наличной; 
опасность должна быть действительной.  
Пребывание среди соучастников преступления по специальному заданию. 
Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое, выполняя в соответствии 

с действующим законодательством специальное задание по предупреждению или рас-
крытию преступления и действуя с другими его участниками, вынужденно совершить 
преступление. Указанные правила не применяются к лицу, совершившему особо тяжкое 
или тяжкое преступление, связанное с посягательством на жизнь или здоровье человека. 

Одним из важнейших условий правомерности совершения преступления является 
его вынужденность. Участие в преступлении будет признано вынужденным, если отказ 
от его совершения создает угрозу раскрытия внедренного лица и его безопасности либо 
может привести к невозможности разоблачения преступников, предотвращения или пре-
сечения более тяжких преступлений.  

Обоснованный риск. 
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Не является преступлением причинение вреда правоохраняемым интересам при 
обоснованном риске для достижения общественно полезной цели. 

Риск признается обоснованным, если совершенное деяние соответствует современ-
ным научно-техническим знаниям и опыту, а поставленная цель не могла быть достиг-
нута не связанными с риском действиями и лицо, допустившее риск, предприняло все 
возможные меры для предотвращения вреда правоохраняемым интересам. 

Риск не признается обоснованным, если он заведомо был сопряжен с угрозой эко-
логической катастрофы, общественного бедствия, наступления смерти или причинения 
тяжкого телесного повреждения лицу, не выразившему согласия на то, чтобы его жизнь 
или здоровье были поставлены в опасность. 

Исполнение приказа или распоряжения. 
Не является преступлением причинение вреда охраняемым Уголовным кодексом 

интересам лицом, действующим во исполнение обязательных для него приказа или рас-
поряжения, отданных в установленном порядке. Уголовную ответственность за причи-
нение такого вреда несет лицо, отдавшее незаконный приказ или распоряжением. 

Освобождение от уголовной ответственности исполнителя приказа или распоря-
жения возможно только при наличии ряда условий: 

приказ или распоряжение должны быть обязательны для исполнения; 
акты должны быть изданы уполномоченным лицом, в пределах его компетенции в 

установленном порядке и не противоречить велениям закона; 
акты управления должны быть обязательны только для тех лиц, в круг служебных 

обязанностей которых входит выполнение предписываемых действий. 
Лицо, совершившее умышленное преступление по заведомо преступному приказу 

или распоряжению, несет уголовную ответственность на общих основаниях. 
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Тема 11 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СУДОЦСТРОЙСТВЕ  

И СУДОПРОИЗВОДСТВЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

1. Судебная власть в Республики Беларусь 
 
Понятие, виды и принципы правосудия. В соответствии с принципом разделения 

властей в Республики Беларусь действует самостоятельная и независимая судебная 
власть, представленная совокупностью органов – судов, образующих судебную систему 
Республики Беларусь. 

Термин «судебная власть» употребляется в нескольких значениях. Во-первых, судебная 
власть – это деятельность судебных органов по осуществлению возложенных на них полно-
мочий. Во-вторых, под судебной властью часто понимают совокупность судебных органов, 
судебную систему. В-третьих, с точки зрения принципа разделения властей, судебная власть 
– это определенная отрасль государственной деятельности, совокупность функций, решаемых 
государством в области разрешения правовых конфликтов. 

Таким образом, предназначение судебной власти – разрешать различные правовые 
конфликты между членами общества, между человеком и государством. Судебная власть 
обладает рядом неотъемлемых признаков, отличающих ее от других ветвей власти в гос-
ударстве: 

1) судебная власть осуществляется особыми государственными органами – судами. 
Суды в совокупности образуют судебную систему; 

2) судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, 
уголовного, административного судопроизводства и судопроизводства по экономиче-
ским делам; 

3) судебная власть осуществляется в соответствии с четко установленной процес-
суальной формой (надлежащей правовой процедурой); 

4) решения органов судебной власти не могут быть пересмотрены органами других 
ветвей власти. 

Сфера осуществления судебной власти складывается из двух главных элементов 
(форм осуществления судебной власти): 

1) правосудие, под которым понимается деятельность суда по рассмотрению и раз-
решению гражданских, уголовных дел, экономических споров, а также дел из админи-
стративных правонарушений; 

2) судебный контроль.  
Существуют следующие виды правосудия: 
по конституционным делам; 
по гражданским делам; 
по уголовным делам; 
по делам об административных правонарушениях; 
по экономическим делам. 
Правосудие осуществляется на основе следующих принципов: 
осуществления правосудия только судом; 
независимости судей при осуществлении правосудия; 
равенства участников судебного процесса перед законом и судом; 
состязательности при осуществлении правосудия; 
обеспечения обвиняемому права на защиту при осуществлении правосудия; 
всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела при осу-

ществлении правосудия; 
использования государственного языка; 
гласности правосудия; 
участия граждан в осуществлении правосудия; 
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обязательности судебных постановлений и требований судьи. 
 

2. Судебная система Республики Беларусь 
 

Судебная система Республики Беларусь – это совокупность судов Республики  
Беларусь, установленных Конституцией Республики Беларусь и Кодексом Республики 
Беларусь «О судоустройстве и статусе судей» от 29 июня 2006 г. N 139-З. 

Судебную систему Республики Беларусь составляют: 
Конституционный Суд Республики Беларусь – орган судебного контроля за кон-

ституционностью нормативных правовых актов в государстве, осуществляющий судеб-
ную власть посредством конституционного судопроизводства; 

суды общей юрисдикции, осуществляющие правосудие посредством граждан-
ского, уголовного, административного судопроизводства и судопроизводства по эконо-
мическим делам. 

Система судов общей юрисдикции строится на принципах территориальности и 
специализации. 

Образование чрезвычайных судов запрещается. 
Конституционный Суд Республики Беларусь призван обеспечивать верховенство 

Конституции Республики Беларусь и ее непосредственное действие на территории Рес-
публики Беларусь, соответствие нормативных правовых актов государственных органов 
Конституции Республики Беларусь, утверждение законности в нормотворчестве и право-
применении, решение других вопросов, предусмотренных законодательными актами. 

Конституционный Суд Республики Беларусь формируется в количестве 12 судей 
(шесть судей назначаются Президентом Республики Беларусь, шесть судей избираются 
Советом Республики Национального собрания Республики Беларусь). Судьями Консти-
туционного Суда Республики Беларусь являются Председатель, заместитель Председа-
теля и десять судей Конституционного Суда Республики Беларусь. 

Конституционный Суд Республики Беларусь рассматривает вопросы о конститу-
ционности нормативных правовых актов как в целом, так и их отдельных положений и 
дает заключение по указанным вопросам. По остальным вопросам принимается решение. 

Суды общей юрисдикции в Республике Беларусь призваны защищать гарантиро-
ванные Конституцией Республики Беларусь и иными актами законодательства личные 
права и свободы, социально-экономические и политические права граждан, конституци-
онный строй Республики Беларусь, государственные и общественные интересы, права 
организаций, индивидуальных предпринимателей, а также обеспечивать правильное 
применение законодательства при осуществлении правосудия, способствовать укрепле-
нию законности и предупреждению правонарушений. 

Систему общих судов составляют: 
районные (городские) суды; 
экономические суды областей (и Минска); 
областные (Минский городской); 
Верховный Суд Республики Беларусь. 
В системе общих судов могут создаваться специализированные суды: по делам 

несовершеннолетних, семейные, административные и др. 
Районный (городской) суд: 
рассматривает в пределах своей компетенции в качестве суда первой инстанции и 

по вновь открывшимся обстоятельствам гражданские дела, а также в качестве суда пер-
вой инстанции уголовные дела и дела об административных правонарушениях; 

рассматривает материалы об исполнении судебных постановлений; 
изучает и обобщает судебную практику, ведет судебную статистику; 
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осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательными актами. 
Областной (Минский городской): 
рассматривает в пределах своей компетенции в качестве суда первой инстанции, в 

порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам гражданские, уголовные дела 
и дела об административных правонарушениях; 

рассматривает в соответствии с законодательными актами в пределах своей компе-
тенции гражданские и уголовные дела в апелляционном порядке, а также жалобы (про-
тесты) на постановления районных (городских) судов по делам об административных 
правонарушениях; 

осуществляет надзор за судебной деятельностью нижестоящих судов, оказывает им 
помощь в применении законодательства; 

изучает и обобщает судебную практику, ведет и анализирует судебную статистику; 
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательными актами. 
Экономический суд области (города Минска) образуются: 
судебная коллегия по рассмотрению дел в качестве суда первой инстанции; 
апелляционная судебная коллегия; 
судебная коллегия по административным делам. 
изучает и обобщает судебную практику, ведет и анализирует судебную статистику; 
готовит предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего отно-

шения в сфере предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности; 
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательными актами. 
Верховный Суд Республики Беларусь возглавляет систему судов общей юрисдик-

ции и является высшим судебным органом, который осуществляет правосудие по граж-
данским, уголовным делам, делам об административных правонарушениях, экономиче-
ским делам, осуществляет надзор за судебной деятельностью судов общей юрисдикции, 
реализует иные полномочия в соответствии с законодательными актами. 

Верховный Суд Республики Беларусь состоит из судей Верховного Суда Респуб-
лики Беларусь, в том числе Председателя Верховного Суда Республики Беларусь, пер-
вого заместителя и заместителей Председателя Верховного Суда Республики Беларусь. 
Количество заместителей Председателя Верховного Суда Республики Беларусь опреде-
ляется Президентом Республики Беларусь по представлению Председателя Верховного 
Суда Республики Беларусь. 

Верховный Суд Республики Беларусь действует в составе: 
Пленума Верховного Суда Республики Беларусь; 
Президиума Верховного Суда Республики Беларусь; 
судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Беларусь; 
судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Беларусь; 
судебной коллегии по экономическим делам Верховного Суда Республики Бела-

русь; 
судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда 

Республики Беларусь. 
При необходимости Президентом Республики Беларусь по представлению Предсе-

дателя Верховного Суда Республики Беларусь в Верховном Суде Республики Беларусь 
могут образовываться иные судебные коллегии для специализированного рассмотрения 
дел. 

Количественный состав судей Верховного Суда Республики Беларусь устанавли-
вается Президентом Республики Беларусь по представлению Председателя Верховного 
Суда Республики Беларусь. 

Верховный Суд Республики Беларусь: 
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рассматривает в пределах своей компетенции дела в качестве суда первой инстан-
ции, в кассационном порядке, в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятель-
ствам, а также жалобы (протесты) на постановления областных (Минского городского) 
судов и постановления экономических судов областей (города Минска) по делам об ад-
министративных правонарушениях; 

рассматривает в соответствии с законодательными актами в пределах своей компе-
тенции дела в апелляционном порядке; 

вносит в Конституционный Суд Республики Беларусь предложения о даче заклю-
чений в соответствии с частью второй статьи 112 и частью четвертой статьи 116 Консти-
туции Республики Беларусь; 

изучает и обобщает судебную практику, ведет и анализирует судебную статистику 
судов общей юрисдикции и дает разъяснения по вопросам применения законодатель-
ства; 

осуществляет контроль за исполнением нижестоящими судами постановлений 
Пленума Верховного Суда Республики Беларусь; 

оказывает помощь судьям судов общей юрисдикции по применению законодатель-
ства; 

разрабатывает предложения о совершенствовании законодательства; 
изучает деятельность судов общей юрисдикции, заслушивает информацию предсе-

дателей, первых заместителей, заместителей председателей и судей судов общей юрис-
дикции о деятельности соответствующих судов; 

осуществляет организационное, материально-техническое и кадровое обеспечение 
деятельности судов общей юрисдикции, а также организационное и материально-техни-
ческое обеспечение органов судейского сообщества; 

решает в пределах своей компетенции вопросы, вытекающие из международных 
договоров Республики Беларусь, а также вопросы сотрудничества с судами иностранных 
государств, иностранными и международными организациями; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Кодексом и иными 
законодательными актами. 

Различают вышестоящие и нижестоящие суды. Так, вышестоящим по отношению 
к районному суду будет областной суд, который в свою очередь будет нижестоящим по 
отношению к Верховному Суду Республики Беларусь.  

Суды первой инстанции (ими могут быть все суды общей юрисдикции) рассматри-
вают дело впервые, и по результатам рассмотрения выносят: 

по уголовным делам – обвинительный или оправдательный приговор (в ряде слу-
чаев постановление о прекращении производства по делу); 

по гражданским делам (в том числе и по хозяйственным спорам) – решение (в ряде 
случаев определение, например, определении о прекращении производства по делу или 
об оставлении заявления без рассмотрения); 

по делам об административных правонарушениях – постановление. 
В судах общей юрисдикции рассматриваются дела по первой инстанции, в касса-

ционном, апелляционном, надзорном порядке и по вновь открывшимся обстоятельствам.  
 

 
3. Предварительное расследование преступлений 

 
Под предварительным расследованием преступлений понимается деятельность 

специальных государственных органов по сбору, проверке и оценке доказательств, уста-
новлению фактических обстоятельств преступления. 

https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=v19402875#&ArticleInText=112
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=v19402875#&ArticleInText=116
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Расследование называется предварительным по той причине, что оно приводит к 
предварительным выводам и предшествует разбирательству в суде уголовных дел. Дея-
тельность органов предварительного расследования состоит, прежде всего, в сборе дока-
зательств виновности (или невиновности) лица в совершении преступления. 

Суд, рассматривая дело в судебном заседании, не связан выводами органов пред-
варительного расследования. В стадии судебного разбирательства осуществляется соб-
ственное, то есть судебное исследование доказательств – судебное следствие. Однако 
предварительное расследование не теряет от этого своего важного значения в уголовном 
процессе. Предварительное расследование должно быть произведено так, чтобы у суда 
были все возможности правильно разрешить уголовное дело, вынести законный, обос-
нованный и справедливый приговор.  

В соответствии со ст.180 УПК предварительное следствие по уголовным делам 
производится следователями Следственного комитета Республики Беларусь, органов 
государственной безопасности, дознание по уголовным делам производится органами 
дознания.  

К органам дознания относятся: 1) Министерство внутренних дел Республики Бела-
русь, специальные подразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью 
органов внутренних дел, территориальные органы внутренних дел и входящие в их состав 
отделы (отделения) милиции; 2) органы государственной безопасности; 3) в Вооруженных 
Силах Республики Беларусь и транспортных войсках Республики Беларусь – военные комен-
данты военных комендатур в зоне ответственности военных комендатур, командиры воин-
ских частей, соединений, начальники военных учебных заведений, организаций Вооружен-
ных Сил и гарнизонов, а в других войсках и воинских формированиях – командиры воинских 
частей, соединений, начальники органов пограничной службы, начальники военных учрежде-
ний; 4) начальники учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения сво-
боды, а также начальники следственных изоляторов; 5) Государственный пограничный 
комитет Республики Беларусь, территориальные органы пограничной службы, орган погра-
ничной службы специального назначения; 6) таможенные органы; 7) органы финансовых 
расследований Комитета государственного контроля; 8) органы государственного пожар-
ного надзора; 9) капитаны морских или речных судов, командиры воздушных судов, 
находящихся вне пределов Республики Беларусь; 10) главы дипломатических предста-
вительств и консульских учреждений (ст.37 УПК). 

Предварительное расследование осуществляется следователем. Следователь – долж-
ностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное следствие по уголовному 
делу, а также иные полномочия, предусмотренные уголовно-процессуальным законом.  

Предварительное следствие должно быть закончено в срок, не превышающий двух 
месяцев со дня возбуждения уголовного дела и до передачи дела прокурору для направ-
ления в суд или до дня прекращения производства по делу. Данный срок предваритель-
ного следствия может быть продлен прокурорами района, города и приравненными  
к ним прокурорами или их заместителями до трех месяцев. Прокурорами области,  
города Минска и приравненными к ним прокурорами или их заместителями срок про-
длевается до шести месяцев. Дальнейшее продление срока предварительного следствия 
может быть произведено только в исключительных случаях Генеральным прокурором 
Республики Беларусь или его заместителем (ст. 190 УПК Республики Беларусь). 

По общему правилу предварительное расследование по уголовному делу производится 
следователем единолично. Однако в случае его сложности или большого объема производ-
ство предварительного следствия может быть поручено следственной группе, которая впер-
вые выделена законодателем в качестве коллективного субъекта расследования.  

Предварительное следствие производят следователи Следственного комитета Рес-
публики Беларусь 
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Предварительное расследование представляет собой систему процессуальных дей-
ствий и решений следователя (дознавателя), которые связаны с:  

– принятием уголовного дела к своему производству;  
– выполнением следственных действий;  
– привлечением в качестве обвиняемого, предъявлением обвинения и допроса об-

виняемого;  
– применением мер процессуального принуждения;  
– приостановлением предварительного следствия;  
– составлением постановления о прекращении уголовного дела, постановления о 

направлении уголовного дела в суд. 
В зависимости от характера и тяжести совершенного преступления уголовное пре-

следование и обвинение в суде осуществляются в публичном, частно-публичном по-
рядке и в порядке частного обвинения. 

Дела частного обвинения, возбуждаются лицом, пострадавшим от преступления и 
производство по ним подлежит прекращению в случае примирения его с обвиняемым 
(напр., умышленное причинение легкого телесного повреждения, разглашение тайны 
усыновления, клевета, оскорбление и др.). 

Дела частно-публичного обвинения возбуждаются не иначе как по заявлению лица, 
пострадавшего от преступления, но производство по ним за примирением с обвиняемым 
прекращению не подлежит (напр., истязание, изнасилование, умышленное уничтожение 
или повреждение имущества и др.). 

Дела публичного обвинения возбуждаются по факту наличия признаков преступ-
ления и не подлежат прекращению за примирением с обвиняемым (убийство, умышлен-
ное причинение тяжких телесных повреждений, получение взятки, терроризм и др.). 

По делам частно-публичного и публичного обвинения в обязательном порядке про-
водится предварительное расследование. Дела частного обвинения возбуждаются по за-
явлению лица, пострадавшего от преступления, поданного непосредственно в суд. Пред-
варительное расследование по данной категории дел не производится. 

 
4. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат 

 
Прокуратура Республики Беларусь – единая и централизованная система органов, 

осуществляющих от имени государства надзор за точным и единообразным исполне-
нием нормативных правовых актов на территории Республики Беларусь, а также выпол-
няющих иные функции, установленные законодательными актами. 

Правовую основу деятельности прокуратуры составляют Конституция Республики Бе-
ларусь, Закон Республики Беларусь «О Прокуратуре Республики Беларусь» от 8 мая  
2007 года № 220-з и иные законодательные акты, определяющие компетенцию, организацию, 
порядок деятельности прокуратуры и полномочия прокурорских работников. 

Задачами прокуратуры являются обеспечение верховенства права, законности и 
правопорядка, защита прав и законных интересов граждан и организаций, а также обще-
ственных и государственных интересов.  

В целях выполнения этих задач прокуратура осуществляет надзор за точным и еди-
нообразным исполнением законодательства республиканскими органами государствен-
ного управления и иными государственными организациями, подчиненными Совету Ми-
нистров Республики Беларусь, местными представительными, исполнительными и рас-
порядительными органами, общественными объединениями, религиозными организаци-
ями и другими организациями, должностными лицами и иными гражданами, в том числе 
индивидуальными предпринимателями; исполнением законодательства при осуществле-
нии оперативно-розыскной деятельности; исполнением закона в ходе досудебного 
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производства, при производстве предварительного следствия и дознания; соответствием 
закону судебных постановлений, а также за соблюдением законодательства при их ис-
полнении; соблюдением законодательства при исполнении наказания и иных мер уго-
ловной ответственности, а также мер принудительного характера. 

Актами прокурорского надзора являются: представление, протест, постановление, 
предписание и официальное предупреждение. 

Деятельность прокуратуры основывается на принципах законности, равенства всех 
граждан перед законом, независимости прокурора, подчиненности нижестоящих проку-
роров вышестоящим прокурорам, гласности, обязательности исполнения требований 
прокурора. 

Единую и централизованную систему органов прокуратуры составляют Генераль-
ная прокуратура Республики Беларусь, прокуратуры областей, города Минска и прирав-
ненные к ним специализированные прокуратуры, являющиеся юридическими лицами, 
прокуратуры районов, районов в городах, городов, межрайонные и приравненные к ним 
специализированные транспортные прокуратуры, а также иные государственные орга-
низации, созданные в системе органов прокуратуры по решению Президента Республики 
Беларусь. Систему органов прокуратуры возглавляет Генеральный прокурор Республики 
Беларусь. 

Адвокатура в Республике Беларусь представляет собой независимый правовой ин-
ститут, призванный в соответствии с Конституцией Республики Беларусь осуществлять 
профессиональную правозащитную деятельность. 

Главная задача адвокатуры – оказание квалифицированной юридической помощи 
физическим и юридическим лицам при осуществлении защиты их прав, свобод и закон-
ных интересов. Адвокатура участвует в разъяснении законодательства и правовом вос-
питании граждан. 

Своей деятельностью адвокатура служит принципам законности, справедливости 
и гуманизма. 

Законодательство об адвокатуре в Республике Беларусь состоит из Конституции 
Республики Беларусь, Закона Республики Беларусь «Об адвокатуре и адвокатской дея-
тельности» и других нормативных правовых актов Республики Беларусь. 

Государство гарантирует юридическую помощь всем, кто в ней нуждается, без ка-
кого-либо ограничения. 

Адвокаты оказывают следующие виды юридической помощи: дают консультации и 
разъяснения по юридическим вопросам, устные и письменные справки по законодательству; 
составляют заявления, жалобы и другие документы правового характера; осуществляют пред-
ставительство в судах и других органах и организациях по гражданским делам; участвуют в 
предварительном расследовании и в суде по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях в качестве защитников, а также представителей потерпевших, гражданских 
истцов, гражданских ответчиков, оказывает иную помощь. 

Адвокаты оказывают физическим и юридическим лицам также и иную правовую 
помощь. 

Адвокатом Республики Беларусь может быть гражданин Республики Беларусь, 
имеющий высшее юридическое образование, прошедший стажировку, сдавший квали-
фикационный экзамен и получивший специальное разрешение (лицензию) на осуществ-
ление адвокатской деятельности и являющееся членом территориальной коллегии адво-
катов. 

В Республике Беларусь образуются Республиканская, областные, Минская город-
ская коллегии адвокатов. Адвокаты осуществляют адвокатскую деятельность в адвокат-
ском образовании в форме юридической консультации. 



94 

Нотариат в Республике Беларусь включает нотариусов, уполномоченных долж-
ностных лиц местных исполнительных и распорядительных органов, дипломатических 
агентов дипломатических представительств Республики Беларусь и консульских долж-
ностных лиц консульских учреждений Республики Беларусь, обеспечивающих защиту 
прав и законных интересов граждан и юридических лиц, государственных интересов пу-
тем совершения нотариальных действий от имени Республики Беларусь. 

Правовую основу деятельности нотариата составляют Конституция Республики 
Беларусь, Закон Республики Беларусь «О нотариате и нотариальной деятельности» от 18 
июля 2004 года № 305-з (с изменениями и дополнениями) и другие акты законодатель-
ства, а также международные договоры Республики Беларусь. 

Под нотариальной деятельностью понимаются совершение от имени Республики 
Беларусь нотариусами, уполномоченными должностными лицами, должностными ли-
цами загранучреждений нотариальных действий, предусмотренных настоящим Законом 
и иными законодательными актами, международными договорами Республики Бела-
русь, а также оказание нотариусами услуг правового и технического характера. 

Основной задачей нотариата в Республике Беларусь является обеспечение защиты 
прав и законных интересов граждан и юридических лиц, государственных интересов пу-
тем совершения нотариальных действий от имени Республики Беларусь. 

Нотариальная деятельность в Республике Беларусь основывается на принципах за-
конности, беспристрастности, независимости, обеспечения нотариальной тайны. 

Нотариусом может быть гражданин Республики Беларусь, имеющий высшее юри-
дическое образование и стаж работы по юридической специальности не менее трех лет, 
прошедший в случаях, установленных настоящим Законом, профессиональную стажи-
ровку в качестве стажера, сдавший квалификационный экзамен, получивший свидетель-
ство на осуществление нотариальной деятельности (далее – свидетельство), отвечающий 
иным требованиям законодательства. 

2. Организационными формами осуществления нотариусами нотариальной дея-
тельности являются нотариальные конторы и нотариальные бюро. 

Нотариусы совершают следующие нотариальные действия: удостоверяют сделки 
(в том числе завещания); удостоверяют доверенности, отмену доверенностей; удостове-
ряют согласия, отказы; удостоверяют отмену дарения; удостоверяют заявления участни-
ков общества с ограниченной ответственностью (общества с дополнительной ответ-
ственностью) о выходе из общества; принимают меры по охране наследства и управле-
нию им; выдают свидетельства о праве на наследство; выдают свидетельства об удосто-
верении полномочий исполнителя завещания (душеприказчика); выдают распоряжения 
о возмещении расходов, вызванных смертью наследодателя, охраной наследства 
и управлением им, а также расходов на похороны наследодателя; выдают свидетельства 
о праве собственности на доли в имуществе, нажитом супругами в период брака; свиде-
тельствуют верность копий документов и выписок из документов; свидетельствуют под-
линность подписи на документах; свидетельствуют верность перевода документов с од-
ного языка на другой; свидетельствуют электронную копию документа на бумажном но-
сителе; удостоверяют форму внешнего представления электронного документа на бу-
мажном носителе; удостоверяют факт нахождения гражданина в живых; удостоверяют 
факт нахождения гражданина в определенном месте; удостоверяют тождественность 
гражданина с лицом, изображенным на фотографии; удостоверяют время предъявления 
документов; удостоверяют факт достоверности документа, принятого при создании хо-
зяйственного общества, документа органа управления хозяйственного общества; прини-
мают заявления граждан и юридических лиц для осуществления передачи другим граж-
данам и юридическим лицам, выдают свидетельства о передаче заявлений; принимают 
в депозит нотариуса денежные средства и (или) ценные бумаги; совершают 
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исполнительные надписи; устанавливают в отношении должника или взыскателя по ис-
полнительной надписи факт правопреемства, изменения наименования юридического 
лица, изменения фамилии, собственного имени и (или) отчества гражданина; совершают 
протесты векселей; принимают на хранение документы; обеспечивают доказательства, 
необходимые для ведения дел в органах иностранных государств, а также письменные 
доказательства для рассмотрения дел в судах общей юрисдикции Республики Беларусь; 
выдают дубликаты нотариальных документов, экземпляры которых имеются на хране-
нии у нотариуса, в нотариальной конторе, нотариальном или государственном архиве; 
совершают иные нотариальные действия, предусмотренные законодательными актами 
(ст. 54 Закона). 

За совершение нотариусами нотариальных действий и оказание ими услуг право-
вого и технического характера уплачивается нотариальный тариф. 

Размер нотариального тарифа, определяемый в процентном отношении от базовой 
величины (взыскиваемой суммы), а также случаи освобождения от уплаты нотариаль-
ного тарифа, особенности его уплаты, случаи возврата уплаченного нотариального та-
рифа устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь 

 
 

Тема 12 
КОРРУПЦИЯ И ЕЁ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ 

 
1. Понятие коррупции. История возникновения коррупции 

 
Коррупция – одна из наиболее острых проблем, существующих в обществе. Она ущем-

ляет права и интересы граждан, подрывает их доверие к власти, дестабилизирует экономику, 
оказывает разрушительное влияние на демократию и правопорядок  
в стране. Поэтому проблема борьбы с коррупцией требует особого и постоянного внимания 
со стороны государства и является приоритетом проводимой государственной политики. 

Коррупция – сложный социальный феномен, исторические корни которого уходят 
в глубокую древность и связаны, прежде всего, с обычаем делать подарки вождям или 
жрецам, чтобы добиться их расположения и впоследствии поддержки в решении возни-
кающих проблем в своих корыстных интересах. 

Первое законодательное ограничение коррупционных действий принадлежит 
Ивану III. Его внук Иван Грозный впервые ввел смертную казнь в качестве наказания за 
чрезмерность во взятках и отменил систему «кормлений» в середине XVI века. Доверен-
ные лица великого князя или государя, занимавшие управленческие должности, не по-
лучали тогда жалованья из казны. Вместо этого их отправляли в города и волости, где 
местное население было обязано содержать («кормить») государевых посланников весь 
срок службы. «Кормленщики» собирали подношения как натурой (хлебом, мясом, сы-
ром, овсом и сеном для лошадей и т.д.), так и деньгами. В их карман шли судебные по-
шлины, пошлины за право торговли и другие выплаты.  

Смена государственного устройства и формы правления в октябре 1917 г. не устра-
нила коррупцию как явление и необходимость борьбы с ней. Декретом СНК РСФСР «О 
взяточничестве» от 8 мая 1918 г. предусматривалась уголовная ответственность за взя-
точничество (лишение свободы на срок не менее 5 лет, соединенное с принудительными 
работами на тот же срок). В дальнейшем ответственность за взяточничество устанавли-
валась Уголовным кодексом РСФСР 1922 года, 1926 года, 1960 года.  
В этих документах регламентировалась ответственность за получение взятки, дачу 
взятки, посредничество во взяточничестве и провокацию взятки.  
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Во второй половине XX века коррупция начала все больше становиться междуна-
родной проблемой.  

Впервые о коррупции во властных структурах открыто заговорили в 1990 году, ко-
гда президент Пакистана отправил правительство Беназир Бхутто в отставку в связи с 
обвинениями в коррупции и некомпетентности. 

В Италии в 1992 году в ходе проведения операции «Чистые руки» были вскрыты 
многочисленные факты коррупции в высших эшелонах власти страны. 

Проведенные в Японии в 1997 году исследования показали, что исключительно высо-
кий уровень коррупции сложился в японской деловой среде. 1 850 обследованных компаний 
в 90-е годы в том или ином виде были замешаны в скандалах, связанных с коррупцией. 

В Германии, согласно официальной полицейской статистике, за период 1997-1999 гг. 
в получении взяток было уличено более 2 тыс. государственных чиновников. По оценкам 
специалистов, ежегодные потери страны от заключения различных контрактов за взятки 
оценивались в 10 млрд. немецких марок. В 2007 году следствием громкого коррупцион-
ного скандала в крупнейших немецких компаниях «Сименс» и «Фольксваген» стало 
увольнение более 130 руководителей различных подразделений этих концернов.  

В Соединенных Штатах, по заявлению заместителя государственного секретаря 
США С. Айзенстата, за период с 1994 по 1998 год американские компании потеряли при 
заключении международных контрактов около 24 млрд. долл. по причинам, связанным 
с коррупцией.  

Россия по степени коррумпированности государственной власти в конце 90-х годов 
прошлого столетия входила в первую десятку наиболее неблагополучных в данном от-
ношении стран мира. 

Не изменилась ситуация и в начале XXI века. 
Коррупция представляет собой сложное, опасное, разрушительное для общества 

явление, которое не является новым ни для одной страны мира.  
В «Толковом словаре русского языка» коррупция определяется как «подкуп взятками, 

продажность должностных лиц, политических деятелей», в трехтомном  
«Большом толковом словаре иностранных слов» наряду с примерно таким же объяснением 
термина приводится еще одно его значение: «Разложение экономической и политической си-
стем в государстве, выражающееся в продажности должностных лиц и общественных деяте-
лей». Иначе говоря, если в первом случае речь идет о преступных действиях лишь отдельных 
лиц, то во втором – о социальном явлении, разрушительном для общества в целом. 

В документах ООН о международной борьбе с коррупцией, имеется также опреде-
ление «коррупции» как злоупотребления государственной властью для получения вы-
годы в личных целях. Из него следует, что коррупция выходит за пределы взяточниче-
ства. Это понятие включает в себя и взяточничество (дачу вознаграждения для совраще-
ния лица с позиций долга), и покровительство на основе личных связей, и незаконное 
присвоение публичных средств для частного использования. 

В ст.1 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» дается легальное опреде-
ление понятию «коррупция». Так под коррупцией понимается – умышленное использование 
государственным должностным или приравненным к нему лицом либо иностранным долж-
ностным лицом своего служебного положения и связанных с ним возможностей в целях про-
тивоправного получения имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, покровитель-
ства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц, а равно подкуп государственного 
должностного или приравненного к нему лица либо иностранного должностного лица путем 
предоставления им имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, 
обещания преимущества для них или для третьих лиц с тем, чтобы это государственное долж-
ностное или приравненное к нему лицо либо иностранное должностное лицо совершили дей-
ствия или воздержались от их совершения при исполнении своих служебных (трудовых) 
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обязанностей, а также совершение указанных действий от имени или в интересах юридиче-
ского лица, в том числе иностранного. 

 

2. Формы коррупции и коррупционные правонарушения 
 

Коррупция всегда активно развивается, когда страна находится в стадии реформ  
и особенно при переходе от жестко централизованной к рыночной экономике. 

Практика показывает, что на сегодняшний день коррупция проявляется в различ-
ных формах. Среди них: взяточничество, вымогательство, протекционизм, лоббизм, 
непотизм, незаконное распределение общественных ресурсов, незаконная приватизация, 
необоснованное предоставление льготных кредитов и заказов, незаконное финансирова-
ние политических партий и общественных организаций, др. 

В настоящее время выделяются следующие виды коррупции: административная, 
бытовая, деловая, корпоративная, партийная, политическая. 

В мировой практике выделяется и такая разновидность коррупции как «пленение 
государства», которая включает в себя действия отдельных лиц, групп или фирм как  
в государственном, так и в частном секторах с целью оказания влияния на формирование 
законов, законодательных актов и других инструментов государственной политики, в ре-
зультате чего обеспечиваются соответствующие преимущества в процессе перераспределе-
ния государственной собственности, финансовых ресурсов и иных благ в свою пользу. 

К государственным органам и иным организациям, участвующие в борьбе с кор-
рупцией относятся: Следственный комитет Республики Беларусь, органы Комитета гос-
ударственного контроля Республики Беларусь, Государственный таможенный комитет 
Республики Беларусь и таможни, Государственный пограничный комитет Республики 
Беларусь и иные органы пограничной службы Республики Беларусь, Министерство по 
налогам и сборам Республики Беларусь и его инспекции, Министерство финансов Рес-
публики Беларусь и его территориальные органы, Национальный банк Республики Бела-
русь, другие банки и небанковские кредитно-финансовые организации, а также другие 
государственные органы и иные организации участвуют в борьбе с коррупцией в преде-
лах своей компетенции в соответствии с актами законодательства. 

С целью обеспечения сосредоточения усилий в правопредупредительной работе по 
предотвращению коррупционных действий в ст. 37Закона определен конкретный пере-
чень коррупционных правонарушений, которыми являются: 

вымогательство государственным должностным или приравненным к нему лицом 
либо иностранным должностным лицом имущества или другой выгоды в виде работы, 
услуги, покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц в обмен 
на любое действие или бездействие при исполнении служебных (трудовых) обязанно-
стей; 

принятие государственным должностным или приравненным к нему лицом либо 
иностранным должностным лицом имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, 
покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц в обмен на лю-
бое действие или бездействие при исполнении служебных (трудовых) обязанностей, 
кроме предусмотренной законодательством оплаты труда; 

предложение или предоставление государственному должностному или прирав-
ненному к нему лицу либо иностранному должностному лицу имущества или другой 
выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для них или 
для третьих лиц в обмен на любое действие или бездействие при исполнении служебных 
(трудовых) обязанностей; 
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действие или бездействие государственного должностного или приравненного к 
нему лица либо иностранного должностного лица при исполнении служебных (трудо-
вых) обязанностей в целях незаконного извлечения выгоды в виде работы, услуги, по-
кровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц; 

незаконное использование или умышленное сокрытие имущества, полученного 
государственным должностным или приравненным к нему лицом либо иностранным 
должностным лицом от любой деятельности, указанной в абзацах втором, третьем и пя-
том части первой настоящей статьи; 

принятие государственным должностным или приравненным к нему лицом либо 
иностранным должностным лицом имущества (подарков), за исключением сувениров, 
вручаемых при проведении протокольных и иных официальных мероприятий, или полу-
чение другой выгоды для себя или для третьих лиц в виде работы, услуги в связи с ис-
полнением служебных (трудовых) обязанностей; 

осуществление государственным должностным или приравненным к нему лицом 
поездки за счет физических и (или) юридических лиц, отношения с которыми входят в 
вопросы его служебной (трудовой) деятельности, за исключением следующих поездок: 
служебных командировок; по приглашению супруга (супруги), близких родственников 
или свойственников; осуществляемых в соответствии с международными договорами 
Республики Беларусь или по договоренности между государственными органами Рес-
публики Беларусь и органами иностранных государств за счет средств соответствующих 
государственных органов и (или) международных организаций; осуществляемых с со-
гласия вышестоящего должностного лица либо коллегиального органа управления для 
участия в международных и зарубежных научных, спортивных, творческих и иных ме-
роприятиях за счет средств общественных объединений (фондов), в том числе поездок, 
осуществляемых в рамках уставной деятельности таких общественных объединений 
(фондов) по приглашениям и за счет зарубежных партнеров; 

передача государственным должностным лицом физическим лицам, а также него-
сударственным организациям бюджетных средств или иного имущества, находящегося 
в государственной собственности либо в собственности организаций, в уставных фондах 
которых 50 и более процентов долей (акций) находится в собственности государства и 
(или) его административно-территориальных единиц, если это не предусмотрено зако-
нодательными актами; 

использование государственным должностным лицом в личных и иных внеслужеб-
ных интересах предоставленного ему для выполнения государственных функций иму-
щества, находящегося в государственной собственности, если это не предусмотрено ак-
тами законодательства; 

использование государственным должностным лицом своих служебных полномо-
чий в целях получения кредита, займа, приобретения ценных бумаг, недвижимого и 
иного имущества; 

мелкое хищение имущества путем злоупотребления служебными полномочиями. 
Совершение указанных правонарушений влечет за собой ответственность в соот-

ветствии с законодательными актами Республики Беларусь. 
В Уголовном кодексе Республики Беларусь к коррупционным преступлениям от-

носятся: 
1. Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (ст. 210 УК).  
2. Контрабанда, совершенная должностным лицом с использованием своих слу-

жебных полномочий (ч. 3 ст. 228 УК). 
3. Легализация («отмывание») материальных ценностей, приобретенных преступ-

ным путем, совершенная должностным лицом с использованием своих служебных пол-
номочий (ч. 2 и ч. 3 ст. 235 УК).  
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4. Финансирование террористической деятельности, совершенное должностным 
лицом с использованием своих служебных полномочий (ч. 2 ст. 290.1 УК).  

5. Злоупотребление властью или служебными полномочиями из корыстной или 
иной личной заинтересованности (ч. 2 и ч. 3 ст. 424 УК).  

6. Бездействие должностного лица из корыстной или иной личной заинтересован-
ности (ч. 2 и ч. 3 ст. 425 УК).  

7. Превышение власти или служебных полномочий, совершенное из корыстной или 
иной личной заинтересованности (ч. 2 и ч. 3 ст. 426 УК).  

8. Служебный подлог (ст. 427 УК). 
9. Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст.429 УК).  
10. Получение взятки (ст. 430 УК).  
11. Дача взятки (ст. 431 УК).  
12. Посредничество во взятке (ст.432 УК).  
13. Получение незаконного вознаграждения работниками государственного органа 

либо иной государственной организации (ст. 433). 
14. Злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти, совер-

шенные из корыстной или иной личной заинтересованности (ст. 455 УК). 
 

3. Борьба с коррупцией в Республике Беларусь 
 

Коррупция представляет собой реальную угрозу развития общества, правам и за-
конным интересам граждан, подрывает принципы государственного управления, равен-
ства всех перед законом. 

Подписание в 2003 году Конвенции Организации Объединенных Наций против кор-
рупции и реализуя идеи создания Международной ассоциации антикоррупционных учре-
ждений – это результат глубокого осознания мировым сообществом серьезной опасно-
сти, которую таит в себе коррупция. 

Поддерживая и развивая инициативы по борьбе с коррупцией на национальном, 
региональном и международном уровнях, Республика Беларусь одним из первых госу-
дарств-участников ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции. 

В связи с этим борьба с коррупцией в Республике Беларусь является одним из при-
оритетных направлений деятельности правоохранительных и иных государственных ор-
ганов, а также последовательно проводимой Главой государства по этому вопросу госу-
дарственной политики. 

В 1997 году в Республике Беларусь был принят Закон Республики Беларусь  
«О мерах борьбы с организованной преступностью и коррупцией», который на протяже-
нии десяти лет служил фундаментом антикоррупционной политики государства. 

В 2001 году была утверждена Концепция национальной безопасности Республики 
Беларусь, в которой борьба с коррупцией определена в качестве одного из приоритетных 
направлений деятельности государства. 

В 2002 году была принята первая специализированная Государственная программа 
по усилению борьбы с коррупцией на 2002-2006 годы. В развитие реализации организа-
ционно-правовых мероприятий данной Программы был принят ряд законодательных ак-
тов антикоррупционной направленности – Законы Республики Беларусь «О государ-
ственной службе в Республике Беларусь», «О декларировании физическими лицами до-
ходов, имущества и источников денежных средств», «О мерах по предотвращению лега-
лизации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической 
деятельности». Изданы Указы Президента Республики Беларусь «О предоставлении и 
использовании безвозмездной (спонсорской) помощи», «О доверительном управлении 
принадлежащими государственным служащим долями (акциями, правами) в уставных 
фондах коммерческих организаций», а также Указ, касающийся дебюрократизации 
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государственного аппарата, упорядочения административных процедур в целях упре-
ждения коррупционных действий государственных служащих и др. 

Постоянно принимаемые Генеральной прокуратурой Республики Беларусь  
и иными правоохранительными органами меры организационно-практического, право-
вого, кадрового и иного характера по обеспечению бескомпромиссной борьбы с этим 
негативным явлением в обществе сформировались в Республике Беларусь в единую си-
стему противодействия коррупции, в целом обеспечивающую стабильные результаты и 
надлежащее проведение государственной политики по борьбе с коррупцией. 

Впервые на постсоветском пространстве Беларусь приступила к проведению кри-
минологической экспертизы проектов законов. Этот вид экспертиз осуществляет 
Научно- практический центр проблем укрепления законности и правопорядка Генераль-
ной Прокуратуры Республики Беларусь. 

На достижение положительных результатов в борьбе с коррупционными проявле-
ниями нацелены и Закон Республики Беларусь №165-З от 20.07.2006 г. «О борьбе  
с коррупцией», который вступил в силу с 20 января 2007 года, Закон Республики Бела-
русь от 15 июля 2015 г. № 305-З «О борьбе с коррупцией».  

С учетом возросших требований борьбы с коррупцией Закон расширил перечень 
субъектов коррупционных правонарушений, установил единую систему  
государственных органов, осуществляющих борьбу с коррупцией, их специальных под-
разделений и государственных органов, и иных организаций, участвующих в борьбе с 
коррупцией, определил составы правонарушений, создающих условия для коррупции, и 
коррупционных правонарушений. 

Согласно ст. 7 Закона «О борьбе с коррупцией» 2015 г. Прокуратура Республики 
Беларусь, как государственный орган, является ответственной за организацию борьбы с 
коррупцией. Борьбу с коррупцией осуществляют органы прокуратуры, внутренних дел 
и государственной безопасности. 

К государственным органам и иным организациям, участвующим в борьбе с кор-
рупцией относятся: Следственный комитет Республики Беларусь, органы Комитета гос-
ударственного контроля Республики Беларусь, Государственный таможенный комитет 
Республики Беларусь и таможни, Государственный пограничный комитет Республики 
Беларусь и иные органы пограничной службы Республики Беларусь, Министерство по 
налогам и сборам Республики Беларусь и его инспекции, Министерство финансов Рес-
публики Беларусь и его территориальные органы, Национальный банк Республики Бела-
русь, другие банки и небанковские кредитно-финансовые организации, а также другие 
государственные органы и иные организации участвуют в борьбе с коррупцией в преде-
лах своей компетенции в соответствии с актами законодательства. 

Согласно статье 4 Закона, борьба с коррупцией основывается на принципах: закон-
ности; справедливости; равенства перед законом; гласности; приоритета мер предупре-
ждения коррупции; неотвратимости ответственности; личной виновной ответственно-
сти; гуманизма. 

Большой помощью в проводимой в республике работе по борьбе с бюрократизмом, 
правонарушениями, в том числе и на коррупционной почве, являются: работа  
с обращениями граждан, деятельность телефонов горячей линии, телефонов доверия, те-
лефонов обратной связи, проведение единых дней информирования, деятельность ин-
формационно-пропагандистских групп, встречи руководителей с трудовыми коллекти-
вами, прием граждан по месту их жительства, а также реализация в деятельности госу-
дарственных органов и организаций заявительного принципа «Одно окно». 

Важное место в работе по противодействию коррупции, созданию в обществе ат-
мосферы нетерпимости к правонарушениям, правовому нигилизму, формированию  
у граждан правовой культуры отводится печатным и электронным СМИ.  

Коррупцию нельзя искоренить только законодательными методами и борьбой с ее 
проявлениями. В республике основное внимание уделяется созданию механизмов 
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предупреждения коррупционных проявлений во всех сферах жизни общества. Противо-
действие коррупции проводится комплексно, всесторонне, с постоянным пересмотром 
способов борьбы с этим злом, чтобы выявить и отказаться от неэффективных мер и за-
менить их более действенными. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ И СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ,  
ИХ СОДЕРЖАНИЕ 

 
Занятие 1 

Теоретические основы права и государства 
1. Концепции происхождения государства  
2. Понятие, функции и форма государства. Правовое государство.  
3. Концепции права. Система права. Реализация права.  
4. Правоотношения.  
5. Нормы права. 
Понятийный аппарат: государство, право, форма государства, правоотношения, 

субъекты права, норма права.  
 

Занятие 2 
Конституционное право Республики Беларусь 

1. Понятие Конституции и ее функция.  
2. Органы государственной власти.  
3. Права и свободы человека. 
4. Избирательная система.  
5. Местные органы управления и самоуправления. 
 
Понятийный аппарат: конституция, парламент, правительство, избирательная си-

стема, права и свобод».  
 

Занятие 3 
Административное право Республики Беларусь  

1. Общая характеристика административного права.  
2. Состав административного правонарушения.  
3. Сущность административной ответственности и виды административных взыска-

ний.  
Понятийный аппарат: ответственность, правонарушение, состав правонарушения 

и его элементы, административные взыскания.  
 

Занятие 4 
Уголовное право Республики Беларусь. Коррупция и ее общественная опас-

ность. 
1. Общая характеристика уголовного права. 
2. Понятие и признаки преступления.  
3. Состав преступления.  
4. Система и виды наказаний.  
5. Коррупция и ее общественная опасность.  
6. Понятие коррупции и ее виды.   
Понятийный аппарат: преступление, наказание, обстоятельства, исключающие 

уголовную ответственность, амнистия, помилование, коррупция.  
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Занятие 5 
Гражданское право Республики Беларусь 

1. Понятие гражданско-правовых отношений, их субъекты.  
2. Право собственности.  
3. Гражданско-правовой договор.  
4. Сделки и их виды.  
Понятийный аппарат: гражданин, юридическое лицо, правоспособность, дееспо-

собность, право собственности, договор, причинение вреда.  
 

Занятие 6 
Трудовое право Республики Беларусь  

1. Коллективный договор.  
2. Трудовой договор. Прекращение трудового договора.  
3. Правовой статус безработного. 
4. Право социального обеспечения.  
Понятийный аппарат: рабочее время, время отдыха, праздничные дни, отпуск, ма-

териальная ответственность, дисциплинарные взыскания.  
 

Занятие 7 
Семейное право Республики Беларусь  

1. Условия, порядок заключения и прекращение брака.  
2. Личные и имущественные права и обязанности супругов.  
3. Личные неимущественные права и обязанности родителей в отношении своих де-

тей.  
Понятийный аппарат: брак, семья, брачный договор, расторжение брака.  
 
 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Понятие, сущность государства. 
2. Понятие и основные признаки правового государства. 
3. Проблемы становления правового государства в Республике Беларусь. 
4. Гражданское общество и государство. 
5. Место и роль государства в политической системе белорусского общества. 
6. Понятие права, основные принципы и функции права. 
7. Понятие, система и виды нормативного регулирования общественных отноше-

ний. 
8. Норма права, понятие, признаки, структура. 
9. Отличие норм права от других социальных норм. 
10. Правовой нигилизм.  
11. Правосознание и правовая культура.  
12.  Понятие нормативных правовых актов, действие их во времени, пространстве 

и по кругу лиц. 
13. Правовая система Республики Беларусь и значение в ней принципов и норм 

международного права и международных договоров. 
14. Источники права. 
15. Конституция – основной закон государства. 
16. Понятие, структура, назначение и функции Конституции Республики Беларусь. 
17. Законы и подзаконные акты. 
18. Правовые отношения, понятие, элементы. 
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19. Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений. 
20. Юридические факты, их понятие и виды. 
21. Понятие законности и правопорядка и их значение в современном обществе. 
22. Понятие правонарушения. 
23. Виды и состав правонарушения. 
24. Понятие презумпции невиновности. 
25. Юридическая ответственность: понятие, основания и условия наступления 

юридической ответственности. 
26. Виды юридической ответственности. 
27. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 
28. Основы конституционного строя Республики Беларусь и его основные эле-

менты. 
29. Принципы организации основ государственной власти в Республики Беларусь. 
30. Система органов государственной власти Республики Беларусь. 
31. Правовой статус гражданина Республики Беларусь. 
32. Разновидности избирательных систем. 
33. Памятка избирателя. 
34. Правовой статус Президента Республики Беларусь. 
35. Законодательная власть. Парламент – Национальное собрание Республики Бела-

русь. 
36. Исполнительная власть. Правительство – Совет Министров Республики Бела-

русь. 
37. Понятие и конституционные принципы судебной власти в Республики Бела-

русь. 
38. Судебная система Республики Беларусь. 
39. Местное управление и самоуправление в Республики Беларусь. 
40. Субъекты гражданского права. 
41. Объекты гражданских прав, их оборотоспособность. 
42. Гражданско-правовые сделки. 
43. Представительство. Доверенность. 
44. Право собственности и другие вещные права. 
45. Договор в гражданском праве: понятие, значение, стороны, содержание, виды. 
46. Понятие и основания наследования. Наследование по закону и по завещанию. 
47. Жилищный фонд. Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных усло-

вий. 
48. Предмет и принципы семейного права. Источники семейного права. 
49. Заключение и прекращение брака. 
50. Личные и имущественные права и обязанности супругов. 
51. Права и обязанности родителей и детей. 
52. Права несовершеннолетних детей. 
53. Понятие, предмет и источники трудового права. 
54. Трудовой договор: понятие, содержание, виды, сроки и порядок заключения. 
55. Испытание при приеме на работу. 
56. Изменение трудового договора. 
57. Переводы на другую работу: постоянные и временные. 
58. Отличие перевода от перемещения. 
59. Рабочее время и время отдыха: понятие и виды. 
60. Оплата труда: государственное, локальное и договорное регулирование зара-

ботной платы. 
61. Гарантийные и компенсационные выплаты. 



105 

62. Коллективный договор, порядок заключения и исполнения. 
63. Прием на работу и условия труда молодых специалистов. Особенности приема 

на работу молодежи в возрасте до 18 лет. 
64. Контракт как разновидность трудового договора. 
65.  Перевод и перемещение на другую работу. 
66. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 
67. Расторжение трудового договора по инициативе нанимателя. 
68. Необходимая оборона как обстоятельство, исключающее юридическую ответ-

ственность.  
69.  Уголовная ответственность: ее принципы и основания. 
70. Состав преступления. 
71. Система и виды наказаний. 
72.  Юридическая ответственность: понятие, виды. 
73. Административная ответственность несовершеннолетних. 
74. Понятие и виды финансового контроля. 
75. Бюджетное право и бюджетный процесс. 
76. Правовые формы природопользования. Права и обязанности природопользовате-

лей. 
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ЗАДАНИЯ 
Тема 1 

 

Теоретические основы права и государства 
Задание 1 
Перечислите основные теории происхождения государства. Дайте им краткую 

характеристику, укажите представителей соответствующей теории. 
 

Теория происхож-
дения государства Характеристика 

Представи-
тели 

теории 
   
   
   
   

 
Задание 2 
Дайте определение понятию «государство». 
Государство – это ______________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Задание 3 
Назовите функции государства, используя приведённую ниже классификацию. 
1. Внутренние функции _________________________________________________ 
2. Внешние функции ____________________________________________________ 
3. Постоянные функции _________________________________________________ 
4. Временные функции __________________________________________________ 
 
Задание 4 
Какие из указанных признаков относятся к признакам правового государства? Вы-

берите правильные варианты ответов. 
а) единственный источник государственной власти – народ; 
б) господство одной политической партии и идеологии; 
в) верховенство государства над правом; 
г) правовое закрепление и обеспечение прав и свобод человека; 
д) разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и су-

дебную. 
 
Задание 5* 
Что такое форма государства, и какие основные элементы входят в данное поня-

тие? Заполните таблицу, выполняя предложенные в ней задания. 
 
Задание 6 
Дайте определение понятию «право». 
Право – это ____________________________________________________________ 



107 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Задание 7 

Укажите основные черты права. 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Задание 8 
В чем заключается сущность права? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Задание 9 
Что такое правовой нигилизм? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Задание 10 
Заполните схему, указав, в каких формах реализуется право в обществе. Поясните 

каждую из названных форм. 
 

Задание 11 
Дайте определение понятиям «законность», «правопорядок».  
Законность – это _______________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Правопорядок – это _____________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Как данные понятия соотносятся друг с другом? 

Формы реализации правовых норм 
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______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Задание 12 
Перечислите виды юридической ответственности. 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

Тема 2 

Конституционное право Республики Беларусь 
 
Задание 1 
Дайте определение понятию «конституция». 
Конституция – это ______________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Задание 2 
Продолжите высказывания, указав точные даты событий (день, месяц, год). 
Конституция Республики Беларусь была принята ___________________________; 
______________ и _____________ в неё были внесены существенные изменения и 

дополнения. 
 
Задание 3* 
Назовите основные черты Конституции Республики Беларусь. 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Задание 4 
Выберите правильные варианты. 
Конституция Республики Беларусь: 
а) гибкая; 
б) постоянная; 
в) жёсткая; 
г) принята путём всенародного голосования; 
д) принята Парламентом; 
е) временная. 
 
Задание 5 
Структура Конституции Республики Беларусь выглядит следующим образом: 
Преамбула 
Раздел I.  ______________________________________________________________ 
Раздел II. ______________________________________________________________ 
Раздел III. _____________________________________________________________ 
Раздел IV. _____________________________________________________________ 
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Раздел V. ______________________________________________________________ 
Раздел VI. _____________________________________________________________ 
Раздел VII.  ____________________________________________________________ 
Раздел VIII. ____________________________________________________________ 
Раздел IX. _____________________________________________________________ 
 
Задание 6 
Заполните таблицу, приводя примеры прав и свобод, закрепленных в Конституции 

Республики Беларусь, согласно представленной классификации. 
 

Классификация конституционных прав и свобод человека и гражданина 
Личные  
права  
и сво-

боды 

Полити-
ческие права  

и сво-
боды 

Экономи-
ческие права и 

свободы 

Социаль-
ные права и 

свободы 

Культур-
ные права  

и свободы 

 
Задание 7 
Какие из перечисленных прав и свобод принадлежат только гражданам Респуб-

лики Беларусь? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Задание 8 
Перечислите основные конституционные обязанности человека и гражданина. 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Задание 9 
В чем состоит сущность принципа разделения властей? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Задание 10* 
Изобразите структуру органов государственной власти Республики Беларусь в 

виде схемы, учитывая принцип разделения властей. 
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Задание 11 

Выберите правильный(-е) вариант(-ы). 
Президент Республики Беларусь является: 
А) Главой государства, гарантом Конституции Республики Беларусь, прав и свобод 

человека и гражданина; 
Б) главой исполнительной власти; 
В) главой законодательной власти; 
Г) главой судебной власти. 
 
Задание 12 
Какова структура и порядок формирования Парламента Республики Беларусь? 
 
 

 
Задание 13 
Какие органы входят в состав исполнительной власти в Республики Беларусь? 

Классифицируйте их в зависимости от масштаба деятельности. 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Задание 14 
Перечислите основные принципы избирательной системы Республики Беларусь.  

В чем состоит их суть? 
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1._____________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 
2._____________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 
3._____________________________________________________________________ 
 
Задание 15 
Что такое референдум и каково его значение? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

Тема 3 
 

Административное право Республики Беларусь 
 
Задание 1 
Дайте определение понятию «административное право». 
Административное право – это ___________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Задание 2 
Основным  признаком административно-правовых отношений является _______ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Задание 3 
Дайте определение понятию «административное правонарушение». 
Административное правонарушение – это __________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 
 
Задание 4 
В зависимости от характера и степени общественной вредности административные 
правонарушения подразделяются на: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
Задание 5 
Перечислите общие признаки административных правонарушений? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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Задание 6 
Заполните схему, вписав элементы состава административного правонарушения. 

 
Можно ли привлечь к административной ответственности лицо, в чьем деянии 

присутствуют все признаки административного правонарушения, но отсутствует 
один элемент состава административного правонарушения? 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Задание 7 
Верно ли утверждение, что к административной ответственности могут быть 

привлечены организации, предприятия, учреждения? 
а) да; 
б) нет. 
 
Задание 8 
14-летний Вершков Е.Г. в магазине самообслуживания взял с витрины шоколадные 

конфеты и спрятал в карман куртки. Другие продукты питания он положил в корзину, 
предоставляемую магазином покупателям. При выходе из магазина за кассой расчёта со-
трудник магазина остановил Вершкова Е.Г. и потребовал показать ему содержимое кар-
манов куртки, при этом была обнаружена неоплаченные шоколадные конфеты. Админи-
стратором магазина были вызваны сотрудники милиции и составлен протокол о совер-
шении мелкого хищения 

С какого возраста лицо может быть привлечено к административной ответ-
ственности? Может ли Вершков Е.Г. быть привлечен к административной ответ-
ственности? 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Задание 9 
Дайте определение понятию «административная ответственность». 
Административная ответственность – это __________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Задание 10. Перечислите  профилактические меры воздействия: 
1) ________________________; 
2) ________________________; 
3) _______________________________________________________________. 
 

Состав административного правонарушения 
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Задание 11* 
Заполните таблицу, указав виды административных взысканий, которые могут 

быть применены к физическим лицам 
 

Вид администра-
тивного взыскания 

Общая характеристика 
административного взыскания 

Размер нало-
жения администра-
тивного взыскания 

 
 
 
 

 

 
Задание 12 
Дополните утверждения. 
На несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет не может налагаться админи-

стративное взыскание в виде _______________________. 
 
Задание 13 
Заполните схему, вписав в пустые ячейки соответствующие административные 

взыскания. 
 

 
Задание 14 
Верно ли утверждение, что факт совершения административного правонаруше-

ния всегда оформляемся путём составления протокола об административном правона-
рушении? Ответ поясните. 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Задание 15* 
 
Какие органы или должностные лица уполномочены рассматривать дела о следу-

ющих административных правонарушениях: 
а) оскорбление (ст.  10.2 КоАП) 

Административные взыскания 

основные 
административные 

взыскания 

дополнительные 
 административные 

взыскания 

могут применяться как 
 в качестве основных, так и 
дополнительных админи-

стративных взысканий 
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______________________________________________________________________ 
б) Жестокое обращение с животным или избавление от животного (ст.16.29 КоАП) 
______________________________________________________________________ 
в) мелкое хулиганство  (ст. 19.1. КоАП ) 
______________________________________________________________________ 
г) распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости 

(ст. 19.8. КоАП) 

Тема 4 

Финансовое право Республики Беларусь 
 
Задание 1. Финансовое право - это  

___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

Задание 2. Финансы___________ _________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

Функции финансов ___________________________________ и  __________________________ 

Задание 3. Финансовая система - _________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

Задание 4. Источники финансового права : 
_____________________________________________________________________
__ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________ 

Задание 5. Финансово-кредитная система  включает: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______ 

Задание 6. Основными  белорусскими  банками  являются 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______ 

Задание 7. Органом банковского надзора  является 
__________________________ ______________________________________. 
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Задание 8. Денежная система Республики Беларусь включает следующие эле-
менты: 

     1) ______________________________________; 
     2) ______________________________________; 
     3)_______________________________________ 
. 
Задание 9. Денежное обращение  включает: 
     1) ______________________________________; 
     2) ______________________________________. 
 
Задание 10. Бюджетное право Республики Беларусь – 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____ 

. 
Задание 12. Заполните схему 

  

 

 

  

Задание 13. Заполните схему 

 

 

 

  

 

            Задание 14.  Выберете принципы налогообложения: 

1) законность налогообложения;  
2) необязательность налогообложения;  
3)  презумпция невиновности плательщика;  
4) справедливость налогообложения;  
5) динамичность налогового законодательства;  
6) экономическая обоснованность налогообложения. 

             

Задание 15.  Центральным налоговым органом Республики Беларусь является 
___________________________________________________________________________
__. 

Бюджетная система Республики Беларусь 

Местные бюджеты 
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 Задание 16. Заполните схему 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5  
 

Гражданское право Республики Беларусь и  
Жилищное право Республики Беларусь 

 
Задание 1 
Дайте определение понятию «гражданское право». 
Гражданское право – это_________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Задание 2 
Какие общественные отношения входят в предмет регулирования гражданского 

права? 
1._____________________________________________________________________ 
2._____________________________________________________________________ 
3._____________________________________________________________________ 
Гражданско-правовым методом регулирования общественных отношений является: 
А) диспозитивный метод; 
Б) императивный метод. 
 
Задание 3 
Назовите субъекты гражданских правоотношений. 

Налоги 
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Задание 4 
Установите соответствие между понятиями и их определениями: 
1) дееспособность; 
2) правоспособность; 

а) способность лица иметь граждан-
ские права и обязанности; 

3) деликтоспособность. б) способность лица нести гражданско-
правовую, имущественную ответственность 
по своим обязательствам; 

 в) способность лица активно участво-
вать в гражданских правоотношениях. 

Задание 5* 
Продолжите утверждения. 
Правоспособность физического лица возникает с __________________ и заканчи-

вается _____________________________________________________________________ 
Полная дееспособность физического лица возникает с ________ лет, до достижения 

указанного возраста полная дееспособность наступает в случае  
______________________________________________________________________

_____ 
Несовершеннолетние в возрасте до 14 лет вправе самостоятельно совершать следу-

ющие виды сделок: 
1._____________________________________________________________________ 
2._____________________________________________________________________ 
3._____________________________________________________________________ 
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно совершать, 

кроме вышеперечисленных сделок, также: 
1._____________________________________________________________________ 
2._____________________________________________________________________ 
3._____________________________________________________________________ 
Гражданин, который не может понимать значения своих действий или руководить 

ими вследствие психического расстройства (душевной болезни или слабоумия), может 
быть признан в судебном порядке ______________________________________________ 

Имущественную ответственность по сделкам несовершеннолетних в возрасте до 14 
лет несут ________________________________________________________________, 

а по сделкам несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет несут 
___________________________________________________________________________ 

Правоспособность и дееспособность юридических лиц возникает с момента 
__________________________________________________________________ и заканчи-
вается ___________________________________________________________________ 

 
Задание 6 
Что относится к объектам гражданских правоотношений? 
______________________________________________________________________ 

Субъекты гражданских правоотношений 
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______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Задание 7 
Дайте определение понятию «право собственности». 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Задание 8 

Какие вещные права наряду с правом собственности выделяются гражданским 
законодательством? 

1._____________________________________________________________________ 
2._____________________________________________________________________ 
3._____________________________________________________________________ 
4._____________________________________________________________________ 
 
Задание 9 
Назовите основные правомочия собственника. Дайте им краткую характери-

стику. 
 

Правомочие собствен-
ника Характеристика правомочия 

 
 
 

 

 
Задание 10 
Основания приобретения права собственности являются: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Основания прекращения права собственности являются: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Задание 11 
Дайте определение понятиям «сделка» и «договор». 
Сделка – это ___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Договор – это__________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Задание 12 
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Каким условиям должна отвечать сделка, чтобы влечь за собой правовые послед-
ствия? 

1._____________________________________________________________________ 
2._____________________________________________________________________ 
3._____________________________________________________________________ 
4._____________________________________________________________________ 
 
Задание 13* 
Титовец Н.Г. купила в ТВЦ «Эвиком» модельные зимние сапоги за 350 рублей. На 

третий день носки погнулся каблук. Титовец Н.Г. пришла к продавцу с требованием за-
менить некачественную пару обуви. Продавец отказал, поскольку, во-первых, такая мо-
дель сапог уже распродана, а, во-вторых, гарантию на обувь китайского производства он 
не давал. 

Что Вы посоветуете Титовец Н.Г. в сложившейся ситуации? Какие права имеет 
покупатель в том случае, когда купленный им товар оказался некачественным? 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Задание 14 
Дайте определение понятию наследования. 
Наследование — это ____________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Задание 15 
Что входит в состав наследства? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Задание 16 
Назовите основания наследования. Когда имеет место каждое из них? 
 

 
Задание 17* 

Рябцев Константин Петрович умер 29.11.2009 года у себя дома в возрасте 46 лет от 
инсульта головного мозга. В нотариальную контору по месту жительства Рябцева К.П. 
подали заявление о принятие наследства следующие граждане: Рябцева Екатерина Ан-
дреевна (бывшая жена), Рябцев Петр Константинович (сын от первого брака, 20 лет), 

Основания наследования 
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Рябцева Светлана Федоровна (супруга), Рябцева Марина Константиновна (дочь от вто-
рого брака, 16 лет), Соловьева Дарья Петровна (сестра умершего), Рябцева Софья Пав-
ловна и Рябцев Петр Ефимович (родители умершего, пенсионеры). 

Между кем и в каких долях будет распределено наследство? Когда наследники 
смогут получить свидетельство о праве на наследство? 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Что изменится, если выяснится, что Рябцев К.П. 23 марта 2008 года составил 

завещание на свою подругу детства Елисееву Александру Ивановну? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Задание 18 
Что входит в состав жилищного фонда Республики Беларусь? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Задание 19* 
Назовите основные права и обязанности сторон по договору найма жилого поме-

щения государственного жилищного фонда? 
Права и обязанности наймодателя: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Права и обязанности нанимателя: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 
Задание 20 
Статья 48 Конституции Республики Беларусь гласит: «Граждане Республики Бела-

русь имеют право на жилище». 
Какие образом государство гарантирует реализацию данного положения Консти-

туции? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 

Тема 5 

Трудовое право Республики Беларусь 
 
Задание 1 
Дайте определение понятию «трудовое право». 
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Трудовое право – это____________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 
Задание 2 
Дайте определение понятию «трудовой договор». 
Трудовой договор – это__________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Задание 3* 
Директор фирмы заключил договор с индивидуальным предпринимателем Пет-

ренко С.М. на ремонт офиса за соответствующую плату. Работа должна была быть про-
изведена к установленному сроку. В связи с тем, что Петренко С.М. не успевал выпол-
нить все необходимые работы в указанный срок, он был вынужден работать с 8 до 22 
часов ежедневно без выходных в течение последних двух недель. При окончательном 
расчете Петренко С.М. потребовал компенсацию за работу  
в сверхурочное время и по выходным дням. 

Подлежат ли удовлетворению требования Петренко С.М.? Ответ обоснуйте.  
         ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Задание 4 
Условия трудового договора в зависимости от степени обязательности включе-

ния их в договор делятся на две группы. Заполните схему, указав их. Приведите примеры. 

 
При заключении трудового договора наниматель обязан потребовать, а гражда-

нин должен предъявить нанимателю: 
а) паспорт; 
б) трудовую книжку; 
в) справку о составе семьи; 
г) справку о состоянии здоровья; 
д) декларацию о доходах; 
е) диплом или иной документ об образовании. 

Условия 

Пример: Пример: 
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Выберите правильные варианты. 
 
Задание 5 
Перечислите  основания прекращения трудового договора. 
1._____________________________________________________________________ 
2._____________________________________________________________________ 
3._____________________________________________________________________ 
4._____________________________________________________________________ 
5._____________________________________________________________________ 
6._____________________________________________________________________ 
7._____________________________________________________________________ 
 
Задание 6* 
1 декабря 2019 г. Куликов С.П. был принят на должность сварщика в ООО «Строй-

сервис». Трудовой договор был заключен сроком на 1 год. Куликов С.П. исправно выхо-
дил на работу, выполнял возложенные на него трудовым договором и должностной ин-
струкцией обязанности.  

12 декабря 2020 года наниматель выдал Куликову С.П. трудовую книжку, произвёл 
окончательный расчёт и попросил его покинуть рабочее место в связи с тем, что  
с 1 декабря 2020 года трудовые отношения между ним и ООО «Стройсервис» прекрати-
лись в связи с истечением срока трудового договора. 

Правомерны ли действия нанимателя? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Задание 7 
Изучите Декрет Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 года № 29 «О 

дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению тру-
довой и исполнительной дисциплины». Какие особенности контрактной формы найма 
вы можете назвать? 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 
Задание 8 
Дайте определение понятию «отпуск». Заполните схему, указав, какие виды от-

пусков выделяются трудовым законодательством.  
 
Отпуск – это___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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1. _________________________ 1. _________________________ 
2. _________________________ 2. _________________________ 
3. _________________________                        3. _________________________ 
4. _________________________ 4. _________________________ 
5. _________________________ 5. _________________________ 
  
Задание 9 
Что представляет собой коллективный договор? Опишите процедуру заключения 

коллективного договора. 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Задание 10 
При разработке коллективного договора были внесены следующие положения: 
1. установлен минимальный трудовой отпуск продолжительностью 21 день; 
2. установлена продолжительность рабочего времени для несовершеннолетнего 34 

часа в неделю; 
3. предусмотрено право нанимателя применять к работнику за нарушение трудо-

вой дисциплины штраф в размере от одной до трех базовых величин; 
4. предусмотрено, что при уходе в отпуск наниматель выплачивает работнику ма-

териальную помощь в размере должностного оклада; 
5. предусмотрено, что в случае производственной необходимости наниматель 

вправе не предоставлять учебные отпуска работникам, совмещающим работу с обучением. 
 
Оцените правомерность включения в коллективный договор указанных положений. 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Задание 11 
Какие меры дисциплинарных взысканий вправе применить наниматель к работ-

нику, совершившему дисциплинарный проступок? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Задание 12 
В обеденный перерыв рабочие РУП «Витязь» Шаболдин К.К. и Мариненко П.Р.за-

шли в кафе, где распили бутылку водки на двоих. После этого Шаболдин К.К. вернулся 

отпуск 
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на работу, а Мариненко П.Р. пошел домой. Мастер цеха обнаружил, что Шаболдин К.К. 
находится на работе в нетрезвом состоянии. Через три дня после полученных письмен-
ных объяснений Мариненко П.Р. и Шаболдин К.К. были уволены по п. 7 ст. 42 Трудового 
кодекса Республики Беларусь (появление на работе в нетрезвом состоянии). 

Законно ли увольнение с работы Мариненко П.Р. и Шаболдина К.К. по п. 7  
ст. 42 ТК Республики Беларусь? Применимы ли в данном случае другие основания для 
увольнения как меры дисциплинарного взыскания? 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Задание 13 
Назовите органы, обладающие правом на рассмотрение индивидуальных трудо-

вых споров. 
1. ____________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________ 
 
Задание 14 
Изучите Закон Республики Беларусь от 15 июня 2006 года №125-З «О занятости 

населения Республики Беларусь». Дайте определение понятию «безработный».  
Безработный – это ______________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Назовите обязательные условия, при которых гражданин может считаться без-

работным. 
1._____________________________________________________________________ 
2._____________________________________________________________________ 
3._____________________________________________________________________ 
4._____________________________________________________________________ 
5._____________________________________________________________________ 
 
Задание 15* 

Правовой статус безработного включает в себя совокупность его прав и обязан-
ностей. Перечислите основные права и обязанности безработного. 

Безработный имеет 
право:______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
Безработный обязан: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Задание 16 
Дайте определение понятию «трудовой стаж». 
Трудовой стаж – ________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 
В чем отличие общего от специального трудового стажа*? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Задание 17 
Согласно Закону Республики Беларусь от 17 апреля 1992 года № 1596-ХII «О пен-

сионном обеспечении» все государственные пенсии включают  группы и виды. Заполните 
схему, указав их. 

 
Задание 18 
Вставьте пропущенные слова. 
Право на получение трудовой пенсии по возрасту имеют: 
мужчины – по достижении __ лет и при стаже работы не менее ___ лет; 
женщины – по достижении __ лет и при стаже работы не менее ___ лет. 
 

Задание 19 

Вставьте пропущенные слова. 
Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими_______. С 

письменного согласия _________________________________ трудовой договор может 
быть заключен с лицом, достигшим _______, для выполнения легкого труда, не причи-
няющего вреда здоровью и не нарушающего процесса обучения. 

 
 

Тема 6 
 

Семейное право Республики Беларусь 
 
Задание 1 
Дайте определение понятию «брак». 
Брак – это _____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

Пенсии 



126 

______________________________________________________________________ 
 
Задание 2 
Назовите условия, соблюдения которых необходимо для заключения брака. 

 
Задание 3 
Что представляет собой Брачный договор? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Задание 4 
Какой порядок расторжения брака установлен законодательством? В каких слу-

чаях применяется особый порядок расторжения брака? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

Задание 5* 
Составьте образец искового заявления о расторжении брака (см. примечание). 
 

Условия заключения брака 
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В суд __________________________________ 

 
Истец: _________________________________ 
прож.: _________________________________ 

 
Ответчик: ______________________________  
прож.: _________________________________ 

 
О расторжении брака 
Исковое заявление 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
На основании изложенного и руководствуясь ст.____________ Кодекса Республики Беларусь о 

браке и семье, 
прошу: 
расторгнуть брак, зарегистрированный между мной, _________________________, и ответчиком, 

_______________________________, _____________ года в отделе ЗАГС ________________________ 
(актовая запись № __). 

 
Приложение: 
1. Копия искового заявления; 
2. Свидетельство о заключении брака; 
3. Справка о составе семьи; 
4. Квитанция об оплате государственной пошлины; 
5. Копии свидетельств о рождении детей (если есть несовершеннолетние дети от совместной 

супружеской жизни). 

 
Примечание. 
Исковое заявление о расторжении брака содержит следующие сведения: 
1. Когда и где был заключен брак (в том числе номер актовой записи); 
2. Изменялась ли фамилия супруги (супруга) после регистрации брака; 
3. Брак является первым или повторным для супругов; 
4. Имеются ли дети от совместной супружеской жизни (фамилия, собственное имя, отчество де-

тей, дата рождения); 
5. Общие сведения о супругах (гражданство, национальность, дата рождения, место работы, 

должность); 
6. Причины расторжения брака; 
7. Есть ли спор о разделе совместно нажитого имущества; 
8. При наличии несовершеннолетних детей, с кем из родителей остаются на воспитании; 
9. Распределение судебных расходов (по желания истца в просительной части заявления); 
10. Иные обстоятельства, которые пожелает указать истец. 
 
Задание 6 
Назовите основные права и обязанности супругов по отношению друг к другу. 
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Задание 7 
В каких случаях супруг (супруга) вправе требовать средства на свое содержание 

после расторжения брака? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Задание 8 
Каким образом осуществляется раздел общего совместно нажитого имущества 

супругов, брак между которыми расторгнут? Какое имущество не входит в состав об-
щего совместно нажитого имущества супругов? 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Задание 9 
В каком размере взыскиваются с родителей алименты на их несовершеннолетних 

детей (на одного ребёнка, на двоих детей, на троих и более детей)? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

  

Права и обязанности супругов 
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Задание 10* 
Дополните просительную часть заявления о взыскании алиментов, направляемого 

в суд гражданкой Ивановой С.Е. 
 

В суд Октябрьского района г. Витебска 
 

Взыскатель:  
Иванова Светлана Евгеньевна, 

1978 года рождения, 
прож.: г. Витебск, ул. Лазо, д. 2, кв. 2 

 
Должник:  

Иванов Юрий Алексеевич, 
1975 год рождения, 

прож.: там же. 
о взыскании алиментов  
ЗАЯВЛЕНИЕ 
(В ПОРЯДКЕ ПРИКАЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА) 
08 августа 2000 года между мной и должником был заключен брак в отделе ЗАГС 

Шумилинского райисполкома (актовая запись №125). В настоящее время брак рас-
торгнут решением Витебского районного суда от 22 июня 2008 года. 

От совместной жизни имеем несовершеннолетнего сына – Иванова Александра 
Юрьевича, 29 октября 2001 года рождения. 

Сын находится у меня на иждивении. Материальной помощи на содержание ре-
бёнка Иванов Ю.А. на протяжении уже более 4 лет не оказывает.  

Должник временно не работает. 
В настоящее время Иванов Ю.А. воспитанием ребёнка не занимается, материаль-

ной помощи на его содержание не предоставляет, ценных подарков не дарит. 
 
Руководствуясь ст.ст. 91, 94 Кодекса о браке и семье Республики Беларусь,  
 
                ПРОШУ: 
 
взыскать с_____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Приложение:  
1.копия заявления, 
2.копия свидетельства о рождении ребёнка, 
3.справка о составе семьи, 
4.копия решения суда о расторжении брака. 
 
   Подпись:     Иванова С.Е. 

 
  



130 

Задание 11 
Вправе ли родители требовать от своих совершеннолетних детей средства на 

свое содержание? Ответ поясните. 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Задание 12 
Родители или один из них могут быть лишены родительских прав в отношении 

несовершеннолетнего ребенка, если будет установлено: 
1. ____________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________________ 
4. ____________________________________________________________________ 
5. ____________________________________________________________________ 
 
 

Тема 7 
 

Общие положения о судоустройстве и судопроизводстве  
в Республике Беларусь 

 
Задание 1 
Дайте определение понятию «правосудие». 
Правосудие – это_______________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Задание 2 
Правосудие в Республики Беларусь осуществляет на основании определенных прин-

ципов. Перечислите их. 
1._____________________________________________________________________ 
2._____________________________________________________________________ 
3._____________________________________________________________________ 
 
В чем заключается суть принципа состязательности? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Задание 3* 
Какие суды входят в систему судов Республики Беларусь? Изобразите систему 

судов в виде схемы, не забывая про принципы территориальности и специализации. 
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Задание 4 

10 февраля 2021 года судом Первомайского района г. Витебска было вынесено ре-
шение об удовлетворении исковых требований по иску Лебедева М.С. к Яковлеву К.К. о 
взыскании денежных средств по договору займа. Ответчик не согласен с принятым ре-
шением. Каким образом и в течение какого времени Яковлев К.К. может обжаловать 
указанное решение?  

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Задание 5 
Назовите формы предварительного расследования. Какое основное различие 

между ними? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Задание 6 
Какие лица должны обязательно присутствовать во время проведения следствен-

ных действий на стадии предварительного расследования, а в последующем и в судебном 
разбирательстве по обвинению несовершеннолетнего в совершении преступления? 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Задание 7 
Изучите Закон Республики Беларусь от 8 мая 2007 г. №220-З «О прокуратуре Рес-

публики Беларусь». Дайте определение понятию «прокуратура». 
Прокуратура – это______________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Задание 8 
Продолжите высказывание. 
В целях выполнения возложенных на неё задач прокуратура осуществляет надзор за: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Задание 9 
Изучите Закон Республики Беларусь «Об адвокатуре и адвокатской деятельно-

сти». Какие виды юридической помощи оказывают адвокаты в Республики Беларусь? 
1._____________________________________________________________________ 
2._____________________________________________________________________ 
3._____________________________________________________________________ 
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Задание 10 
Изучите Закон Республики Беларусь от 18 июля 2004 г. № 305-З «О нотариате и 

нотариальной деятельности». Дополните высказывание.  
Нотариат в Республике Беларусь включает: 
1._____________________________________________________________________ 
2._____________________________________________________________________ 
3._____________________________________________________________________ 
 
Задание 11 
Какие нотариальные действия совершают нотариусы Республики Беларусь? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

Тема 8 

Уголовное право Республики Беларусь 
 
Задание 1 
Дайте определение понятию «уголовное право». 
Уголовное право – это___________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Задание 2 
Заполните схему, указав, какие функции выполняет уголовное право Республики Бе-

ларусь. 

 
 
Задание 3 
Дайте определение понятию «преступление». 
Преступление – это______________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

  

Функции уголовного права 
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Задание 4 
Какими признаками характеризуется преступление? Дайте им краткую характе-

ристику. 
 

Признаки преступления 
 Обще-

ственная опас-
ность  

деяния 

 

 

 

Винов-
ность 

 

 

 

 

Запрещен-
ность обще-

ственно опасного 
деяния уголов-

ным  
законом 

 

Угроза 
применения 

наказания за со-
вершенное об-

щественно опас-
ное деяние 

 
Задание 5* 
Возле дома номер 34 по улице Терешковой в городе Витебске около 20 часов 30 

минут двое безработных молодых людей Иванов Г.П. и Петриков С.П., находясь в состо-
янии алкогольного опьянения, угрожая ножом студентки медицинского университета, 
отобрали у неё 50.000 рублей, золотую цепочку и мобильный телефон. Потерпевшая об-
ратилась в органы внутренних дел. По горячим следам преступники были задержаны, 
похищенные вещи изъяты. 

Назовите элементы состава преступления. 
Объект:_______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Объективная сторона:___________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Субъект:______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Субъективная сторона:__________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Как следует квалифицировать действия Ивановой Г.П. и Петрикова С.П.?  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Примечание. 

Для ответа на последний вопрос обратитесь к статьям 205, 206, 207 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь. 

 
Задание 6 
Выберите правильный вариант. 
Под объектом преступления понимают: 
А) то, на что непосредственно воздействует преступник (например, деньги, вещи, 

ценные бумаги); 
Б) общественные отношения, которым преступлением причиняется вред (напри-

мер, отношения собственности); 
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В) общественные отношения, которым преступлением причиняется вред или они 
ставятся в опасность его причинения (например, угроза отношениям, обеспечивающим 
безопасность населения); 

Г) конкретное лицо (общество или государство), которому непосредственно при-
чиняется вред преступлением.  

 
Задание 7 
Заполните таблицу, выполняя предложенные в неё задания. 
 

Признаки субъекта преступления 
Выберите правиль-

ный(-е) 
вариант(-ы) 

Впишите недостающие 
слова (числа) 

Дополните высказыва-
ние 

А) физическое лицо 
Б) юридическое лицо 
В) индивидуальный 
  предприниматель 
Г) должностное лицо 

 

Уголовной ответственности 
подлежит лицо, достигшее ко вре-

мени совершения преступления 
_____ лет. За совершение некото-
рых деяний, запрещенных Уголов-
ным кодексом (например, кража, 

убийство, хулиганство), уголовная 
ответственность наступает с _____ 

лет 
 

Не подлежит уголовной 
ответственности лицо, которое 

во время совершения обще-
ственно опасного деяния нахо-

дилось в состоянии 
___________ 

Приведите примеры специальных признаков субъекта преступления. 
  
 

 
Задание 8 
Вставьте пропущенные слова. 
Под несовершеннолетним понимается лицо, которое на день 

_______________________ не достигло возраста восемнадцати лет. 
 
Задание 9 
Установите соответствие между элементами состава преступления и их при-

знаками. 
 
А) объективная сторона 
Б) субъективная сторона 

1) мотив преступления 
2) общественно опасное деяние 
3) цель преступления 
4) время, место и обстановка совершения 

преступления 
5) причинная связь между общественно 

опасным деянием и его последствиями 
6) вина 
7) общественно опасные последствия 
8) способ совершения преступления 
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Задание 10 
Заполните схему, вписав недостающие элементы. 

 
Задание 11 
Вставьте пропущенные слова. 
Согласно Уголовному кодексу Республики Беларусь уголовная ответственность 

выражается в _____________ от имени Республики Беларусь по приговору суда лица, 
совершившего преступление, и применении на основе осуждения _____________ либо 
иных мер уголовной ответственности в соответствии с Уголовным кодексом Республики 
Беларусь.  

 
Задание 12 
Выберите верный(-е) вариант(-ы). 
Целями уголовной ответственности являются: 
А) наказание лица, совершившего преступление; 
Б) исправление лица, совершившего преступление; 
В) предупреждение совершения преступлений со стороны третьих лиц; 
Г) предупреждение совершения новых преступлений осужденным; 
Д) все вышеперечисленные варианты верны. 
 
Задание 13 
Дайте определение понятию «наказание». 
Наказание – это_________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Задание 14 
Укажите, какие принудительные меры воспитательного характера вправе при-

менить суд к несовершеннолетнему. 
1. ____________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________________ 
4. ____________________________________________________________________ 
5. ____________________________________________________________________ 

Формы вины 

Умышленная вина 

Небрежность 
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Задание 15 
Установите соответствие. 
 
1. Обстоятельства, смягчающие уго-

ловную ответственность 
2. Обстоятельства, отягчающие уго-

ловную ответственность 
3. Не являются обстоятельствами ни 

смягчающими, ни отягчающими уголов-
ную ответственность 

А) явка с повинной 
Б) совершение преступления из ху-

лиганских побуждений 
В) совершение преступления с ис-

пользованием условий общественного 
бедствия или чрезвычайного положения 

Г) совершение преступления вслед-
ствие стечения тяжелых личных, семей-
ных или иных обстоятельств 

Д) совершение преступления под 
влиянием противоправных или амораль-
ных действий потерпевшего 

Е) совершение преступления обще-
опасным способом 

Ж) совершение преступления несо-
вершеннолетним 

З) совершение преступления лицом, 
ранее не совершавшим преступления 

И) совершение преступления с осо-
бой жестокостью или издевательством 

К) совершение преступления лицом, 
находящимся в состоянии алкогольного 
опьянения 

 
Задание 16 
Заполните схему, указав в ней обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

 
Задание 17* 
После окончания последнего сеанса в кинотеатре «Мир» Киселев К.Д. провожал 

свою подругу. По дороге к ним подошли трое неизвестных мужчин и, угрожая заточкой, 
потребовали деньги. Киселев К.Д. передал последним все, имеющиеся при нем матери-
альные ценности. Возвращаясь к себе домой, Киселев К.Д. увидел указанных мужчин, 
распивающих спиртные напитки в соседнем дворе. Вооружившись ножом, он 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
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потребовал передать ему всё, похищенное у него имущество, нанеся при этом одному из 
мужчин удар ножом в область правого колена. 

Являются ли действия Киселева К.Д. необходимой обороной? Почему? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

Тема 9 
 

Коррупция и ее общественная опасность 
 
Задание 1 
Вспомните историю. Какой царь впервые ввел на законодательном уровне ограни-

чение коррупционных действий? Как осуществлялась борьба с коррупцией в старину?  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Задание 2 
Перечислите нормативные правовые акты, регулирующие деятельность по 

борьбе с коррупцией в Республике Беларусь. 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Задание 3 
Дайте легальное (закрепленное в нормативном правовом акте) определение поня-

тию «коррупция». 
Коррупция – это________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Задание 4 
Какие формы коррупции Вам известны? Дайте им краткую характеристику. 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Задание 5 
Перечислите субъектов коррупционных правонарушений. 
1. ____________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________________ 
4. ____________________________________________________________________ 
 
Задание 6 
В чём заключается общественная опасность коррупции? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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Задание 7 
Какие органы осуществляют борьбу с коррупцией в Республике Беларусь? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Задание 8 
Выберите правильные варианты ответов.  
Борьба с коррупцией основывается на принципах: 
А) законности; 
Б) справедливости; 
В) равенства перед законом; 
Г) конфиденциальности; 
Д) неотвратимости ответственности; 
Е) планирования; 
Ж) устранения последствий; 
З) все варианты верны. 
 
Задание 9 
Какие меры приняты на законодательном уровне для предупреждения коррупции 

в Республике Беларусь? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Задание 10 
Каким образом осуществляется устранение последствий коррупционных правона-

рушений? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

Тема 10 
 

Экологическое право Республики Беларусь 
 
Задание 1 
Дайте определение понятию «экологическое право». 
Экологическое право – это _______________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Задание 2 
Заполните схему, указав, какие экологические общественные отношения входят  

в предмет регулирования экологического права. Дайте им краткую характеристику. 
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Задание 3 
Назовите источники экологического права. 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Задание 4 
Что относятся к объектам экологического права? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Признаются ли объектами экологического права: добытые полезные ископаемые, 

плодовые насаждения, домашние животные? Ответ поясните. 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Задание 5 
Дайте определение понятию «право природопользования». 
Право природопользования – это__________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Задание 6* 
В чём отличие права общего природопользования от права специального природо-

пользования? Заполните таблицу, указав признаки права общего и специального приро-
допользования соответственно. 

 

Право общего природопользования Право специального природополь-
зования 

  
  

 
Задание 7 
Изучите Закон Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. N 1982-XII «Об охране 

окружающей среды». В чём заключаются основные гарантии экологических прав граж-
дан? 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Задание 8 

Экологические отношения 
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Дайте определение понятию «экологическое правонарушение». 
Экологическое правонарушение – это _____________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Перечислите элементы состава экологического правонарушения. 
1._____________________________________________________________________ 
2._____________________________________________________________________ 
3._____________________________________________________________________ 
 
Задание 9* 
Гражданин Негодин Г.Л. в канун праздника Нового года вырубил в городском 

парке ель и был задержан сотрудником милиции. 
Какая мера ответственности гражданина Негодин Г.Л. в приведенном случае? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Задание 10* 
Предприятие по производству удобрений сбрасывало в реку отходы своего произ-

водства. В результате этого произошло загрязнение реки, гибель рыбы и выявлены слу-
чаи заболевания людей. Специально созданная по данному факту комиссия установила, 
что предприятие причинило ущерб окружающей среде в размере 10 млн. руб. 

К какому виду ответственности может быть привлечено предприятие, руково-
дитель предприятия? 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Понятие и сущность государства и права. 
2. Основные теории возникновения государства и права. 
3. Исторические этапы становления государства и права. 
4. Функции и роль государства и права в современном обществе. 
5. Мораль и право. 
6. Правосознание и правовая культура гражданина. 
7. Конституция как основной закон государства. 
8. Основы конституционного строя. 
9. Личность, общество, государство. 
10. Избирательная система. Референдум. 
11. Президент как глава государства и гарант Конституции Республики Бела-

русь. 
12. Характеристика законодательной власти Республики Беларусь. 
13. Характеристика исполнительной власти Республики Беларусь. 
14. Судебная система Республики Беларусь. 
15. Органы местного управления и самоуправления. 
16. Прокуратура. Комитет государственного контроля. 
17. Финансово-кредитная система Республики Беларусь. 
18. Понятие и предмет административного права. Административные право-

отношения 
19. Понятие, виды и признаки административных правонарушений. 
20. Профилактические меры воздействия и административные взыскания.  
21. Понятие и признаки преступления. Понятие юридической ответственно-

сти. 
22. Состав преступления – основа уголовной ответственности. 
23. Цель и назначение уголовного наказания. Система и виды наказаний.  
24. Понятие гражданско-правовых отношений, их субъекты. 
25. Права собственности. 
26. Понятие сделки. Понятие и виды договоров. 
27. Общая характеристика жилищного права. 
28. Предоставление гражданам жилых помещений. Учет граждан, нуждаю-

щихся в улучшении жилищных условий. 
29. Порядок приватизации жилых помещений. 
30. Семейные правоотношения: порядок, условия заключения и прекращения 

брака. 
31. Брачный договор, условия заключения.  
32. Трудовой кодекс Республики Беларусь как источник регулирования право-

овых отношений. 
33. Трудовой договор.  
34. Коллективный договор. 
35. Обязанности работников и нанимателей. 
36. Прекращение трудового договора.  
37. Правовой статус безработного.  
38. Ответственность за нарушение законодательства о труде. 
39. Особенности финансовых правоотношений. 
40. Бюджетное устройство и бюджетная система Республики Беларусь. 
41. Государственные доходы. 
42. Налоги и обязательные неналоговые платежи. 
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43. Государственные займы и расходы. 
44. Понятие, объекты, источники экологического права. 
45. Экологические правоотношения.  
46. Право природопользования. 
47. Ответственность за нарушение экологического законодательства.  
48. Понятие коррупции, формы коррупции и ее характеристики.  
49. Борьба с коррупцией в Республики Беларусь. 
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