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собственность семьи, а общественность порицала разведенных женщин. Несправедли-

вость английского законодательства в этой сфере нашло яркое отражение в деле Кэро-

лайн Нортон в 1836 г., вызвавшем общественный резонанс, что заставило законодате-

лей задуматься о реформе. Уже в 1882 г. Парламент принял «Закон о собственности за-

мужних женщин» [4]. Закон гласил, что вся ранее принадлежавшая собственность и 

собственность, приобретенная непосредственно в браке, будет подчиняться исключи-

тельно тому имущественному режиму, какому она должна подчиняться в случае со-

ставления супругами брачного договора о раздельности имущества брачующихся.  

Однако не только в дальнем зарубежье в незапамятные времена существовали 

брачные договора и соглашения. Ярким примером существования брачного договора в 

славянских странах являлась Русь. В отличие от других стран, здесь брачный договор 

назывался «сговором» и, по своей сути, он был чем-то похож на брачные договора, за-

ключавшиеся в Древнем Риме, так как он тоже носил характер сделки. Различие состо-

яло в том, что «сделка» заключалась не между брачующимися непосредственно, а меж-

ду семьями будущих супругов. В сговоре были прописаны все нюансы имущественных 

отношений супругов, устанавливался «заряд» – неустойка внушительных размеров за 

нарушение обещания вступить в брак, а сам факт обручение оформлялся «сговорной 

записью», в которой помимо всего прочего оговаривались и права наследования бра-

чующихся. Однако одним лишь сговором и сговорной записью не ограничивались до-

говора, что заключались непосредственно перед свадьбой. Таким образом, к договорам, 

носившим имущественный характер, на Руси относили: договора о приданном, догово-

ра о «столовых деньгах», а также предбрачный договор о наследовании [5, с. 38]. 

Заключение. Таким образом, исходя из всего изложенного выше, мы можем выне-

сти доказательно подкрепленное суждение о том, что брачные договора оказывали значи-

тельное влияние на семейно-бытовую и правовую сферы жизни людей во все времена. В 

современном мире благодаря СМИ и житейскому опыту мы видим множество примеров 

удачно составленных брачных договоров, которые играют роль при разрешении семейно-

бытовых вопросов между супругами. Это доказывает, что путь развития и преобразования, 

который прошел брачный договор, имел серьезное воздействие на историю и становление 

современных института семьи и семейного права различных стран. 
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Каким образом следует развивать науку, технику и технологии – это одна из гло-

бальных проблем современности, стоящих перед человечеством, решение которой се-

годня как никогда актуально. С одной стороны, современная цивилизация нуждается  

в обеспечении свои материальных, духовных и других потребностей, с другой –  

в необходимости сохранения среды обитания и безопасных условий жизнедеятельности. 
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Представляется, что эта проблема может быть решена выполнением ряда мероприятий, 

связанных с понятием «экологической безопасности». 

Актуальность данной темы вызвана необходимостью решения проблемы обеспе-

чения экологической безопасности, являющейся закономерным следствием изменений 

в окружающей среде, которые наблюдаются под воздействием хозяйственной деятель-

ности человека, и эта деятельность должна быть урегулирована правом. 

Многоаспектность обеспечения экологической безопасности и многообразие угроз, 

которые воздействуют на экосистему как среду обитания человека, также составляют ак-

туальность необходимости формирования экологической культуры общества. 

Материал и методы. Материалом для данного исследования послужили норма-

тивные правовые акты, содержащие нормы в сфере регулирования экологических от-

ношений. Методы исследования: анализ, синтез и формально-юридический метод. 

Результаты и их обсуждение. Экологическая безопасность – родовое понятие, 

заключающее в себе все ее разновидности.  Сама по себе экологическая безопасность – 

один из видов безопасности вообще (наряду с военной, продовольственной, пожарной). 

Ее можно установить как состояние защищенности человека, общества, государства и 

окружающей природной среды от негативного природного и техногенного воздействия, 

которое гарантируется организационно-правовыми, экономическими, научно-

техническими и иными средствами. 

Один из важнейших принципов экологической безопасности – презумпция эколо-

гической опасности всякой производственно-хозяйственной и иной деятельности. Под-

разумевается, что груз обоснования экологической безопасности подобной деятельно-

сти возлагается на субъект этой деятельности.  Данный «жесткий» подход к регулиро-

ванию производственно-хозяйственной и иной деятельности, отразившийся и норма-

тивно закрепившийся, в частности, в Законе Республики Беларусь «Об охране окружа-

ющей среды» от 26 ноября 1992 г. №1982-XІІ (с изм. и доп.) (далее – Закон), опреде-

лённым образом усложняет ее.  Тем не менее законодатель сознательно вводит приори-

тет экологической безопасности, что является одним из проявлений заботы и тревоги за 

состояние окружающей природной среды и понимания необходимости обеспечения 

здорового и благоприятного для человека и общества состояния последней.  

Субъектами экологической безопасности являются личность, общество, государ-

ство, биосфера; объекты экологической безопасности – жизненно важные интересы 

субъектов безопасности (права, материальные и духовные потребности личности, при-

родные ресурсы и природная среда – как материальная). 

Глава 3 Закона определяет права и обязанности граждан, юридических лиц и об-

щественных экологов в области охраны окружающей среды и общественного обсужде-

ния проектов экологически значимых решений, отчетов об оценке воздействия на окру-

жающую среду, экологических докладов по стратегической экологической оценке [1]. 

Также, согласно ст. 12 Закона, «каждый гражданин имеет право на благоприят-

ную окружающую среду и на возмещение вреда, причиненного нарушением этого пра-

ва, а также на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевре-

менной экологической информации», а в соответствии со ст. 15, «общественные объеди-

нения, осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды, иные юриди-

ческие лица обязаны соблюдать требования в области охраны окружающей среды» [1]. 

Исполнение государственной политики Республики Беларусь в обеспечении эко-

логической безопасности осуществляется посредством механизма государственной 

экологической экспертизы, включающей постадийный и поэтапный контроль в области 

охраны окружающей среды: на  этапе размещения объекта строительства, при выдаче 

заключения государственной экологической экспертизы, заключения о соответствии 
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требованиям экологической безопасности законченного строительством объекта, на 

стадии послепроектного рассмотрения. 

Экологическая безопасность в качестве одного из главных приоритетов совре-

менности, по-видимому, навсегда вошла и в наш лексикон, и в правовое поле. Понятие 

«экологическая безопасность» как самостоятельный институт экологического права на 

текущий момент отсутствует. Не наличествует и единство мнений в понимании его и 

необходимости специального правового регулирования данного круга общественных 

отношений [2].  

Однако, несмотря на отсутствие единства и надлежащих теоретических разрабо-

ток, наша законотворческая практика предпринимает попытки создать базу норматив-

ных правовых актов, регулирующих эту сферу общественных отношений, обладающих 

единством и спецификой.  

Заключение. Важно отметить: экологическую безопасность можно обеспечить 

лишь в том случае, если человек осознает необходимость учитывать в своей деятельно-

сти законы и принципы окружающей среды. Исходя из этого, нам представляется необ-

ходимым закрепить новые нормы, которые будут детализировать понятие «экологиче-

ская безопасность» и более четко определить меры ее обеспечения в Законе Республи-

ки Беларусь «Об охране окружающей среды». 
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В настоящее время во всех сферах жизнедеятельности общества современные ин-

формационные технологии занимают ведущее место. Государство использует инфор-

мационные технологии в различных направлениях: от обеспечения информационной 

безопасности внутренней и внешней политики до цифровизации государственного 

управления путем создания цифровых платформ для обработки и анализа поступающей 

информации и данных. Обработка данных как совокупность различного рода операций 

представляет собой процесс изменения содержания представляемой информации по-

средством ее преобразования и классификации. Одним из направлений обработки дан-

ных в Республике Беларусь и других странах является создание и ведение электронных 

баз данных по количеству гражданского оружия и боеприпасов, находящегося во вла-

дении у гражданских лиц. Также существуют базы данных служебного оружия, эле-

ментов огнестрельного оружия (пуль и гильз), лиц, владеющих оружием на законных 

основаниях, лиц, несущих ответственность за нарушение правил оборота оружия, и 

другие. Постоянная актуализация, обновление и учет данных в таких системах пред-

ставляют собой важнейшую задачу для уполномоченных в государстве органов, ответ-

ственных за контроль за оборотом оружия и обеспечение общественной безопасности. 


