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щихся в Конвенции, носит диспозитивный характер, что означает для сторон сделки 

возможность отступить от любого из ее положений или изменить ее действие по их 

взаимному согласию. Данное обстоятельство позволяет судить о Венской конвенции 

как о гибком и демократичном международном нормативно-правовом регулирующем 

инструменте и еще более повышает ее значение в практике современной внешнеторго-

вой деятельности. Помимо этого, по нашему мнению, значение Конвенции ООН «О до-

говорах международной купли-продажи товаров» заключается в том, что она: 

• позволяет устранить существенные расхождения в национальных законода-

тельствах в области международной торговли; 

• определяет признаки международного характера договора купли-продажи; 

• устанавливает форму внешнеторгового контракта; 

• конкретизирует основные права и обязанности сторон договора купли-

продажи; 

• определяет средства правовой защиты при нарушении договорных обяза-

тельств сторонами международного торгового договора, а также порядок выявления и 

оценки понесенных убытков.  

Заключение. Проведенное исследование позволило установить, что Конвенция 

ООН «О договорах международной купли-продажи товаров» является важнейшим 

нормативным правовым актом, регулирующим отношения участников современных 

внешнеторговых отношений, выступая средством гармонизации различных правовых 

систем в едином международно-правовом документе. Особая роль и значение данной 

Конвенции в практике международных торговых экономических отношений состоит в 

формировании правовых условий для их справедливого и взаимовыгодного осуществ-

ления, содействии развитию эффективного делового партнерства участников междуна-

родного торгового оборота за счет единообразных норм регулирования осуществления 

внешнеторговых сделок.  
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Нормальная жизнедеятельность общества, законность и эффективность работы 

правоохранительных органов, правовое положении и уровень юридической защищен-

ности человека и гражданина от преступных посягательств со стороны других членов 

общества и от произвола со стороны государства зависит от рационального, обосно-

ванного и эффективного применения всего комплекса уголовно-правовых средств и 

возможностей, имеющихся в распоряжении уголовного права в качестве реакции госу-

дарства на нарушение установленных им уголовно-правовых предписаний, т.е. от  уго-

ловно-правового воздействия. 

Цель исследования – рассмотрение современного состояния и дальнейшее разви-

тие уголовно-правового воздействия в уголовном законодательстве. 
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Материал и методы. Основу исследования составили: уголовное законодатель-

ство Республики Беларусь, исследования ученых в области теории дифференциации 

мер уголовно-правового воздействия. При подготовке материала использованы сравни-

тельно-правовой, формально-юридический методы. 

Результаты и их обсуждение. Уголовный кодекс Республики Беларусь (далее – 

УК) [1] не содержит понятия и точного перечня видов мер уголовно-правового воздей-

ствия. Этот термин появился в теории уголовного права относительно недавно. Между 

тем, термин «уголовно-правовое воздействие», наиболее точно показывает свое пред-

назначение – выражать позицию государства в отношении лиц, преступивших уголов-

ный закон [2]. 

Изучение развития всех конфликтных уголовных правоотношений, урегулиро-

ванных действующим уголовным законом, позволяет нам объединить меры уголовно-

правового воздействия на следующие группы с учетом правовой природы их проис-

хождения, предназначения и целей применения: 

1. Меры уголовной ответственности, включающие пять форм реализации уголовной 

ответственности: с применением назначенного наказания (ст. 62 УК); с отсрочкой испол-

нения назначенного наказания (ст. 77 УК); условным неприменением назначенного нака-

зания (ст. 78 УК); без назначения наказания (ст. 79 УК); с применением в отношении несо-

вершеннолетних принудительных мер воспитательного характера (ст. 117 УК). 

2. Меры уголовно-правового воздействия, связанные с обеспечением основных 

мер уголовной ответственности (форм ее реализации) в процессе их исполнения: про-

филактическое наблюдение (ст. 81 УК), общественно полезные работы (ст. 49 УК). Та-

кие меры образуют самостоятельную группу, которые наряду с назначенной судом ос-

новной мерой усиливают исправительно-предупредительное воздействие на осужден-

ного (меры второго порядка) [3, с. 80]. 

3. Меры уголовно-правового воздействия, связанные с обеспечением выполнения 

и соблюдения осужденным правоограничений, вытекающих из правового состояния 

судимости, после исполнения основной меры уголовной ответственности (например, 

превентивный надзор (ст.80 УК)). 

4. Меры уголовно-правового воздействия, направленные на устранение вреда, 

причиненного преступлением, или преступных последствий: уголовно-правовая ком-

пенсация, добровольное возмещение причиненного ущерба (вреда), уплата дохода, по-

лученного преступным путем (ст. 88-1 УК), и др. Указанные меры могут применяться 

как в режиме состояния судимости при применении основных мер уголовной ответ-

ственности, так и вне такого правового состояния (например, как условие освобожде-

ния от уголовной ответственности (ст.82 УК). 

5. Меры уголовно-правового воздействия, имеющие сложную правовую природу, 

образующие самостоятельный комплексный институт с уголовно-правовой основой и 

содержанием элементов уголовно-исполнительного, уголовно-процессуального, кон-

ституционно-правового, гражданско-правового характера. Сюда относится такая мера в 

УК, как специальная конфискация (ст. 46-1 УК), изложенная в новой редакции. 

6. Меры уголовно-правового воздействия, стимулирующие прекращение пре-

ступной деятельности, выявление, пресечение или раскрытие преступлений. Добро-

вольное принятие лицом решения о прекращении преступной деятельности и выполне-

ние им установленных законом условий может исключать уголовную ответственность 

(например, добровольный отказ (ст. 15 УК)) либо являться основанием для освобожде-

ния от уголовной ответственности: освобождение от уголовной ответственности участ-

ника преступной организации (ст. 20 УК), специальные виды освобождения от уголов-

ной ответственности, предусмотренные в примечаниях к статьям Особенной части УК 
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(например, в случаях освобождения заложника, сдачи огнестрельного оружия, боепри-

пасов и взрывчатых веществ, наркотиков, заявления о даче взятки). 

7. Меры уголовно-правового воздействия регулятивно-предупредительного, про-

филактического характера, вытекающие из комплекса условий правомерности обстоя-

тельств, исключающих преступность деяния [4]: необходимая оборона (ст. 34 УК), 

причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление (ст. 35 УК), 

крайняя необходимость (ст. 36 УК), пребывание среди соучастников преступления по 

специальному заданию (ст. 38 УК), деяние, связанное с риском (ст. 39 УК), исполнение 

приказа или распоряжения (ст. 40 УК). 

8. Меры уголовно-правового воздействия, обеспечивающие безопасность, охрану 

и лечение (уголовно-лечебные меры) - принудительные меры безопасности и лечения. 

Эти меры могут быть назначены судом в отношении следующих лиц: а) психически 

больных, совершивших общественно опасные деяния, предусмотренные УК; б) лиц, 

совершивших преступления в состоянии уменьшенной вменяемости; в) совершивших пре-

ступления и страдающих хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией. 

Заключение. Таким образом, анализ уголовного законодательства, регламенти-

рующий  механизм уголовно-правового воздействия на участников общественных от-

ношений, позволил сформулировать определение «меры уголовно-правового воздей-

ствия» – это различные, закрепленные в уголовном законе формы и средства специаль-

ной деятельности государства, общества и отдельных граждан, применяемые для до-

стижения как общих целей уголовно-правового противодействия преступности (про-

филактика, борьба с преступлениями, минимизация и (или) ликвидация последствий их 

совершения), так и самостоятельных целей для каждой группы мер воздействия, отли-

чающихся присущим только им предполагаемым результатом реализации.  
 

1. Уголовный кодекс Республики Беларусь: от 24 июня 1999 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 5 января 2022 г. //  
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

2. Нуркаева Т. Н. К вопросу о понятии уголовно-правового воздействия и формах его реализации / Т.Н. Нуркаева [Элек-

тронный ресурс] Режим допуска: https://www.lawtech.ru/journal/articles/15873. – Дата доступа: 18.03.2022 
3. Шидловский, А.В. Cистема мер уголовно-правового воздействия в 20-летней практике уголовного кодекса Республики 

Беларусь 1999 г. / A.В. Шидловский. – Журнал Белорусского государственного университет. Право – 2019. – №2. – 78-84 

4. Трунцевский, Ю.В. Меры уголовно-правового воздействия: понятие и виды / Ю.В. Трунцевский [Электронный ресурс] 
Режим допуска: https://wiselawyer.ru/poleznoe/84534-mery-ugolovno-pravovogo-vozdejstviya-ponyatie-vidy. – Дата доступа: 18.03.2022  

 

 

ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА  

С ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНИНОМ 

 

Денисюк А.В., 

студентка 3 курса ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Михайлова О.П., ст. преподаватель 

 

Активная деятельность Республики Беларусь по интеграции в мировое сообще-

ство повлекла за собой возникновение не только политических и экономических отно-

шений с другими государствами, но и возникновение брачно-семейных отношений 

граждан Беларуси с иностранными гражданами. Возникновение, изменение и прекра-

щение отношений с иностранным элементом в данном случае влечет за собой законо-

мерный вопрос: правом какой страны следует руководствоваться при регистрации та-

кого союза? 

Целью исследования является определение и анализ особенностей заключения 

брака гражданами Республики Беларусь с иностранным гражданином. 

Материал и методы. Материалами исследования являются нормативно-правовые 

акты Республики Беларусь в сфере заключения браков с иностранным гражданином. 

Методологическую основу составили методы анализа, сравнения и конкретизации. 
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